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Просандеева А.В., преподаватель 
 

Аннотация: Данная статья посвящена роли изучения английского 

языка для будущей профессиональной деятельности в сфере бизнеса и 

торговли. Рассмотрены основные проблемы при изучении данного языка, 

пути их решения и основные профессии, в которых необходим английский. 

Ключевые слова: бизнес, английский язык, предприниматели, 

партнёры, международные компании. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном 

мире английский язык проник во все сферы нашей жизни, в частности, в 

сферу бизнеса и торговли. Для успешного ведения переговоров, заключения 

контрактов на международном уровне знание английского языка - жизненно 

необходимый навык. Всё это в совокупности определяет компетентность и 

профессиональный уровень компаний. 

Объектом исследования является деловой английский. 

Предмет исследования: значение английского языка в сфере бизнеса и 

торговли. 

Цель исследования: определить важность изучения английского языка 

в торгово-деловой сфере, проанализировать проблемы и возможные пути 

повышения мотивации к изучению иностранного языка. 

Задачи исследования: 

1.  изучить литературу по теме. 

2.  провести анализ проблем, с которыми сталкиваются студенты при 

изучении языка. 

3.  рассмотреть возможные пути повышения мотивации к изучению 

языка. 

4.  рассмотреть бизнес-профессии, в которых необходим английский 

язык. 

В ходе исследования используются теоретические и эмпирические 

методы исследования. 

Самым распространенным языком в мире по версии справочника 

Ethnologue на 2020 год является английский. Он признан официальным в 

США, Великобритании, Австралии и распространен более чем в 60 странах. 

1,268 млрд. человек в мире говорит на английском языке. Сегодня он 

используется практически везде. В частности, в сфере бизнеса и торговли. В 
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настоящий момент невозможно себе представить существование крупного 

бизнеса без сотрудников, обладающих знаниями английского языка.  

В ходе написания данной статьи я провела анализ наиболее 

распространённых проблем, с которыми сталкиваются студенты при 

изучении английского языка, мною было опрошено 35 студентов 

приблизительно одной возрастной категории (18-20 лет). По результатам 

опроса получилась следующая диаграмма (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Наиболее распространённые проблемы в изучении 

английского языка 

 

Из результатов можно сделать вывод, что наиболее распространённой 

проблемой является недостаток разговорного английского. Ведь в 

большинстве учебных заведений этому не уделяют должного внимания, 

вследствие чего обучающиеся не могут «погрузиться» в языковую среду 

хотя бы на какое-то время. По моему мнению, это огромная проблема для 

будущих специалистов в любой сфере деятельности, а, в особенности, для 

будущих бизнесменов. В настоящее время спрос на услуги переводчика 

вырос в разы, что означает дополнительные траты компаний. 

К возможным путям решения данных проблем можно отнести 

повышение мотивации студентов (и вообще обучающихся) к изучению 

английского языка посредством внедрения нестандартных форм уроков. Это 

может быть изучение иностранной лексики на примере песен любимого 

исполнителя, декларирование стихотворений, просмотр популярных 

фильмов и сериалов в оригинале, изучение традиций и обычаев разных 

народов, также можно «представить себя актёром» и разыграть сцену из 

фильма/сериала. 
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А сейчас приступим к рассмотрению основного вопроса данной 

статьи: роль английского языка в бизнесе и торговле. Согласно результатам 

исследования по уровню владения английским языком, проведённому EF 

English First среди 2,1 миллиона взрослых людей в 111 странах и регионах 

на 2022 год, Россия оказалась на 40 месте, хотя ещё в 2019 году она была на 

48 месте. Это значит, что тенденция к изучению английского среди 

русскоговорящего населения растёт.  

Что касается делового английского, то тут есть ряд особенностей. Во-

первых, этот язык должен быть, по моему мнению, «вторым родным» для 

предпринимателей, бизнесменов, работников в сфере торговли, авиации и 

т.д. Во-вторых, невозможно учесть все тонкости делового английского, 

полностью не изучив специфику той или иной отрасли. Ведь терминология, 

которую используют маркетологи, значительно отличается от той, которую 

используют IT-специалисты. Важно не только изучить лексику, но и уметь 

правильно её употребить.  

Сегодня, зайдя на любой сайт по поиску работы, человек видит, что 

большинство высокооплачиваемых профессий требуют знание английского 

языка. Многие российские HR-специалисты сходятся во мнении, что знание 

английского – это хорошая прибавка к зарплате, рост составляет 14-30%. И 

на сегодняшний момент появляется всё больше профессий, в которых 

знание английского языка является залогом успешной и плодотворной 

деятельности. Рассмотрим некоторые из этих профессий: 

1.  Менеджер по продажам. Специалистам данной сферы английский 

необходим, так как большинство компаний в настоящее время 

сотрудничают с иностранными партнёрами и поставщиками. Например, 

Ксения Титаренко (специалист по продажам в SAP) использует английский 

каждый день. Новости, корпоративные рассылки приходят на английском. 

Также она использует язык на встречах и созвонах с коллегами из других 

стран: из Польши, Венгрии, Австрии, Румынии, Германии, Швейцарии и 

Чехии. 

2.  Индивидуальный предприниматель. Сотрудничество с 

зарубежными партнёрами – это обычная практика, поэтому знание 

английского языка позволяет избежать недоразумений в процессе общения. 

Конечно, можно воспользоваться услугами переводчика, но это не совсем 

практично и довольно затратно. 

3.  Сфера туризма и гостиничного бизнеса. На данный момент данная 

сфера является одной из самых популярных. Сегодня иностранные туристы 

в России не являются редкостью. Для того чтобы им было комфортно в 

чужой стране, работники отеля должны владеть английским языком, более 

того, поварам, горничным, официантам необходимо владеть им в 

совершенстве для более успешной деятельности. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сказать, что 

английский язык – несомненно язык настоящего и будущего. Экономика 

набирает обороты с каждым годом, поэтому я считаю, что в недалёком 
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будущем знание английского будет таким же привычным навыком, как 

чтение и письмо, по крайней мере, в области бизнеса и торговли. Поэтому 

чрезвычайно необходимо мотивировать население изучать данный язык, 

ведь за этим следует получение высокооплачиваемой работы, возможность 

беспрепятственно путешествовать и чувствовать себя уверенно в любом 

уголке планеты. 
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исследователей А.П. Журавлева и Л.П. Прокофьевой, которые особое 

внимание уделяли такому понятию, как звуко-цветовая синестезия. Данный 

вопрос привлекает внимание большинства современных исследователей, 

которые пытаются найти связи между цветовым образом и звучанием слова. 

Звуко-цветовое своеобразие наиболее полно отражается в языке 

поэзии.  «Каждый звук, который человек произносит, окрашен в 

определенный цвет; слово может восприниматься окружающими как пестрое 

полотно, а фраза представляет собою целую картинку. Поэтому можно 

утверждать, что мы «видим» звук.»  

В статье «О слове» (1913) В. Маяковский пишет: «Звук и слово – это 

две вещи, которые, в сущности, не могут существовать друг без друга. Они 

нужны друг другу. Если вы не слышите своего слова, то как вы можете 

понять чужое?» Ещё в начале XX века С. Городецкий писал: «... слово – не 

только способ передачи мысли, оно – средство формирования мысли. Слово 

– это и мысль, и звук, и чувство, и образ, - все, что есть в человеке, все это 

слово». 

Какая связь между цветом и звуком и почему такая связь есть? Это 

удивительно, но существует тесная связь звука и цвета. 

Звуки- это гармонические колебания, частоты которых относятся как целые 

числа и вызывают у человека приятные ощущения (консонанс). Близкие, но 

отличающиеся по частоте колебания вызывают неприятные ощущения 

(диссонанс). Звуковые колебания со сплошными спектрами частот 

воспринимаются человеком как шум. 

Гармоничность всех форм проявления материи была еще давно замечена 

людьми. Пифагор считал отношения следующих чисел магическими: 1/2, 2/3, 

3/4. Основной единицей, которой можно измерить все структуры 

музыкального языка, является полутон (наименьшее расстояние между двумя 

звуками). Простейший и основной из них — интервал. Интервал обладает 

своей окраской и выразительностью, зависящий от его величины. Из 

интервалов складываются и горизонтали (мелодические линии), и вертикали 

(аккорды) музыкальных построений. Именно интервалы являются той 

палитрой, из которой и получается музыкальное произведение. 

           Поэты Серебряного века, настоящие реформисты русской поэзии, 

экспериментировали не только с рифмой и слогом, но и со словоформами, 

утверждая, что для выражения своих мыслей и чувств совсем необязательно 

использовать все богатство и разнообразие русского языка. Ярким примером 

такой поэзии стало стихотворение Велимира Хлебникова «Заклятье смехом». 

В нем обыграно всего лишь одно слово – смех, которое благодаря автору 

неожиданно обретает не только различные формы, но и кардинально меняет 

свой смысл. Казалось бы, в русском языке это слово имеет вполне 

определенное и недвусмысленное значение, характеризуя состояние радости 

и веселья. Но у Хлебникова здесь мы видим уже не веселый и безобидный 

смех, это инструмент оскорбления и уничтожения. Всего: О-13, Е-40, И, Й-

26, А-15, Я-4, У, Ю-7, С-45, Х-10, Ч-10, М-32, З-3, Ш, Щ-6. Преобладающие: 
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Е-40, И, Й-26, С-45, Х, Ч, Ш, Щ-26. Что же мы видим? Постоянное 

повторение одних и тех же словоформ, образованных от слова «смех», ведет 

к повторению одних и тех же звуков. Здесь преобладающим среди гласных 

стал звук Е, который употребляется автором 40 раз. Это зеленый цвет. В 

психологии его рассматривают, как гибкий, переменчивый, вдумчивый. 

Оттеняет Е, но тоже довольно сильно, звук И и его «собрат» Й. Вместе они 

употреблены 26 раз. Это оттенки синего, которые придают ощущение 

легкости и отстраненности, некоторой неуловимости восприятия. В общем, 

по гласным, картина вполне позитивная. Но почему же тогда, сам стих 

производит не столько радостное, сколько давящее впечатление, вызывая 

мрачные ассоциации. 

Ещё в XVII веке М.В. Ломоносов в «Кратком руководстве к 

красноречию» писал о значимости и способности к изображению не только 

слов, но и каждого звука в отдельности. М. Ломоносов писал: «Частое 

повторение письмени А способствовать может к изображению 

великолепия…пространства, глубины и вышины…». Он дал описание 

значений почти всем буквам и утверждал, что истинное стихотворение 

должно обладать такой звуковой характеристикой. 

Теория К. Бальмонта о звуках («Поэзия волшебства»,1916) тоже 

свидетельствует о значимости каждого звука. По его теории буква имеет своё 

звуковое или чувственное назначение: 

а – русское, масштабное; 

е – светлое благовестие;  

и – тонкое, хрупкое или крик, визг, свист;  

о – большое, зовущее;  

у – шум, неприязнь;                                                   

я – утверждающее, величественное;  

л –ласковое, нежное;                                                

ч– мрачное, таинственное;  

в – воющее;  

м– стон сдержанной, «скомканной муки».  

Это значит, что фонетическое звучание создаёт вокруг оболочки слова 

круг ассоциаций. Гласные, созвучные согласные усиливают поэтическую 

выразительность. Не зря К. Бальмонт вслед за футуристами объявил слово 

чудом, букву – магией, делая вывод, что поэзия – это комбинация и игра 

звуков. 

Свойство звуков вызывать цветовые образы было замечено давно. 

Много писалось о цветовом слухе А. Скрябина, который музыкальные звуки 

видел в цвете. Целое направление в искусстве - цветомузыка - основано на 

этом свойстве звуков музыки. Есть свидетельство о том, что звуки речи, 

особенно гласные, тоже могут восприниматься в цвете. А. Рембо написал 

даже сонет «Гласные», в котором раскрасил звуки. 

Решили провести немудреный пробный эксперимент. На доске в 

строчку написали шесть гласных Е, О, Ы, У, И, А. Сбоку в столбик - 
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названия шести цветов: красный, черный, синий, желтый, зеленый, белый. 

Задание информантам: напишите, в какой из шести цветов, по вашему 

мнению, окрашен каждый из гласных; если не можете решить, - пишите 

наугад. 

Экспериментатор не должен ничего объяснять и, конечно, ни в коем 

случае не приводить никаких примеров, доказательств или собственных 

соображений в пользу тех или иных решений. Информанты работают 

самостоятельно и безымянно. 

Уже первые результаты просто ошеломили: против А почти все 

написали "красный", И для большинства "синий", О - "желтый" или "белый", 

Ы - "черный". 

Если учесть еще и результаты измерения значимости гласных по 

"световым" шкалам ("светлый - темный" и "яркий - тусклый"), то для 

гласных звуко-цветовые соответствия можно охарактеризовать так: 

А - ярко-красный, 

О - яркий светло-белый или белый, 

И - светло-синий, 

Е - светлый желто-зеленый, 

У - темный сине-зеленый, 

Ы - тусклый темно-коричневый или черный. 

Трудно сказать, от чего зависят эти "цветные" свойства звуков. 

Возможно, что А и Р ассоциируются с красным цветом потому, что входят в 

слово красный. Причем звук А в этом слове ударный, так же как И в 

слове синий, а О в слове желтый. Но почему тогда У - "сине-зеленый", а Ы - 

"коричневый"? Может быть потому, что У и Ы - самые "темные" из гласных, 

и для них выбираются цвета потемнее? 

Посмотрим на стихотворение Есенина из цикла "Персидские мотивы". 

Вот его начальные строки: 

Воздух прозрачный и синий, 

Выйду в цветочные чащи. 

Путник, в лазурь уходящий, 

Ты не дойдешь до пустыни. 

Воздух прозрачный и синий. 

Три раза здесь назван синий цвет (считая "лазурь"). Значит, по нашей 

гипотезе в этом стихотворении должен доминировать "синий" И. Так и 

оказалось: И доминирует, превышая норму почти в два раза! 

Интересно, что вторым по частотности, тоже несколько превышая 

норму, идет У ("темный", "сине-зеленый", "печальный"). Канава его роль? 

Тот, кто любит поэзию, наверное, заметит, что синева в этом стихотворении 

Есенина не яркого, радостного тона, это скорее синяя дымка, а само это 

произведение, как и весь цикл "Персидские мотивы", овеяно светлой 

грустью. Приходится только поражаться поэтическому чутью художника, 

который в подборе звуков сумел установить пропорции, подчеркивающие и 

"цветовую", и общую эмоциональную окраску стиха. Действительно, 
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подбери художник только И - звуки способствовали бы изображению яркого, 

праздничного синего цвета, нажим на У дал бы цвет штормового моря или 

грозовой тучи; и поэт, оставляя доминирующим светлый сине-голубой, 

приглушает его, заставляет звучать в светлом, но минорном тоне. 

«Цветные» стихи есть, конечно, не только у Есенина. Очень 

выразительно окрашена звуковая мелодия многих произведений Блока. Есть 

у него стихотворение, написанное под впечатлением от картины В. 

Васнецова «Гамаюн, птица вещая».  

Изучив научную литературу, мы провели исторический анализ 

явления интеграции цвета и звука; исследовали звукоцветовые 

представления Аристотеля, Скрябина, Бальмонта и наших современников и 

убедились, что их восприятие во многом совпадает, как в отношении 

соответствия звукобукв определенным цветам, так и в отношении 

соответствия цветов определенным нотам. 
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художественные особенности. 
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Величайшее богатство народа — его язык! Тысячелетиями 

накапливаются и живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и 

опыта. И может быть, ни в одной из форм языкового творчества народа с 

такой силой и так многогранно не проявляется его ум, так кристаллически 

не отлагается его национальная история, общественный строй, быт, 

мировоззрение, как в пословицах. (Владимир Даль) 
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Возникли пословицы в древности, и по сей день в них выражен, в 

своеобразной форме, наблюдения, общественный и жизненный опыт. Этот 

опыт, накопленный народом, сохраняется и передается последующим 

поколениям.  

Главные источники возникновения русских пословиц - жизненные 

наблюдения, общественно-исторический и трудовой опыт русского народа.  

Статья может быть полезна студентам, их родителям, преподавателям и 

всем, ктo интересуется литературой, в частности, русским фольклором. 

Объект и предмет исследования: история возникновения русских 

пословиц и поговорок, пословицы и поговорки о профессии строителя. 

Цель и задачи исследования: рассмотреть, как пословицы и поговорки 

отражают духовный облик народа, его отношения к трудовой деятельности. 

Русский язык велик и богат. Его богатство не только в произведениях 

писателей Золотого и Серебряного веков, но и в народных сказаниях, 

былинах, приметах, а также в пословицах и поговорках. К счастью, и сейчас 

их можно услышать, как во дворе какой-нибудь маленькой деревеньки, так и 

на улице большого и шумного города. Но все-таки многие стали забывать о 

столь прекрасном средстве выразительности. Поэтому данная тема актуальна 

в нынешнее время. 

На данный момент очень трудно сказать, с каких именно времен на 

древней Руси появились самые первые пословицы, которые представляют 

собой краткие и точные изречения, составляемые на любую тематику. Точно 

также неизвестно и конкретное время, когда впервые возникли на Руси 

поговорки, в роли которых выступают меткие выражения, способные в 

процессе разговора достаточно выразительно, а также очень точно 

характеризовать и описать какое-либо происходящее явление. 

 Русский национальный характер формировался под влиянием русской 

национальной культуры, многие говорят о загадочной русской душе, не 

понимая, почему русского человека сложно понять. Русский национальный 

характер отражен не только в поведении русского народа, но и в русском 

языке, особенно в русских пословицах и поговорках.  

В.И.Даль писал, что пословицы – это «цвет народного ума», а 

поговорка – это складная, короткая речь, ходячая в народе («На всякую 

Егорку есть поговорка»). Н.В.Гоголь: «…в них есть все: издевка, насмешка, 

попрек, словом – все шевелящее и задирающее за все живое». Народ говорил: 

«Поговорка – цветочек, пословица – ягодка». 

Пословица - самый любопытный жанр фольклора, изучаемый многими 

учеными, но во многом оставшийся непонятным и загадочным. Пословица - 

народное изречение, в котором выражается не мнение отдельных людей, а 

народная оценка, народный ум. Она отражает духовный облик народа, 

стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. Все, что не 

принято большинством людей, их мыслями и чувствами, не приживается и 

отсеивается. Пословица живет в речи, только в ней емкая пословица 

приобретает свой конкретный смысл. 
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Созданные в веках, переходя от поколения к поколению, пословицы и 

поговорки поддерживали уклад народной жизни, крепили духовный и 

нравственный облик народа. Это как заповеди народа, регламентирующие 

жизнь каждого простого человека. Это выражение мыслей, к которым 

пришел народ через вековой опыт. Пословица всегда поучительна, но не 

всегда назидательна. Однако из каждой следует вывод, который полезно 

принять к сведенью. 

Всякая пословица и поговорка, о чем бы он ни была - это, как 

минимум, гениально. Иначе - поговорки и пословицы не пережили бы века, 

их бы не помнили и не повтор - как в радостях, так и в горестях. Нет, 

пожалуй, ни одного факта или жизненного явления, о которых не было бы 

пословиц или поговорок.  

Теме труда, мастерства, профессий посвящены также многие русские 

народные пословицы и поговорки. Испокон веков труд кормил человека и 

занимал большую часть его жизни. 

На почетном месте — пословицы, поговорки и присказки о 

строительстве и внутреннем убранстве человеческого жилья. Оно и понятно: 

человеческое жилище — это основа основ. «Человек без жилья хуже зверя, 

потому что и у зверя есть свое логово», — говорит по этому поводу якутская 

пословица. В данной статье мы поговорим именно о пословицах, поговорках 

и присказках о человеческом жилье и всем, что с ним связано. 

Строительство как бытовая сторона, материалы, приспособления, 

специальности и многое другое нашло свое достойное место в пословицах и 

поговорках: 

•  Вовремя не построишь, так все дело расстроишь. 

•  Каков маляр, такова и окраска. 

•  Каков строитель, таков и дом. 

•  Каков строитель, такова и обитель.  

•  Кто строит, тот и отвечает. 

•  Без труда не выложишь и плитку никуда. 

•  Когда человек трудолюбив, то и земля не ленится. 

•  Мастерство за плечами не носят. 

•  Обучишь молодежь — быстрее стройку поведешь. 

Пословицей или поговоркой иносказательно можно выразить 

абсолютно любую мысль: 

  Каков строитель, такова и обитель! Эта пословица о 

профессиональных качествах мастера, как он выполняет свое дело плохо или 

хорошо. 

  Дело мастера боится. Пословица говорит о том, что умелому, 

знающему человеку (мастеру) любое дело не страшно, он с ним быстро и 

хорошо справляется. 

 Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Эта пословица о 

человеке, который любит трудиться и всегда занимается трудом. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

16 
 

 Построить здание – надо иметь знание. Эта пословица о человеке, 

который обладает знаниями, грамотный и может применить свои знание в 

дело. 

 Строй, да достраивай. Эта пословица о человеке, который начал дело 

и его следует доделать. 

 Маляры пришли втроём, обновили старый дом. Пословица о людях, 

умеющих и знающих свое дело, которые качественно красят. 

 Ремесло — золотой кормилец. 

  Пословица о людях, которые получили профессию и умеющих 

применить ее в деле. 

 Глаза боятся, руки делают — приступая к какой-то определенной 

работе, человек боится, что не сможет справиться. Но, если он уже ее начал 

делать, он успокоился, понял, что может преодолеть каждую сложность. 

 Делу время, потехе час — как правило, данная пословица 

напоминает человеку, когда тот отдыхает, что необходимо также работать. 

 Талант без труда не стоит и гроша — если человек что-то хорошо 

делает, но он ленится, тогда он не сможет добиться успеха. 

 Семь раз отмерь — один отрежь — чтобы что-то сделать, 

необходимо тщательно все проверить и подумать, не спешить. 

 Работать с огоньком — известная поговорка, описывающая человека, 

который работает с огромным желанием и стремлением. 

 Шаг вперед — шаг к победе — замечательная пословица, которая 

говорит о том, что к любой цели необходимо стремиться, работать над собой. 

Анализируя смысловое содержание пословиц и поговорок русского 

языка, раскрывается отношение человека к труду. Русский народ ценит труд 

как основу жизни. Трудовая этика, выразившаяся в пословицах и поговорках, 

говорит о особом подходе к профессии. 

О богатстве речи говорящего и пишущего человека свидетельствует 

наличие в ней пословиц и поговорок. Пословицы и поговорки представляют 

собой сгустки народной мудрости, они выражают истину, проверенную 

многовековой историей народа, опытом многих поколений. «А что за 

роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за 

золото!», - так говорил о русских пословицах великий русский поэт А. С. 

Пушкин. «Пословица недаром молвится», - гласит народная мудрость. В них 

выражены радость и горе, гнев и печаль, любовь и ненависть, ирония и юмор. 

Они обобщают различные явления окружающей нас действительности, 

помогают понять историю нашего народа. 

Пocлoвицы и пoгoвopки — этo энциклoпeдия нapoдныx знaний, a тaкжe 

«мopaльный кoдeкc» нapoдa. 3aкpeпляя в aфopиcтичecкиx жaнpax cвoй 

бoгaтый и paзнooбpaзный жизнeнный oпыт, нapoд cлoжил пocлoвицы и o 

caмиx пocлoвицax: Дoбpaя пocлoвицa нe в бpoвь, a пpямo в глaз; Пeнь — нe 

oкoлицa, a глyпaя peчь — нe пocлoвицa; И нa твoю чecть пocлoвицa ecть; 

Пocлoвицa нecyдимa.  
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Аннотация. 

В данной статье была сделана попытка раскрыть феномен психологии 

лжи в контексте развития общества, проведя сравнительный анализ 

отечественных и зарубежных исследований, посвященных изучению данной 

темы.  

Ключевые слова: ложь, история исследования лжи, феномен лжи, 

современность. 

Актуальность данной работы обусловлена с одной стороны, большим 

интересом к теме Психология лжи в современной науке, с другой стороны, ее 

недостаточной разработанностью. Рассмотренные нами вопросы, связанные с 

данной тематикой, носят как теоретическую, так и практическую значимость. 

Теоретической значимостью данной работы является выявление проблем и 

«пробелов» в изучении психологии лжи. Практически значимой эта статья 

может быть для студентов, преподавателей, людей, интересующихся 

проблемой лжи в психологии и изучающих этот вопрос. 

Предмет исследования - ложь как психологический феномен. 

Объект исследования – психологические особенности проявления лжи 

в процессе развития общества. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных исследований, посвященных изучению феномена лжи. 
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Исходя из цели исследования, мы выделили следующие задачи: 

изучить литературу по теме, рассмотреть психологические особенности 

проявления лжи в процессе развития общества, сформулировать вывод по 

теме. 

При написании данной статьи нами были использованы методы 

всестороннего и сравнительного анализа. 

Сегодня, ложь как психологический феномен за рубежом изучают, 

такие представители как Пол Экман, Олдерт Фрай, и в России - Виктор 

Знаков [1, 3, 6]. На сегодняшний день работа американского психолога, 

профессора психологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско 

Пола Экмана «Психология лжи» является одной из книг, в которой довольно 

полно представлены все наработки по этой проблеме [6]. 

Ложь в обыденном сознании обычно ассоциируется с негативным, 

социально неодобряемым действием. Вместе с тем, наша социальная жизнь 

во многом состоит изо лжи. С осознанием этого факта может возникнуть 

безотрадная картина социальных отношений, насыщенных обманом, 

клеветой и фальшью. Но не стоит поддаваться унынию. Негативная оценка 

лжи перестает быть такой однозначной, если задать себе один простой 

вопрос: возможна ли наша жизнь в социуме без обмана? 

Чтобы ответить, попробуем рассмотреть ложь как явление, 

обусловленное самой природой коммуникации, как необходимое условие 

участия в социальных взаимоотношениях, диктуемое нам самим обществом и 

нашим здравым смыслом. Ведь даже животные в межвидовой борьбе 

практикуют различные «военные хитрости» (например, запутывание следов), 

чтобы сбить с толку врага и сохранить свою жизнь [2, c. 220]. 

Еще с древних времен феномен лжи волновал человечество. Так, 

выдающийся древнегреческий философ Платон считал ложь во благо 

общества допустимой, и даже необходимой: «Уж кому-кому, - писал Платон, 

- а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, 

так и ради своих граждан - для пользы своего государства, но всем 

остальным к ней нельзя прибегать» [4, c.177].  

Позже средневековая христианская мораль категорически отвергала 

ложь. Так, Аврелий Августин отрицал любую форму лжи, считая, что она 

подрывает доверие между людьми. И по сей день не существует единогласия 

в отношении ко лжи. Кант, например, не допускал права на ложь даже, когда 

надо дать ответ на вопрос злоумышленника «дома ли тот, кого он задумал 

убить». Русский же философ Владимир Сергеевич Соловьев находит это 

нравоучение Канта нелепым ввиду отсутствия у того адекватного 

определения лжи, которое бы разграничивало неведение или ошибку от 

умышленного обмана [4, c. 178]. 

Словарь С.И. Ожегова дает следующее определение лжи: ложь - 

утверждение, не соответствующее истине, высказанное в таком виде 

сознательно - и этим отличающееся от заблуждения [5, c. 320]. Для того, 

чтобы говорить о лжи, необходимо усвоить три момента:  
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  ложь - несоответствующее действительности высказывание; 

  понимание самим обманщиком, что его высказывание ложно; 

  стремление придать ложной информации вид истины, чтобы ввести 

в заблуждение кого-либо [1, c. 267]. 

Вряд ли история знает пример того, как младенец ввел кого-либо в 

заблуждение (учитывая три условленных компонента лжи). Это можно 

объяснить тем, что общественное поведение не запрограммировано 

природой. Усвоение людьми социальных норм и образцов поведения 

невозможно вне общества. Каждый человек с детства вынужден обучаться 

тому, как понимать окружающий мир и реагировать на него. Одной из таких 

реакций на социальную действительность зачастую бывает ложь [4, c. 180]. 

Важным методом закрепления в поведении человека определенных 

норм является метод «кнута и пряника», к которому зачастую прибегают 

родители при воспитании детей. С детства человек привыкает к тому, что 

ложь может помочь ему избежать наказания либо получить поощрение. 

Например, получив в школе двойку и скрыв этот факт от родителей, ребенок 

не только избегает наказания, но даже может получить поощрение, солгав, 

что получил пятерку. Если все проходит удачно, и обман остается 

нераскрытым, ребенок получает подкрепление своим действиям, что создает 

почву для использования им лжи в дальнейшем [6, c. 145]. 

Таким образом, человек уже на ранних этапах развития проявляет 

способность избегать негативных эмоций, либо получать положительные с 

помощью такого инструмента приспособления как ложь. При этом 

необходимо отметить, что без окружающего человека общества ложь теряет 

всякий смысл. Только вступив в социальную коммуникацию, человек, 

независимо от своего положения в обществе и возраста, фиксирует в своем 

сознании роль лжи как неотъемлемого элемента общения [6, c. 150]. 

Причем зачастую люди, еще более эффективно, чем словами, вводят в 

заблуждение с помощью жестов, мимики, косметики или одежды, создавая 

ложный образ или дополнительно искажая информацию невербальными 

средствами [6, c. 154]. 

Существует также целый ряд профессий: дипломатия, политика, 

врачебная практика, военное искусство, представители которых скрывают 

свои намерения, истинные цели, используют различные уловки и 

манипулируют объектами воздействия. При этом обман противника на войне 

- это «военная хитрость», сокрытие информации врачом от пациента – 

«плацебо» или «святая ложь», сокрытие планов государственными деятелями 

от других правителей или даже от собственного народа - дипломатия, 

государственная тайна. Такая ложь получает одобрение большинства 

участников коммуникации и в некотором смысле представляет собой опору 

существующей социальной действительности [4, c.183].  

Тема лжи во благо - один из излюбленных мотивов в литературе, 

достаточно вспомнить «На дне» М. Горького. Виктор Знаков утверждает, что 

добродетельная ложь вообще является традиционно русским типом. 
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Проведенный им опрос («В каких ситуациях вы можете солгать?») 

обнаруживает, что большинство людей склонны отвечать так, что Знаков 

характеризует как «ложь во имя спасения»: искажение диагноза, 

сообщаемого неизлечимо больному; желание оградить близкого человека от 

лишних неприятностей; неточное изложение родителям совсем не 

героических обстоятельств гибели их сына в армии и т.п.». А статистические 

исследования полученных результатов показали, что подобные ответы 

«следует признать наиболее типичными для представителей русской 

культуры». Выделим основные признаки, которые свойственны феномену 

добродетельного обмана в контексте ненормативных ситуаций: личная 

убежденность, что в определенном контексте ситуации лучше обмануть или 

умолчать, чем сказать правду; поведение лиц, которые в тех или иных 

ситуациях склонны обманывать ради предполагаемого блага, невозможно 

контролировать и регламентировать [3, c. 120]. 

Согласно вышеупомянутой концепции Платона, многие исторические 

деятели использовали ложь в качестве инструмента политического 

воздействия. В качестве примера можно привести события Троянской войны, 

когда греки оставили у стен Трои гигантского деревянного коня под видом 

подарка, а сами, укрывшись в нем, получили возможность беспрепятственно 

проникнуть в город, который до этого не смогли взять осадой. В результате 

Троя была разрушена, а Греция лишилась могущественного соперника и 

завладела троянскими богатствами [2, c.223].  

Один из величайших князей Древней Руси Олег обманным путем 

заманил законных киевских князей Аскольда и Дира к своим ладьям и 

умертвил их, создав новую столицу государства в захваченном с помощью 

обмана Киеве [2, c. 224]. 

Адольф Гитлер 5 января 1939 организовывает польскому министру 

иностранных дел Польши Беку почетный прием в Бергхофе, на котором 

заявляет о том, что существование сильной в военном отношении Польши 

жизненно важно для Германии, хотя в это же время Гитлер строит планы о 

захвате Польши. 1 сентября в 4 часа 45 минут прибывший в Данциг под 

предлогом дружеского визита и с воодушевлением встреченный местным 

населением немецкий учебный корабль - устаревший броненосец «Шлезвиг-

Гольштейн» открывает огонь по польским укреплениям на Вестерплятте. 

Вторая мировая война началась [2, c. 226]. 

Все вышеизложенные события имели грандиозные последствия. Все 

они в своей основе изначально строились на лжи и стали не только 

примерами вероломства и жестокости, но и привели к образованию нового 

мироустройства. Социальные условия спровоцировали конфликт, а ложь 

выступила в роли повода для разрешения этих конфликтов и, как следствие, 

становления нового миропорядка. Итак, мы уяснили, что ложь выступает в 

качестве неотъемлемого атрибута социальной коммуникации, не существует 

вне рамок этой коммуникации и во многом определяет развитие 

общественных процессов. Конечно, сколько угодно можно дискутировать о 
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том, каким было бы наше общество, не будь в нем лжи. Но история не знает 

сослагательного наклонения. 

Основной проблемой лжи в психологической науке, выявленной в 

нашем исследовании, является малая изученность аспектов данной 

проблемы, как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Наибольшее 

внимание в зарубежной литературе уделено изучению диагностики лжи. 

Трудности, с которыми пришлось столкнуться во время написания работы, 

заключались в основном в нехватке научной литературы, что объясняется 

вновь малой изученность этой проблемы. Данная работа может найти своё 

практическое применение не только в отраслях научной сферы, но и в 

повседневной жизни каждого человека. На наш взгляд работу по данной 

проблематике необходимо изучить учителям, врачам, работникам 

государственных структур, бизнесменам, а также людям, которые не хотят 

быть обманутыми. В заключении хочется отметить, что планируется 

продолжать работу по заданной проблематике, в дальнейшем рассмотрев ее 

более частные случаи. 
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Вступление. Тема и посвящение работы родились спонтанно. На одном 

из дистанционных онлайн-занятий по русскому языку косвенно затрагивался 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

22 
 

вопрос изучения в языке никнеймов в сети Интернет. Наш преподаватель с 

особым уважением отозвалась о профессоре своей alma mater, посвятившего 

свою жизнь изучению собственных имён, к которым относятся и никнеймы. 

Преподаватель упомянула бывшего заведующего кафедрой общего и 

исторического языкознания, доктора филологических наук, заслуженного 

профессора Донецкого национального университета, действительного члена 

Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург, РФ) - Евгения 

Степановича Отина (13.04.1932 – 14.01.2015). 

Евгений Степанович, выдающийся филолог-русист, лингвист с 

мировым именем, настоящий хранитель русского языка и патриот Донбасса. 

Именно он, в кровавый и огненный 2014 год, вопреки давлению и опасности, 

открыто поддержал рождение и становление Донецкой Народной 

Республики, именно он, в полном составе сохранил свою кафедру для 

Донецкого университета, отказавшись «эвакуироваться» в Винницу. Ведь он 

помнил и никогда не забывал, что такое фашизм… В 1943 году, в дом, где за 

столом сидел девятилетний Женя и вся его семья, угодил, но, к счастью, не 

разорвался, немецкий артиллерийский снаряд. Но чёрное дело, с которым не 

справились немецкие фашисты во время Великой Отечественной Войны, в 

2015 году довершили их идеологические потомки, когда украинские снаряды 

и ракеты рвались в Донецке, в т.ч., неподалёку от любимого университета, 

разрывая сердце Евгения Степановича. И оно не выдержало.  

Но Донбасс помнит своего профессора. В университете на кафедре 

имени Е. С. Отина, в классах и аудиториях учебных заведений Донецкой 

земли ученики и последователи в апреле этого года отметили 90-летие со дня 

рождения знаменитого ученого, к наследию которого им еще не раз придется 

обратиться. 

Работая над статьёй, углубляясь в славный трудовой и научный путь 

этого замечательного человека, я выяснил, что заслуженный обладатель 

всевозможных регалий, званий и наград  (среди которых им особенно 

ценилась Медаль А. С. Пушкина «За большие заслуги в распространении 

русского языка»), не просто изучал, а был отцом-основателем и самым ярким 

представителем Донецкой ономастической школы, направление  

лингвистики, изучающее, среди прочего, сетевые никнеймы. Именно эта тема 

вызвала во мне, будущем программисте (и, надеюсь, компьютерном 

лингвисте), живой интерес к её изучению и представлению на конференции.   

Аннотация. Мир ономастики, и прежде всего имен людей, настолько 

велик и значим, что любой прикоснувшийся к нему не может пройти мимо, 

не попытавшись его осмыслить
 [8]

. Но с момента появления и развития 

технологии Интернет, «нового мира», ответ на вопрос – что в имени тебе 

моем, а вместе с ним и актуальную повестку ономастики следует искать 

именно там, во всемирной паутине, где люди, реализуя сетевую 

коммуникацию, вместо имён используют никнеймы.  

Ключевые слова: Отин Е. С, лингвистика, ономастика, Интернет, 

Интернет-ономастикон, Интернет-коммуникация. 
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Цель и задачи исследования. Цель статьи обратить внимание 

современных лингвистов на Интернет-дискурс и цифровую эволюцию 

предмета исследования (собственных имён) как на, одновременно суровую 

реальность и вызов
[2]

, учитывая данные отчёта Digital 2021: Global Overview 

Report
[9]

, по которому общее количество Интернет-пользователей в мире 

составляет 4,66 млрд. человек (59,5% от населения планеты), а в сети 

одновременно могут коммуницировать до двух миллиардов (!) человек, у 

каждого из которых имеется хотя бы один никнейм (а зачастую не один и не 

два). Изменить ситуацию, при которой спрос на Интернет-дискурс 

ономастики и исследование порождаемых ею новых ономастических единиц, 

заметно превышает предложение (например, ведущий тематический журнал 

«Вопросы ономастики» за последние несколько лет опубликовал лишь две 

статьи на эту тему
 [5] [13]

).  

Актуальность и новизна темы. В условиях обретения Донецкой 

Народной Республикой прав субъекта Российской Федерации, и открытия 

«окна возможностей», в т.ч. для учёных-лингвистов Донбасса, повышение их 

осведомлённости о дефиците ономастических исследований в пределах 

глобальной сети Интернет, видится более чем актуальным и новым, в связи с 

давним отсутствием научных исследований в этом направлении на 

территории Донецкой Народной Республики. 

Методология исследования. В данном исследовании использовались 

методы: 

  Общенаучный метод (анализа, синтеза, абстрагирования); 

  Общие методы в лингвистическом исследовании (наблюдение, 

сравнение, моделирование); 

  Логического сопоставления. 

Объект исследования. Никнейм, как фундаментальную частицу 

Интернет-ономастикона 

Степень научной исследованности проблемы. Теоретической и 

методологической базой для написания данной статьи послужили труды 

отечественных и зарубежных специалистов в области ономастика, среди 

которых: Отин Е. С., Суперанская А.В., Розенталь Д. Э., Казяба В.В., 

Селіванова О.О., Sousa X. и др. Их работы содержат фундаментальные 

основы по теме исследования и значительно способствовали изучению 

поставленных в статье вопросов. 

Собственный вклад в разработку темы. На мой взгляд, одним из 

препятствий на пути исследователей, является отсутствие (на данный 

момент) единой, общепринятой терминологии и, как следствие, 

терминосистемы Интернет-ономастики, а главное, неопределённость 

фундаментальной частицы ономастикона Интернета, своеобразного «бозона 

Хиггса» всего сетевого ономастического пространства, без которого 

лингвистам будет невозможно приступить к созданию своей «Стандартной 

модели» формирования и функционирования новых онимов в сети Интренет. 
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Для поиска фундаментальной частицы Интерент-онамастикона, 

необходимо выделить и проанализировать наиболее важные термины: 

  Ономастикон – это совокупность онимов в определённом языке, 

форме существования языка, функциональном стиле, сфере употребления 

языка, творчестве языковой личности, тексте, дискурсе, на определённой 

территории, в определённый период развития языка 
[11]

. Учитывая 

рекурсивную конструкцию Интернета, он не ограничен чем-либо из 

перечисленного в определении, что позволяет нам выделить из ономастикона 

принципиально новую его форму «Интернет-ономастикон»;  

  Интернет-ономастикон – это совокупность собственных имён, 

сформированных и функционирующих в пределах сети
 [6]

; 

  Никнейм – это особая антропонимическая единица, принадлежащая 

преимущественно к неофициальной вторичной искусственной номинации и 

используемая в компьютерноопосредованной коммуникации с целью 

самоидентификации и самоименования личности 
[4]

; 

  Имя собственное – это единственный, специально выбранный 

объект, который входит в определённый класс, для его выделения и 

идентификации 
[14]

. 

Вполне вписываясь в общую теорию ономастики, в лице того самого 

объекта, вышеупомянутый никнейм, как имя собственное (специфический 

антропоним), рожденный и существующий в виртуальном пространстве сети 

Интернет, есть старейшая и основная составляющая Интернет-ономастикона. 

Не углубляясь в историю, напомню, что никнейм был неотъемлемой частью 

одной из первых в мире компьютерных сетей Usenet (на основе протокола 

UUCP), задолго до появления современного веб-Интернета (на основе 

протокола HTTP), и остается таковой уже в его пределах. Это не дань 

уважения «возрасту», это указание на его системообразующую роль в 

становлении, развитии, поддержании работы и месте приложения Интернета.  

Если максимально абстрагироваться, то никнеймы, по сути, это люди, 

которые придумали, разработали, реализовали, а теперь совершенствуют и 

используют всемирную сеть, одновременно формируя и неустанно наполняя 

тот самый Интернет-ономастикон, демонстрирующий признаки 

самодостаточной, динамичной, рекурсивной системы, где никнейм, уверенно 

претендует на роль искомой фундаментальной частицы. Однако, отводя ему 

такую важную роль, необходимо:  

  Принять никнейм за единый, общепринятый термин номинации 

данного типа онима. Несмотря на то, что термин никнейм привычно 

используется многими лингвистами в научной литературе и широко 

используется в обыденной речи
[3]

, сохраняются попытки заменить его на: 

никоним
[12]

, виртуальный антропоним
[1]

, диктоним
[15]

, интернет-псевдоним
[16]

 

и др., На примере таких полноценных ономастических терминов, как 

«прозвище», «кличка» нет никаких оснований ограничивать новую 

категорию ономастической лексики, основой -ним. Термин никнейм вполне 

целостная, самодостаточная и автономная единица, способная точно 
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передавать денотативную и функционально-дискурсивную специфику 

рассматриваемых имен;  

  Закрепить за ним право именоваться лингвосоциокультурным 

феноменом, поскольку, представляя имя собственное, как некую точку 

пересечения лингвистических и прагматических планов, сведения о слове и 

сведение о именуемом объекте
[10]

, одновременно объект и субъект интернет-

коммункации, зачастую, на стыке лингвокультурных тенденций, который 

безусловно влияет на формирование культурных процессов и сообществ, как 

внутри сети, так и за ее пределами
[7]

;  

  Безжалостно отсечь от него близкие, но вовсе не тождественные 

понятия: «логин», «имя», «прозвище», «кличка», «псевдоним», тем самым, 

наделив его признаком абсолютной уникальности, как продукт:  

  автономинации (что отличает никнейм от имени, клички, прозвища, 

где номинация исходит от других людей) 

 полной свободы самопрезентации, как в выборе её формы, так и в 

выборе её содержания (что отличает никнейм от логина, преимущественно 

ограниченного системой в выборе и того и другого, и от псевдонима, т.к. 

никнейм не всегда скрывает или искажает истинную информацию о 

личности носителя, что противоречит самой природе псевдонима) 

 виртуальной коммуникации, главной цели создания любого 

никнейма для идентификации в условной системе коммуникации в сети 

Интернет (форум, чат, социальная сеть, онлайн-игра и т.д.). 

  Зафиксировать, что феномен никнейма, при всей своей 

уникальности, многообразии и непредсказуемости, подчиняется законам, 

выработанным ономастикой, нуждается в дальнейшем всестороннем и 

глубоком изучении современной лингвистикой.  

Основные результаты и выводы. Считаю, что Интернет есть 

принципиально «новый мир» существования людей, где Интернет-

коммуникации заслуженно отводится ключевая роль и которую следует 

рассматривать, как некую – terra incognita. Исследователям лингвистам, 

только предстоит её открыть, в т.ч. через призму ономастики, посредством 

изучения интернет-ономастикона и его уникального феномена – никнейма, 

уверенно претендующего на роль фундаментальной частицы последнего.  

С благодарностью вспоминая профессора Отина, радует, что в своих 

научных изысканиях, молодым учёным Донбасса, старающимся продолжать 

славные традиции Донецкой ономастической школы, есть на кого 

равняться… 
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Аннотация. В статье представлено описание работы по экологическому 

воспитанию обучающихся в процессе изучения начального курса 

математики; обосновано значение применения математических задач 

экологического содержания в решении вопросов повышения не только 

математической, но и экологической грамотности младших школьников. 

Ключевые слова: экологическая культура, младшие школьники, 

преподавание математики в начальной школе, математические задачи с 

экологическим содержанием. 

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача 

сложившейся социально-культурной ситуации ХХI века. Технологический 

прогресс, информационные и коммуникационные технологии всё это 

приводит к нарушениям экологии. В условиях разностороннего 

глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического 

воспитания в начальной школе как ответственного этапа в становлении 

развития личности ребенка. 

Успех в решении целей экологического воспитания во многом зависит 

от первого этапа обучения – начальной школы, где закладываются основы 

формирования личности человека, обеспечивающие эффективность 

дальнейшего экологического образования, что будет содействовать созданию 

единой непрерывной системы становления и развития у человека 

экологической культуры [5]. 

Необходимость экологического воспитания определяется выделением, 

в качестве одной из общих целей образования, в государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Экологическое воспитание – важное направление развития детей 

младшего школьного возраста. При правильной организации педагогической 

работы оно способствует развитию познавательных процессов, формирует у 

детей ценностную картину мира, воспитывает экологическое сознание – 

бережное отношение к окружающему миру природы. Основная цель 

экологического воспитания – формирование ответственного отношения 

человека к природе. Воспитание в этом случае рассматривается, по мнению 

Н. Ф. Виноградовой, как «специальная организованная в обществе система 

необходимых для развития человека условий» [4]. 

Проблема экологического воспитания существовала и будет 

существовать на протяжении развития общества. Данной проблемой 

занимались многие педагоги и психологи, такие как: А. Я. Герд, 
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З. А. Клепинина, Б. Т. Лихачёв, Л.Ф. Мельчаков, А. М. Низова, 

И. П. Подласый, В. А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С. Т. Шацкий и др. 

Эти авторы раскрывают цели, задачи, принципы, условия экологического 

воспитания. К. Д. Ушинский отмечал, что изучение экологических связей 

играет важную роль в развитии у ребят логического мышления, памяти, 

воображения [1, 2, 3, 8]. 

Практика показала, что учащимся сложно осознавать своё место в мире 

природы, среди других, у них недостаточно сформированы представления об 

экологии, об экологических проблемах, которые существуют. Устранить 

пробел этих знаний возможно при изучении различных учебных предметов, в 

том числе и при изучении математики, а также в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся. Формирование у детей ответственного 

отношения к природе – сложный и длительный процесс, но он необходим, 

так как будущее планеты зависит от того, насколько прочно у детей будет 

сформировано нравственное отношение к природным объектам, желание 

трудиться на пользу природы. Следовательно, основная задача учителя – 

вводить экологический материал в разные уроки, начиная с начальных 

классов, в том числе и в уроки математики. 

Математика - один из предметов, который, на первый взгляд, мало 

связан с экологией, а между тем, эти науки имеют тесную взаимосвязь. 

Математика создает условия для развития умения давать количественную 

оценку состояния природных объектов и явлений, положительных и 

отрицательных последствий деятельности человека в природном и 

социальном окружении. Экологическое воспитание очень важно, но этому 

уделяется недостаточно внимания в процессе изучения математики в 

начальных классах. 

Цель нашего исследования – изучение формирования экологически 

воспитанной личности в процессе изучения математики младшими 

школьниками.  

Гипотеза исследования состоит в предположении, что процесс развития 

экологической культуры младшего школьника будет более успешным при 

систематическом внедрении заданий экологического содержания на уроках 

по математике в начальных классах. 

Объект исследования – процесс формирования экологических 

представлений младшего школьника. 

Предмет исследования – формирование экологической культуры 

младших школьников в процессе решения математических заданий 

экологического направления. 

Согласно указанной цели нами были поставлены следующие задачи: 

  рассмотреть современные научные подходы к проблеме 

формирования экологической культуры младших школьников, к изучению 

различных факторов, влияющих на это формирование; 

  изучить содержание, задачи, пути формирования экологической 

культуры младших школьников при изучении математики; 
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  рассмотреть возможные направления формирования экологической 

культуры младших школьников при изучении математики; 

  составить сборник текстовых задач экологического содержания для 

обучающихся начальной школы. 

В процессе исследования теоретического материала по теме и реальной 

возможности его реализации на практике нами сделан вывод о том, что в 

существующей литературе по проблеме исследования, показаны 

возможности использования элементов экологических знаний в 

преподавании математики, такие как решение математических задач с 

экологическим содержанием, проведение интегрированных уроков, 

реализация проектной деятельность, реализация внеклассной деятельности. 

Нами был выделен набор знаний о природе, человеке, окружающем мире 

предметов и явлений, связанных с экологическими проблемами 

современности. 

Анализ информации по данной теме позволяют сделать вывод о том, 

что использование задач экологического содержания в преподавании курса 

математики в начальной школе,  дает возможность воспитывать у 

обучающихся экологическую культуру; создавать в их сознании целостную 

картину мира; формировать представления о математическом 

моделировании; выявлять связи между математическими понятиями и 

окружающей реальностью; повышать интерес к предмету «Математика». 

Из анализа программ и учебников по математике для 1-4 классов 

видно, что текстовые задачи не преследуют цели развивать у детей 

нравственное, бережное отношение к природе, а выступает в роли обычной 

жизненной ситуации для условия задачи. Подбор и решение задач с 

экологическим содержанием влияет в целом, не только на формирование 

экологической культуры младших школьников, но и на качество 

математических знаний обучающихся, способствует их общему умственному 

развитию, в некоторой степени способствует развитию исследовательских 

навыков [6, 7]. 

Поэтому, перед нами возникла необходимость в разработке текстовых 

задач с экологическим содержанием для младших школьников, которые 

будут использованы на уроках математике и внеурочной деятельности в 

младших классах, а также возникла необходимость в доказательстве 

возможности включения задач с экологическим содержание в 

математическое образование младших школьников на практике в школе. 

Нами был составлен сборник «Математика в экологии».  В сборнике 

представлены математические задачи экологического содержания для 

обучающихся младших классов. Задачи сопровождаются интересными 

сведениями, редкими фактами из жизни растений и животных и 

предназначены для формирования экологического воспитания у 

обучающихся 1-4 классов при проведении уроков математики.  

Мы считаем, что применение задач с экологическим содержанием на 

уроках математики в начальной школе не только дает возможность сделать 
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обобщение, осознать правило, которое только что изучили, закрепить, 

повторить полученные знания в системе, в новых связях, но и получить 

новые знания об экологии, что содействует более глубокому усвоению 

пройденного материла и формированию всесторонне развитой личности.  

При составлении задач мы использовали способы конструирования 

задач: перефразировка, конструкция и обобщение.  При этом было важно, 

чтобы задача оказалась интересна, понятна и звучала корректно, с точки 

зрения, как математики, так и экологии. Кроме того, надо было проследить за 

тем, чтобы полученный результат согласовывался со смыслом.  

Разработанные нами задачи с экологическим содержанием позволяют 

повторить таблицы сложения и вычитания, умножения и деления, основные 

типы задач, разных текстовых конструкций, внести в урок элемент 

оригинальности, что еще более способствует активизации деятельности 

обучающихся, обязывает их быть более четкими, собранными, быстрыми. 

Хорошо подготовленным обучающимся предлагаем решить задачу по 

краткой записи, составив по ней выражение; слабо успевающим ученикам - 

составить задачу по краткой записи и закончить ее решение. Приведем 

пример математической задачи с экологическим 

содержанием из сборника «Математика в 

экологии». 

Задача. 60 кг макулатуры сохраняют от 

вырубки одно дерево, растущее в лесу свыше 

пятидесяти лет. Сколько деревьев сохранят 

учащиеся одной из школы, собрав 720 кг 

макулатуры? Сколько макулатуры надо собрать, 

чтобы сохранить 27 деревьев? (Рисунок 1). 

Рисунок 1 

Для практического исследования на преддипломной практике кроме 

сборника математических задач с экологическим содержанием нами 

подготовлены анкеты для обучающихся и учителей начальной школы: 

«Анкета по определению экологического образования младших школьников» 

и «Анкета для педагогов младших классов для определения состояния 

экологического воспитания на уроках математики». Цель анкеты для 

обучающихся: изучение отношения младших школьников к окружающей 

природе по определенным направлениям; выяснение, как бы они поступили в 

данной экологической ситуации.  

Цель анкеты для учителей начальной школы: выяснения уровня 

уделяемого внимания проблеме формирования экологической культуры при 

изучении математики. Анкета состоит из двух частей. В первой части 

учителям были предложены вопросы, на которые необходимо выбрать один 

вариант из предложенных, а именно: «всегда», «часто», «редко», «никогда». 

Во второй части анкетирования присутствуют вопросы, как закрытого 

характера, так и открытого, где учителям предлагается описать свой опыт по 

данной проблеме исследования. В анкету были вынесены теоретические 
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вопросы, связанные с использованием экологического материала на уроках 

математики.  

Таким образом, считаем, что применение задач экологического 

содержания в процессе изучения математики в начальной школе, 

способствует не только реализации задач повышения математической 

грамотности, но и решению экологических задач, прежде всего, 

совершенствованию мотивации детей, воспитанию бережного отношения к 

природе.  
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Аннотация. В статье раскрыты возможные причины употребления 

молодыми людьми ненормативной лексики путем социологического опроса, 
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а также указывается на эффективность формирования культуры речи как 

средства искоренения сквернословия.  

Ключевые слова: сквернословие; ненормативная лексика; нецензурная 

брань, обсценная лексика, молодежь; социологический опрос.  

Современная русская речь находится в состоянии глубокого кризиса. 

Ярко выраженным доказательством этого явления выступает все 

возрастающее употребление нецензурной брани. Ненормативная лексика 

прочно вошла в нашу речь: даже среди людей образованных широко 

распространено убеждение, что ругань естественна для человека.  

Ранее сквернословие было, главным образом, специфическим языком 

преступников, людей опустившихся, а также употребляющих бесконтрольно 

алкоголь и наркотики, теперь все в корне изменилось. Молодые люди 

свободно сквернословят в присутствии девушек. Да и в чисто девичьих 

компаниях употребление бранных слов стало обычным делом. Сегодня 

сквернословие проникло в литературу, кино и на телевидение, заполонило 

интернет и социальные сети.  

Великий, могучий, свободный русский язык. Что сегодня с ним 

происходит? Опасность представляет тотальное внедрение в нашу речь 

грубой брани, ненормативной лексики или проще – обычной матерщины. 

Именно поэтому мы считаем тему нашего исследования актуальной. 

Цель работы: 

  дать определение понятиям «сквернословие», «ненормативная 

лексика»; 

  изучить методические материалы по данному вопросу; 

  провести опрос среди студентов 1-4 курсов и выявить причины 

использования сквернословия в речи; 

  сделать вывод о возможных причинах и путях решения данной 

проблемы. 

Объектом анализа является сквернословие как один из факторов 

загрязнения русской речи. 

Предметом является формирование культуры речи молодежи как 

средство искоренения сквернословия. 

Методы исследования: изучение теоретического материала о 

ненормативной, нецензурной лексике, наблюдения за речью студентов в 

повседневной жизни и в социальных сетях, в неформальной обстановке; 

анкетирование, анализ. 

Гипотеза исследования: предполагаем, что изучив и поняв сущность, 

место, роль и причины существования этого негативного явления в 

молодежной среде, мы сможем найти пути искоренения сквернословия и 

уменьшения его использования в разговорной речи и социальных сетях. 

В нашей работе мы исследуем понятие сквернословие в значении мат, 

матерщина, матерные слова. 

Изучение литературы по теме показало, что сквернословие является 

одним из проявлений обсценной лексики. Обсценная лексика (от лат. 
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Obscenus – «непристойный, распутный, безнравственный»). Она 

характеризуется как непечатная брань, нецензурные выражения, 

ненормативная лексика, сквернословие, срамословие – это сегмент бранной 

лексики, включающий вульгарные, грубые и грубейшие (похабные, 

непристойные) бранные выражения, часто выражающие спонтанную 

речевую реакцию на неожиданную (обычно неприятную) ситуацию [1]. 

Толковые словари дают следующие определения: «Сквернословие – 

речь, наполненная скверными, непристойными словами» (Словарь Ожегова) 

В словаре живого великорусского языка Владимира Даля сказано: 

«Скверна – мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, 

отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, 

грязь и гниль, тление, мертвечина; смрад; вонь; непотребство, разврат, 

нравственное растление; все богопротивное».   

Словарь синонимов дает 39 синонимов к слову сквернословие. По 

частотности употребления слова даны в такой последовательности: речь, 

брань, ругань, хула, лай, поношение, похабщина, срамословие, руготня.  

Источники, из которых черпается брань, к сожалению, многочисленны: 

СМИ, Интернет, социальные сети и семья и самое неприятное заключается в 

том, что нередко обращение к обсценной лексике не считается чем-то 

исключительным или недопустимым. Мат перестает восприниматься как 

ругательство, становится обыденностью, порою единственным средством 

выражения ярких эмоций, которым современный человек способен выразить 

свою мысль. Пассивность общества в отношении к языковому беспределу 

ведет к вседозволенности в речевом поведении. 

Ответственность социальных сетей за состояние речевой среды 

многократно возрастает. Исследования показывают, что на детей и молодежь 

оказывает большее влияние сегодня не учебное заведение и семья, а интернет 

(социальные сети, блогеры, стримеры, чтение пабликов). Там нет контроля 

над речью. Таким образом, активное обращение к нецензурной лексике – это 

один из показателей физического и психического нездоровья человека и 

социального неблагополучия в обществе. 

Чтобы изучить проблему сквернословия среди студентов 

педагогического колледжа, нами был проведен социологический опрос по 

теме «Проблема использования ненормативной лексики среди молодежи» в 

рамках мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Всего в опросе приняло участие 148 студентов разных курсов. При 

проведении анкетного опроса среди респондентов были сформулированы 

следующие задачи: 

1) выявить возможные причины использования нецензурной брани;  

2) изучить отношение молодежи к нецензурной лексике;  

3) оценить объем использования ненормативной лексики. 

Первый вопрос анкеты звучал «Как вы относитесь к сквернословию и 

мату?» 75% студентов ответили «негативно», 25% «нейтрально». 

«Положительно» – не ответил ни один студент.  
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На второй вопрос «Используете ли вы мат в своей речи?» были даны 

следующие ответы: «очень редко» – 35 %, «бывает, но только в узком кругу» 

– 18 %, «только в очень эмоциональные моменты» – 25 %, «не матерюсь 

никогда» – 22%. 

На третий вопрос «Как вы относитесь к песням с матерными словами?» 

студенты ответили: «отношусь положительно» – 14%, « не слушаю такое» – 

17%, «отрицательно» – 30%. Остальные 40% просто воздержались и указали, 

что допускают, что подобные песни могут кому-то нравиться по причине 

большой популярности. 

Следующий вопрос касался отношения участников опроса к 

утверждению: «Мат стал неотъемлемой частью речи людей». 55 % дали 

утвердительный ответ, 23 % затруднились ответить на вопрос, а 21 % не 

согласны с данным выражением. Еще один вопрос анкеты: «Кто повлиял на 

то, что Вы начали использовать нецензурную лексику?». 50% респондентов 

выбрали ответ «сам начал еще в детстве, потому что слышал от родителей», 

26 % указали влияние друзей и знакомых по учебе, 24% выбрали ответ 

«социальные сети, интернет». Среди ответов на вопрос о возможных 

причинах использования ненормативной лексики: 1) «так выражаю свои 

эмоции» – 35 %; 2) «вошло в привычку» – 28 %; 3) «не могу 

сдержаться»/«так отвечаю на грубость» – 18 %; 4) «дома часто слышу 

нецензурные слова» – 19 %. 

Таким образом, проведенное исследование показало следующее:  

  такие факторы, как пол, возраст, семья и окружение, могут 

оказывать влияние на использование нецензурных слов человеком, и эти 

факторы могут не только повлиять на их общее использование языка, но 

также на выбор лексических единиц;  

  с помощью мата проще выражать эмоции. Ненормативная лексика в 

ситуациях эмоционального всплеска становится защитным механизмом для 

психики человека; 

  современный человек не может обходиться без нецензурной 

лексики, поскольку она есть везде: на телевидении, в виртуальном 

пространстве, в фильмах, песнях;  

  нецензурные слова и выражения в речи молодежи на сегодняшний 

день звучат достаточно часто. На их употребление в большинстве случаев 

влияет общение с друзьями и сокурсниками после поступления в учебные 

заведения. 

Подводя итог, отметим, что сквернословие морально осуждается 

обществом и с ним необходимо вести борьбу. При этом всякие призывы к 

запрету бранной и нецензурной лексики неэффективны, так как эти типы 

лексических единиц, как и все остальные, имеют в языке свои функции, 

которые они успешно выполняют. Необходимо строить борьбу со 

сквернословием через разъяснение назначения этих слов и условий их 

употребления, приучая студентов не использовать бранную и нецензурную 

лексику. Борьба со сквернословием – это борьба за уместность используемых 
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речевых средств, то есть за культуру речи. Бороться не с языком и с 

языковыми средствами, а с его носителями и причинами, порождающими эти 

явления, предупреждать распространение нецензурной лексики. 

Преподавателям русского языка и литературы необходимо отслеживать 

и разъяснять студентам языковые процессы, происходящие в языке, 

использование разрешенных в определенных ситуациях слов (жаргонизмы, 

профессионализмы, диалектизмы, просторечия, сленг), учить правильному 

их использованию в речи. Необходимо четко осознавать ситуацию, в которой 

возникает необходимость употребления тех или иных терминов, ограничивая 

себя. Необходимо учить подрастающее поколение нарабатывать «языковой 

капитал», объяснять и наглядно показывать молодежи, что тот, кто лучше и 

красивее говорит – будет иметь в жизни больше благ, нежели косноязычный 

и необразованный человек. Важно разъяснять этимологию брани: откуда 

пришло в наш язык слово и по какой причине оно «запретно». Необходимо 

обеспечить слушание образцового чтения и речи, усилить репродуктивные 

речевые практики реализации общепринятых норм речевого поведения, 

развивать у молодежи волевой контроль, речевой этикет. И не замалчивать 

проблему, а обращать их внимание, что обсценная лексика – грязная, вредная 

для здоровья человека и окружающих.  

Борьба со сквернословием, речевой враждебностью и агрессией 

требует совместных усилий со стороны лингвистической и методической 

науки, со стороны практики. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия «мотив», «мотивация» и 

«учебная мотивация» и их роль в процессе обучения в учебном заведении. 

Выделены виды мотивов в зависимости от источников учебной мотивации. 

Проведенный анализ проблемы позволил установить, что мотивация является 

эффективным способом управления и улучшения учебного процесса. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивационные ориентации. 

Современное общество нуждается в людях с высоким уровнем общего 

развития, с высоким уровнем профессионализма, инициативы и 

предприимчивости, творческих способностей. Это предопределяет 

перестройку процесса обучения в целом и каждой из его сторон, в 

особенности мотивационной. Известно, что основой успешной учебной 

деятельности любого студента является высокий уровень мотивации к 

данному виду деятельности. 

Проблема учебной мотивации является традиционным предметом 

исследования в различных областях науки, в том числе и в педагогической 

психологии. А.К. Маркова подчеркивала, что знание мотивационной основы 

конкретного процесса учения равносильно знанию движущей силы этого 

процесса. Никакой, даже очень квалифицированный преподаватель, не 

достигнет желаемого результата, если усилия его не будут согласованы с 

мотивационной основой конкретного процесса учения. 

Следует сказать, что проблема учебной мотивации относится к числу 

базовых проблем психологии обучения. Такой ее статус объясняется, с одной 

стороны, тем, что главной психологической характеристикой любой 

деятельности, в том числе и обучения, является ее мотивация. С другой 

стороны, управление мотивацией учения позволяет управлять и учебным 

процессом, что представляется весьма важным для достижения его 

успешности. 

Возникнув, эта проблема до настоящего времени является, если не 

главной, то одной из важнейших в психологии и педагогике, ей посвящено 

немалое число работ (Амонашвили Ш.А, Божович Л.И., Ибрагимов Г.И., 

Ильин В.С., Маркова А.К., Моргун В.Ф., Матюхина М.В. и др.) 

Важность решения проблемы мотивации учебной определяется тем, 
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что она является существенно необходимой для эффективного 

осуществления учебного процесса. Известно, что именно отрицательное или 

безразличное отношение к учению может быть причиной низкой 

успеваемости или неуспеваемости студента. Большую роль в формировании 

интереса к учению играет создание проблемной ситуации, столкновение 

студентов с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи 

имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются 

в необходимости получения новых знаний или применения старых в новой 

ситуации. Интересна только та работа, которая требует постоянного 

напряжения. Легкий материал, не требующий умственного напряжения, не 

вызывает интереса. Преодоление трудностей в учебной деятельности - 

важнейшее условие возникновения интереса к ней. Трудность учебного 

материала и учебной задачи приводит к повышению интереса только тогда, 

когда эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес 

быстро падает. 

Диагностика и коррекция учебной мотивации как основа решения 

проблемы мотивации учения, является насущной задачей психологов-

специалистов в сфере образования. 

Все вышеизложенное определило актуальность данного исследования. 

Объект исследования: мотивация учебной деятельности. 

Предмет исследования: условия формирования учебной мотивации у 

студентов. 

Цель исследования: изучение условий формирования учебной 

мотивации у студентов. 

Задачи исследования: 

1. проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме мотивации учебной деятельности студентов, охарактеризовав 

понятия «мотивация», «учебная мотивация», «виды мотивации» и раскрыв 

особенности формирования учебной мотивации студентов, 

2. охарактеризовать условия формирования учебной мотивации 

студентов. 

В научной литературе, посвященной данному вопросу, внимание 

уделяется, прежде всего, изучению мотивов учения школьников и мотивов 

труда специалистов в конкретных областях. Технологии изучения учебной 

мотивации студентов почти не рассматриваются современными 

исследователями, несмотря на важность этой проблемы. От силы мотивации, 

ее структуры и ведущих учебных мотивов зависит эффективность учебной 

деятельности и качество овладения профессиональными компетенциями. 

Необходимо знать мотивационную структуру учебной деятельности 

студентов, чтобы при необходимости корректировать методы работы и 

формировать позитивную мотивацию обучения, повышая, таким образом, 

эффективность учебного процесса [1]. 

В самом общем виде мотивация к деятельности понимается как 

совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 
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определенных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и 

заставляют его осознанно или неосознанно совершать некоторые поступки. 

При этом связь между стимулами и реакциями человека зависит от его 

жизненного опыта, воспитания, эмоционального состояния, в результате чего 

различные люди могут по-разному реагировать на одинаковые воздействия. 

Поэтому следует принять более точное определение мотивации. 

«Мотивация — это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 

деятельности и придают этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей». Влияние мотивации 

на поведение человека зависит от множества факторов, во многом 

индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со 

стороны деятельности человека [2]. 

Учебная мотивация — это частный вид мотивации, включенной в 

учебную деятельность. В более широком смысле мотивация обучения может 

быть рассмотрена в качестве общего названия для процессов, методов, 

средств побуждения обучающихся к продуктивной познавательной 

деятельности, к активному освоению содержания образования. Как и любой 

другой вид мотивации, она системна и характеризуется в первую очередь 

направленностью, устойчивостью и динамикой. Соответственно при анализе 

мотивации учебной деятельности необходимо не только определить 

доминирующий побудитель (мотив), но и учесть всю структуру 

мотивационной сферы человека. 

Учебная деятельность является полимотивированной, так как 

активность обучаемого имеет разные источники. М. В Матюхина выделяет 

три вида мотивов в зависимости от источников учебной мотивации: 

1. внутренние - познавательные и социальные потребности (стремление 

к социально одобряемым действиям и достижениям); 

2. внешние - определяются условиями жизнедеятельности 

обучающегося, к которой относятся требования, ожидания и возможности 

(требования связаны с необходимостью соблюдения социальных норм 

поведения, общения и деятельности; 

ожидания характеризуют отношение общества к учению как к норме 

поведения, которая принимается человеком и позволяет преодолевать 

трудности, связанные с осуществлением учебной деятельности; 

возможности - это объективные условия, которые необходимы для 

развертывания учебной деятельности); 

3. личные - интересы, потребности, установки, эталоны и 

стереотипы, а также другие источники, которые обусловливают стремление к 

самосовершенствованию, самоутверждению и самореализации в учебной и 

других видах деятельности [3]. 

Взаимодействие внутренних, внешних и личных источников учебной 

мотивации оказывает влияние на характер учебной деятельности и ее 

результаты. Отсутствие одного из источников приводит к изменению 
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системы учебных мотивов или их деформации. 

Для того, чтобы сформировать у студентов стойкую, точную, 

положительную мотивацию, необходимо следить за динамикой развития их 

мотивов учения. Для этого необходимо периодически проводить изучение 

студентов с целью выявления характера мотивации их учения, установления 

доминирующего мотива [4]. 

Важное значение в студенческом развитии приобретает учебная 

мотивация. Основную роль в ее развитии играет педагог. 

Существенными факторами возникновения интереса к учебному 

материалу являются эмоциональная окраска его преподавания, «живое» 

слово преподавателя. 

Успешность учебной деятельности во многом зависит от преобладания 

определенной мотивационной ориентации со стороны педагога. В 

педагогической психологии выделяются четыре вида мотивационных 

ориентаций учебной деятельности: 

1) на процесс (обучающийся получает удовольствие от самого процесса 

решения учебных задач, ему нравится искать разные способы их решения); 

2) на результат (самое главное для обучающегося – полученные и 

усвоенные знания и умения); 

3) на оценку преподавателем (главное – получение в данный момент 

высокой или хотя бы положительной оценки, что вовсе не является прямым 

отражением фактического уровня знаний); 

4) на избегание неприятностей (учение осуществляется в основном 

формально, только чтобы не получать низких оценок, не быть отчисленным, 

не вступать в конфликт с педагогом и администрацией учебного заведения). 

В исследованиях психологами испытуемых студенческого возраста 

установлена положительная связь мотивационных ориентаций с 

успешностью учения. Наибольшую успешность в обучении обеспечивают 

ориентации на процесс и на результат [5]. 

В студенческом возрасте, отмечает психолог Н.С. Лейтес, активность в 

целом носит преимущественно избирательный характер и оказывается 

неразрывно связанной с развитием способностей. 

На становление мотивации в обучении в студенческом возрасте играет: 

- устойчивый интерес к одним предметам в ущерб усвоения других 

предметов; 

- неудовлетворённость однообразием форм учебных занятий, 

отсутствием творческих и проблемно-поисковых форм учебной 

деятельности; 

- отрицательное отношение к формам жёсткого контроля со стороны 

преподавателей к неуспевающим, трудновоспитуемым студентам; 

- сохранение ситуативных мотивов выбора жизненного пути 

(например, по аналогии с товарищем или по уговорам родителей); 

- недостаточная устойчивость социальных мотивов долга при 

столкновении с препятствиями на пути их реализации [6]. 
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Анализ теоретических источников показал, что в настоящее время 

повышается интерес к проблеме эффективности профессионального 

образования. Одним из перспективных направлений в этой связи является 

формирование учебной мотивации студентов. Учебная мотивация 

деятельности - это сложный психологический феномен, управление которым 

в учебном процессе требует учета его структурной организации, 

динамичности. Учебная мотивация характеризуется устойчивостью, связью с 

уровнем интеллектуального развития и характером учебной деятельности. 

Изучение мотивационной сферы студентов невозможно без учета 

особенностей онтогенетического развития личности, то есть без учета 

психологических особенностей этого возраста. В это время мотивационная 

структура претерпевает изменение от адекватности, осмысленности, 

способности понимать до целевого поведения, оригинальности, творчества, 

человеколюбия, ответственности. 
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Аннотация. В данной статье изложены причины необходимости 

изучения английского языка студентами, изучающими информационные 
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технологии. Представлены материалы и сайты, актуальные для изучения 

английского языка как на занятии, так и самостоятельно. Раскрыта 

актуальность изучения английского языка для будущего 

конкурентноспособного специалиста. 

Ключевые слова: английский язык, ИТ-специалисты, программы, 

сайты, ресурсы. 

Изучение английского языка для ИТ-специалистов становится все 

более важным в современном мире. Использование английского языка в 

качестве общего языка в ИТ-индустрии в сочетании с огромным объемом 

технической информации и ресурсов, доступных на английском языке, 

делает необходимым высокий уровень владения языком для будущих ИТ-

специалистов. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым изучение 

английского языка актуально для студентов ИТ-специальностей, и 

преимущества, которые оно дает. 

Во-первых, английский язык широко используется в ИТ-индустрии в 

качестве предпочтительного языка для технических отчетов, документации, 

онлайн-форумов и профессиональных сетевых сайтов. ИТ-специалисты, 

которые хотят добиться успеха в своей карьере, должны уметь эффективно 

общаться со своими коллегами и клиентами со всего мира, и знание 

английского языка является ключевым инструментом в достижении этого. 

Кроме того, многие из ведущих ИТ-компаний базируются в англоязычных 

странах, где знание английского языка является обязательным требованием 

для трудоустройства. 

Во-вторых, английский язык — это язык, на котором сообщаются и 

обсуждаются многие из последних технологических достижений и прорывов. 

ИТ-специалисты должны понимать и использовать английский язык, чтобы 

быть в курсе последних новостей в своей области. Кроме того, они должны 

иметь возможность эффективно доносить свои собственные идеи и 

результаты исследований до мировой аудитории. Владение английским 

языком может значительно расширить их возможности для участия в 

международных конференциях, семинарах и учебных программах. 

В-третьих, изучение английского языка может положительно сказаться 

на когнитивных навыках будущих ИТ-специалистов. Язык требует 

критического мышления, решения проблем и способности ясно и лаконично 

выражать сложные идеи. Эти навыки ценны в сфере ИТ, а также применимы 

в других сферах жизни. Кроме того, было обнаружено, что студенты, 

которые изучают английский как второй язык, лучше справляются с 

когнитивными тестами и лучше сохраняют память [4]. 

Для студентов ИТ-специальностей, желающих улучшить свои знания 

английского языка, доступно множество ресурсов. Ниже представлены 

несколько сайтов, программ и учебников, которые могут быть полезны и 

использованы на занятиях по иностранному языку или в качестве 

самостоятельного изучения. 
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Онлайн-платформы для изучения языков: такие веб-сайты, как 

Duolingo, Babbel и Rosetta Stone, предлагают интерактивные языковые уроки, 

которые могут быть адаптированы к конкретным потребностям и интересам, 

включая связанную с ИТ-сферой техническую лексику [1]. 

 Специализированные курсы, такие как «Английский для ИТ-

специалистов», доступны онлайн и разработаны специально для людей, 

работающих в ИТ-индустрии. Эти курсы часто включают уроки 

технического языка и коммуникативных навыков, имеющих отношение к 

данной области. 

 Учебники английского языка: существует множество учебников, 

доступных для людей, желающих улучшить свой английский, в том числе 

специально разработанных для ИТ-специалистов. Эти учебники часто 

включают уроки по техническому языку и коммуникативным навыкам, 

относящимся к данной области. Примером подобных учебников является 

Дэвид Хилл «English for Information Technologies 2», Радовель В.А. 

«Английский язык в сфере информационных технологий», «Английский 

язык для пользователей ПК и программистов. Самоучитель.»  Гольцова Е.В., 

Турук И.Ф., Кнаб О.Д. «Английский язык в компьютерной сфере.» и другие 

[3]. 

 Приложения для тренировки произношения. Такие приложения, как 

Pronunciator и English Central, предлагают практику произношения и 

технологии распознавания речи, помогающие улучшить разговорные навыки.  

Виртуальные программы обмена английским языком: такие веб-сайты, 

как Tandem и MyLanguageExchange, позволяют студентам практиковаться в 

разговорной и письменной речи на английском языке с носителями языка со 

всего мира. 

Видеохостинги, такие как YouTube, предоставляют доступ к большому 

количеству обучающих видеороликов по любой из ИТ-специализаций. 

Данные видеоролики целесообразно использовать для того, чтобы быть в 

курсе технологических и программный обновлений в компьютерной сфере, 

поскольку учебные пособия не могут быть изданы настолько часто [2]. 

 В дополнение к этим ресурсам возможное участие в международных 

ИТ-конференциях и семинарах, чтение технических отчетов и статей на 

английском языке, а также поиск возможностей попрактиковаться в общении 

с носителями английского языка также являются ценными способами 

улучшить навыки владения английским языком. Студенты ИТ-

специальностей могут воспользоваться этими ресурсами и найти наиболее 

подходящую для них комбинацию, поскольку постоянная практика и 

совершенствование являются ключом к свободному владению языком. 

В заключение следует заметить, что актуальность изучения 

английского языка для студентов ИТ-специальностей невозможно 

переоценить. Знание английского языка может предоставить будущим ИТ-

специалистам многочисленные преимущества и возможности. Поэтому в 

процессе обучения студенты должны приложить максимальные усилия для 
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развития своих навыков английского языка, так как это сослужит им 

хорошую службу на протяжении всей карьеры. 
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В статье рассмотрены вопросы развития полиэтничности на Донбассе. 

Знание каждого языка - дополнительное богатство к тому, которым каждый 

из нас располагает, владея родным языком. «Русский язык является нашим 

уникальным достоянием, которым мы гордимся и которое должны беречь». 

Именно русский язык вместе с духовными традициями сформировал народ 

России как единую нацию, на протяжении веков обеспечивал связь 

поколений и взаимообогащение этнических культур. 

Ключевые слова: полиэтничность, популяризация, традиции, культура.  

Актуальность: в исследовательской работе рассматривается вопрос 

возникновения полиэтничности на Донбассе, важность сохранения русского 

языка на Донбассе 

Предмет исследования – необходимость сохранения русского языка на 

Донбассе. 

Задачи исследовательской работы: 
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• изучить литературу на данную тему; 

• понять особенности сохранения русского языка в многонациональном 

Донбассе; 

• понять, важно ли сохранение родного языка;  

• сделать выводы на основе полученных данных. 

Введение 

«Донбасс — часть русского мира. 

И этого не отменить!» 

На территории Донбасса русский язык не находится в статусе 

второстепенного, третьестепенного, подшитого сбоку. Здесь русский язык — 

государственный, главный и неотмененный. 

В Донбассе русский язык – это приоритет, это язык наших предков, 

которые защищали и отстаивали право быть русскими, говорить на русском, 

думать по русскому и быть всегда победителями. 

«Русский язык является нашим уникальным достоянием, которым мы 

гордимся и которое должны беречь. Именно русский язык вместе с 

духовными традициями сформировал народ России как единую нацию, на 

протяжении веков обеспечивал связь поколений и взаимообогащение 

этнических культур. Сегодня владение русским языком открывает большие 

возможности для личностного становления, самореализации, 

профессионального роста». 

«Нельзя не любить язык Пушкина и Толстого, язык, который связывает 

нас с культурой, традициями и многовековой 17 историей нашего народа. 

На территории Донбасса русский язык — государственный, главный и 

неотмененный. 

В современном обществе русский язык играет огромную роль, являясь 

языком национальным, официальным и языком межнационального общения. 

Не менее важная роль русского языка и в мире: он является 

интернациональным языком (один из шести официальных и рабочих языков 

ООН). В современном обществе русскому языку уделяют огромное 

внимание. 

Русский язык невероятно разнообразен. Русский язык, принадлежащий 

к восточной подгруппе, в которую также входят украинский и белорусский 

языки, находится с этими языками в ближайшем родстве. 

Русский язык сохраняет давнюю традицию успешного изучения в 

массовой системе народного просвещения разных стран. Возможность 

получения высококачественного образования на базе русского языка — это 

один из важнейших факторов, способных обеспечить позиции русского 

языка в современном мире, и в том числе в Донецкой Народной Республике. 

В целях сохранения русского языка и культуры в странах дальнего зарубежья 

специалисты-филологи активно занимаются популяризацией русского языка, 

разъяснением перспектив его практического использования. В связи с 

интернационализацией науки и использованием высоких и опережающих 

технологий русский язык вовлечен в орбиту глобального информативного, 
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преимущественно  письменного, обмена  как  «научный  язык». Русский язык 

— один из немногих языков, включенных во всемирную сеть средств 

массовой информации: печать, радио, телевидение. 

В начале XXI века поистине всеохватывающий характер получили 

утилитарные нужды личного общения в торговле, дипломатии, быту, но не в 

силу частных жизненных и профессиональных условий, а под давлением 

межгосударственных политических, хозяйственных, научных и культурных 

связей, требующих широкого познания друг друга, взаимопосещений, 

начиная от встреч глав правительств до массовых туристских экскурсий. 

Конкурентоспособность русского языка очевидна. Русский язык успешно 

выступает на мировой арене в качестве языка-посредника. Язык берет на 

себя функцию передачи не только собственно-содержательной, но и 

национально- специфической, отчасти даже языковой, сторон общезначимых 

достижений: других народов и их языков. 

Сегодня владение русским языком открывает большие возможности 

для личностного становления, самореализации, профессионального роста. 

Донецкая область на протяжении всей истории своего существования 

была многоязычной, так как характеризуется полиэтничностью: на ее 

территории проживает более 130 этнических групп. В связи с этим на ее 

территории одновременно функционировало много языков. 

Многонациональность Донбасса связана с особенностями заселения края. 

В начале XVII в. большая часть современной области заселялись 

запорожским и донским казачеством. Активнее заселялся край во второй 

половине XVII в., что связано с военно-политическим договором Украины с 

Россией, заключенным Б. Хмельницким в 1654 г., согласно которому 

Левобережная Украина и Запорожье входили в состав Российского 

государства. 

Во второй половине XVII – начале XVIII в. усилилась миграция 

населения из Слободской Украины на территорию современной Донецкой 

области, так как именно тогда был открыт новый солевой промысел в 

Донецких степях. В 1721 г. И. Вепрейский и С. Чирков на территории 

Бахмутской провинции нашли месторождение каменного угля, дальнейшая 

разработка которого привела к новым переселениям на эти территории. 

С 1751 г. между Северским Донцом, Бахмуткой и Луганью начали 

селиться сербы, молдаване, волохи. В 1778 г. царское правительство 

разрешило переселение на территорию южнорусской губернии 

христианского населения (греков и армян). В Приазовье прибыло 18 000 

греков, которые основали на побережье Азовского моря и на правом берегу 

Кальмиуса 24 слободы. 

В конце XVIII в. в междуречье Кальмиуса и Грузского Еланчика 

(территория современного Новоазовского района) основали колонии немцы. 

Немецкая колонизация этого района, осуществляемая в несколько этапов, 

продолжалась до конца XIX в. В 1882 г. здесь проживало более 6 тыс. 

немцев. Во второй половине XVIII в. в междуречье Северского Донца 
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возникли новые поселения украинских и русских крестьян, бежавших от 

своих крепостников. К концу XVIII в. на территории нынешней Донецкой 

области насчитывалось более 200 тыс. чел., представлявших около 40 

этнических групп. 

Во второй половине XIX в. в связи с индустриализацией Донбасса 

усиливается приток в край русского населения. Из русских в подавляющем 

большинстве и формировался местный управленческий персонал. 

Согласно всеобщей переписи населения (1897г.) этнический состав 

населения Донбасса (в Бахмутском, Славяно-Сербском, Мариупольском 

округах) был следующим: украинцы - 52,4%, русские - 28,7 %, греки - 6,4 %, 

немцы - 4,3%, евреи - 2,9%, татары – 2,1 %, белорусы – 0,8 %. (Таблица 1.) В 

Донской губернии, в которую входила восточная часть Донбасса, русские 

составляли 67,2 % , а украинцы- 28,1 %. 

Русский язык на Донбассе - это не просто средство общения, это 

характер здешних людей: Нам нравится, как звучит наш язык. Нам всем, кто 

тут живет. Теперь мы знаем точно, что он - наш. Не потому, что так 

сложилось исторически не потому, что так велит конъюнктура, - а потому, 

что мы - его. Он выбрал нас, вылепил нас из самого себя. И принимает нас 

такими, какие мы есть. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Заключение: в ходе своей исследовательской работы я могу сделать 

вывод, что Русский язык был и продолжает оставаться родным языком 

Донбасса. Но как мы знаем, язык языку - не враг. Знание каждого языка - 

дополнительное богатство к тому, которым каждый из нас располагает, 

владея родным языком. Безусловно, проблема существует, и найти для нее 

решение совсем не просто - об этом говорят примеры других стран. Но самое 
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опасное и нежелательное средство языковой политики любого государства на 

Земле – принуждение и насилие.  
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Аннотация 

В наше время все больше людей, в частности, молодежь, наблюдают у 

себя привычку откладывать на потом различные, а иногда и довольно 

важные дела. Это явление в психологии называется «прокрастинация». 

Данным явлением занимались множество ученых-психологов, но до конца 

оно все еще не изучено. Поэтому в данной статье мы попытались исследовать 
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проблему прокрастинации в современном мире, проведя небольшой 

социологический опрос среди молодого поколения.  

Ключевые слова: прокрастинация, психология, социологический опрос. 

«Любой человек способен сделать любую работу, при условии, что за 

нее не нужно приниматься сейчас», - говорил  американский журналист 

Роберт Бенчли. Это суждение всегда было и есть актуальным и знакомым 

многим. Что же это за привычка такая – откладывание дел на потом? В 

психологии это явление известно как «прокрастинация». 

В данной статье мы изучим явление «прокрастинации», проведем 

социологический опрос, выявим причины, а также предложим методы 

борьбы с прокрастинацией.  

Предмет исследования – взаимосвязь прокрастинации с личностью 

человека. Объект исследования – феномен явления «прокрастинация». 

Термин «прокрастинация» появился в 1977 году. Он означает 

склонность человека к откладыванию дел на потом. Человек остается 

деятельным, но его активность направлена на посторонние, малозначимые, 

иногда просто бессмысленные занятия. В психологии это называется 

«ловушка активности», то есть видимость прогрессии, когда человек занят 

всем и в тоже время ничем. 

Прокрастинация не является новым феноменом.  Еще египтяне более 3 

тысяч лет назад испытывали проблемы, связанные с распределением 

времени. «Друг, прекрати откладывать работу», - вот, что говорят нам 

некоторые иероглифы, расшифрованные учёными.  

Дневнеримский философ Сенека говорил: «Мы не отваживаемся на 

многое не потому, что оно трудно. Оно трудно потому, что мы не 

отваживаемся на него». А Леонардо да Винчи, страдавшему этой вредной 

привычкой, принадлежат слова: «потом додумаю», «потом доделаю»,  «потом 

доработаю».  
Актуальность темы обусловлена потребностью в изучении проблемы 

задержки и промедления, из-за которых человек никак не может приступить к 

работе. Это вирус нашего времени, вакцину от которого пытаются найти 

многие ученые. Психологи утверждают, что «бездельничать» можно с умом, 

но не все люди могут с этим справиться... Выбирая между спортзалом и 

поеданием пиццы, лежа перед телевизором, человек останавливается на 

последнем. Почему так происходит? 

Прокрастинация — это не лень. Ленивый человек не хочет ничего 

делать и не испытывает никакого беспокойства по этому поводу. А при 

прокрастинации человек переживает, его терзают муки совести, но у него не 

получается начать. Прокрастинацию нельзя путать с отдыхом. Во время 

отдыха мы наполняемся новой энергией. А при прокрастинации, наоборот, ее 

теряем. 

Основные виды прокрастинации: 

• ежедневная (бытовая) - откладывание домашних дел, которые 

нужно делать регулярно;  
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• прокрастинация в принятии простых решений;   

• невротическая – нежелание принимать какие-либо жизненно 

важные решения, такие как выбор профессии или создание семьи;   

• академическая – человек склонен откладывать на потом 

выполнение учебных заданий и подготовку к экзаменам, зачётам (этот вид 

прокрастинации знаком абсолютно всем!).  

Конечно, это может быть опасно. Например, в университете задали 

подготовить доклад. Пока мы не начали его делать, мы не можем четко 

сказать сколько на это времени нужно. В связи с ошибкой планирования мы 

преуменьшаем ресурсы. Думаем, что справимся за день. Когда начали, не 

успеваем в сроки. Вот подходит дэдлайн, как вдруг появляются друге дела... 

Возможно, те, которые мы уже откладывали. Итоговая отметка за доклад — 

удовлетворительно. Слезы, истерики, обвинения преподавателя... Но не себя. 

Ведь «Я» — всегда молодец. 

Социологический опрос, проведенный среди обучающихся 1 и 2 курсов 

нашего учебного заведения, показал, что 88,4% студентов оставляют 

подготовку к занятиям и экзаменам на последний момент, и признают, что это 

им мешает в учёбе (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

 

 

Причины прокрастинации 

Важно понимать не только, что такое прокрастинация, но и причины ее 

возникновения. Ими могут быть: 

 страх неудачи из-за низкой самооценки — самый распространенный 

фактор; 

 перфекционизм — не зная пути к идеальному результату, человек 

предпочитает не делать вообще; 
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 самоограничение — подсознательное нежелание становиться 

успешным и выделяться на фоне других; 

 непокорность — человек не выполняет задачу, потому что с ней не 

согласен на подсознательном уровне; 

 усталость — бунт организма, симптом эмоционального выгорания. 

Также существует теория о «параличе решения». Она заключается в 

том, что в современном мире у человека так много вариантов выбора, что их 

обдумывание забирает всю энергию. В результате человек не может отыскать 

пути к решению проблемы. 

Важно помнить, явление прокрастинации - не до конца изученный 

наукой синдром. Ученые до сих пор не пришли к единой теории, 

объясняющей его причины. 

Правила борьбы с прокрастинацией: 

Бывает, что стоящая перед человеком задача кажется ему слишком 

сложной, потому он откладывает ее на потом. Преодолеть это поможет 

установление маленькой достижимой цели на пути к завершению работы. 

Постарайтесь разбить каждую задачу на подзадачи, которые можно 

выполнить за 25 минут с 5-ти минутным перерывом. Это помогает 

концентрации, мозг не утомляется идеей многочасового и беспрерывного 

труда. 

Лучше всего составлять действенный план: к примеру, написать две 

страницы дипломной работы. Такая формулировка облегчит жизнь и сделает 

цель менее пугающей и более достижимой. 

Также можно рассказать о своих планах окружающим. После этого 

появится дополнительная мотивация, так как уровень ответственности 

повысится. 

Нередко люди говорят: «Я откладываю дела на потом, потому что все 

время на что-то отвлекаюсь». Чтобы решить эту проблему, нужно заранее 

подготовиться к выполнению дела: выключить уведомления на телефоне или 

вообще оставить его в другой комнате, убрать от себя все лишнее (записки, 

ежедневники, книги), закрыть окно, из которого доносится шум и просто 

сделать то, что было запланировано. 

Существует также правило 15 минут. Необходимо договориться с 

самим собой, что именно это количество времени нужно потратить на 

выполнение неинтересной, но обязательной задачи. За этот период работы 

конечная цель станет ближе. 

Даже в самом сложном процессе важно найти позитивные стороны. 

Можно совмещать уборку со спортом, а приготовление еды превращать в 

творческий процесс. Для создания атмосферы можно включать любимую 

музыку или фильм, читать вдохновляющие книги перед работой, 

медитировать. Важно подходить к делу в хорошем настроении, и тогда будет 

проще справиться с поставленной задачей. 

Если вкратце, то борьба с прокрастинацией может состоять из 

следующих простых правил:  
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1. Составить список дел. 

2. Верно выставлять приоритетность всех задач. 

3. Разбить трудоемкое, длительное задание на несколько мелких, 

выполнять поэтапно.  

4. Борьба с поглотителями времени.  

5. Эффективный отдых, самонастройка и вера в успех.  

6. Поиск компаньонов для своих «неприятных дел». 

7. Будь реалистом и не пытаться полностью избавиться от 

прокрастинации. 

Излишний самоконтроль может сделать вас несчастными, поэтому 

соблюдайте психологический баланс! 

Таким образом, мы видим, что откладывание дел «на потом» 

откладывает всю нашу жизнь. Нужно признать проблему и захотеть ее 

решить. Отпустите свой страх, сконцентрируйтесь на ваших целях и 

начинайте действовать прямо сейчас. Скажите прокрастинации «завтра»! 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы влияния 

концентрации внимания на общее развитие дошкольников старшего возраста 

с ограниченными возможностями здоровья, а также методы обследования и 
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развития внимания у детей с ОВЗ с помощью дидактических игр и 

упражнений. 

Ключевые слова: дошкольники с ограниченными возможностями 

здоровья, произвольное и непроизвольное внимание, коррекционно-

образовательный процесс, психические функции. 

 

«Внимание есть та дверь, которую не может миновать 

ни одно слово ученья, иначе оно 

не попадет в душу ребенка». 

К.Д. Ушинский 

 

Актуальность темы. Ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте является игра, поэтому психические качества и личностные 

особенности ребенка наиболее интенсивно формируются в игровой 

деятельности. Играя, ребенок не ощущает себя объектом воздействия 

взрослого, а является полноправным субъектом деятельности. 

Такого мнения придерживались ученые К. Гросс, П.П. Блонский, 

Д.Б. Эльконин, которые изучали влияние игровой деятельности на развитие 

детей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не являются 

исключением. Для них также важно развитие всех психических функций в 

процессе игровой деятельности. В свою очередь, успешное овладение 

знаниями и навыками, как и развитие всех психических процессов, может 

происходить лишь при достаточно высоком уровне внимания, под которым 

понимают направленность сознания на объект деятельности.  

Внимание детей с ограниченными возможностями здоровья 

характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью. Эти 

недостатки внимания особенно заметны при длительном выполнении 

однообразных заданий. 

Устойчивость и концентрированность произвольного внимания, 

способствующие более полному восприятию учебного материала, зависят от 

того, в какой мере те или иные сведения значимы для ребёнка, то есть те 

интересы и потребности, которые обусловлены индивидуальным жизненным 

опытом, акцентуациями характера и другими личностными факторами. 

Работая с детьми с ОВЗ, дефектологи и воспитатели должны считаться 

с тем, что передаваемая ими информация далеко не всегда достигает цели, 

предлагаемая детям инструкция может не вызывать никакого действия не из-

за их негативной установки, а из-за того, что она не была по-настоящему 

воспринята и усвоена. 

Отсюда можно сделать важный практический вывод: все сообщаемые 

таким детям сведения следует неоднократно повторять – больше, чем это 

необходимо их нормотипичным сверстникам. Демонстрация наглядного 

материала должна сопровождаться подробными словесными комментариями, 

которые, в частности, должны облегчать объединение отдельных элементов 
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материала в целостный образ. Целесообразно привлекать внимание детей к 

существенным деталям изображения, которые могут остаться вне поля 

зрения учеников. Учитывая сниженную работоспособность многих детей с 

ОВЗ, целесообразно время от времени переключать их на выполнение 

другого вида учебной деятельности, организовывать короткие перерывы, 

стимулировать их деятельность похвалой, одобрением. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод об актуальности 

проведенного нами исследования по определению уровня внимания у 

старших дошкольников и подбору эффективных способов его развития. 

Объект исследования: оптимизация коррекционно-образовательного 

процесса с дошкольниками с ОВЗ 

Предмет исследования: развитие внимания у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность работы, направленной на развитие внимания у 

старших дошкольников с ограниченными возможностями здоровья с целью 

оптимизации коррекционно-образовательного процесса. 

Задачи: 

1.  Раскрыть понятия «развитие внимания», «коррекционно-

образовательный процесс», на основе изучения теоретических источников и 

опыта российских и зарубежных ученых-педагогов; 

2.  Обосновать необходимость развития внимания у старших 

дошкольников, имеющих особенности развития с целью оптимизации 

коррекционно-образовательного процесса; 

3.  Экспериментально подтвердить эффективность подобранных 

дидактических игр и упражнений для повышения уровня внимания у детей с 

ОВЗ. 

Выбор актуальных педагогических приёмов для коррекции недостатков 

внимания и восприятия требует не только знания индивидуальных 

особенностей ребёнка, но и учета специфических показателей уровня его 

развития. Для определения уровня внимания у детей с ОВЗ был подобран 

комплекс методик и обследована группа старших дошкольников с ОВЗ 

специализированной группы детского сада. Было установлено, что 

испытуемые при обучении имеют проблемы из-за рассеянного внимания и 

частой отвлекаемости. Для определения уровня развития внимания были 

выделены следующие методики: 

Методика «Запомни и расставь точки» 

Цель: оценка объема внимания ребенка. 

Обработка. Объемом внимания ребенка считается максимальное число 

точек, которое ребенок смог правильно воспроизвести на любой из карточек 

(выбирается та из карточек, на которой было воспроизведено самое большое 

количество точек). 

Результат эксперимента оценивается в баллах следующим образом: 
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10 баллов – ребенок правильно за отведенное время воспроизвёл на 

карточке 6 и более точек. 

8-9 баллов – ребенок безошибочно воспроизвел на карточке от 4 до 5 

точек. 

6-7 баллов – ребенок правильно восстановил по памяти от 3 до 4 точек. 

4-5 баллов – ребенок правильно воспроизвел от 2 до 3 точек. 

0-3 балла – ребенок смог правильно воспроизвести на карточке не 

более одной точки. 

Методика «Проставь значки» 

Цель: оценка переключения и распределения внимания ребенка. 

Перед началом выполнения задания ребенку был показан рисунок. 

Работа с этим рисунком заключалась в том, чтобы в каждом из квадратов, 

треугольников, кругов и ромбов проставить тот знак, который задан вверху 

на образце, т. е., соответственно, галочку, черту, плюс или точку. 

Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух 

минут, а общий показатель переключения и распределения его внимания мы 

определяли по формуле: 

S = 0,5N - 2,8n 

где S – показатель переключения и распределения внимания; 

N – количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных 

соответствующими знаками в течение двух минут; 

n – количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. 

Ошибками мы считаем неправильно проставленные значки или 

пропущенные, т.е. не помеченные соответствующими знаками 

геометрические фигуры. 

Оценка результатов 

10 баллов – показатель S больше, чем 1,00. 

8-9 баллов – показатель S находится в пределах от 0,75 до 1,00. 

6-7 балов – показатель S находится в пределах от 0,50 до 0,75. 

4-5 балла – показатель S находится в интервале от 0.25 до 0.50. 

0-3 балла – показатель S находится в пределах от 0,00 до 0,25. 

Следует обозначить, что в ходе обследования уровень развития 

внимания детей с ОВЗ оказался весьма низок. Из семнадцати испытуемых 

высокий уровень внимания (от 15 до 20 баллов) не показал ни один ребенок, 

средний уровень внимания (от 8 до 14 баллов) продемонстрировали шесть 

детей, а низкий уровень внимания (от 0 до 7 баллов) был выявлен у 

одиннадцати воспитанников. Ниже приведенная диаграмма наглядно 

отображает полученные в ходе обследования результаты  (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Результаты исследования уровня внимания у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 

 

Была установлена быстрая переключаемость с одного объекта на 

другой, а также выявлены нередкие случаи периодов затухания внимания. 

Для данной категории детей характерна рассеянность внимания, они не 

способны удерживать его достаточно длительное время и переключать при 

смене деятельности. Также полученные результаты позволяют говорить о 

повышенной отвлекаемости у детей с ОВЗ, так как посторонние 

раздражители вызывают значительное замедление выполняемой ими 

деятельности и увеличивают число ошибок. Наблюдается проявление 

инертности – ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности и поведения, как следствие этого – трудности при выполнении 

заданий обучающего типа. 

В ходе проведения эксперимента было установлено, что внимание 

детей направлено в основном на предметы, ярко выделяющиеся среди других 

и чем-то вызвавшие интерес и эмоциональное переживание дошкольника 

(яркий цвет, большой размер). 

Таким образом, исходя из полученных диагностических данных, была 

создана картотека игр для развития внимания у детей с ОВЗ. Ниже 

приведены некоторые игры из картотеки. 

Игра «Зачеркни кружок с точкой» 

Цель игры: развитие распределения внимания. 

Описание игры: 

На листе бумаги нужно нарисовать 25 кругов диаметром с 

пятирублёвую монету, внутри некоторых поставить точку. Пока 

пересыпается песок в песочных часах, ребенок зачеркивает те круги, в 

которых есть точка. 
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Игра «Слушаем и хлопаем» 

Цель игры: развитие избирательности внимания, мышления. 

Описание игры: 

Детям озвучивается список слов, среди которых есть некоторое 

количество названий животных. Когда ребенок слышит их, он хлопает в 

ладоши. 

Игра «Гимнастика внимания» 

Цель игры: развитие произвольного внимания. 

Описание игры: 

раз, два, три, четыре, пять 

начинаем мы играть 

вы ребята не зевайте 

слушайте, что вам скажу 

и при этом покажу. 

Ведущий, называя части своего тела, показывает их на себе (кладет на 

них руку). Дети повторяют движения. Затем ведущий начинает путать детей, 

называя одну часть тела, а показывая другую. 

Игра «Ищи безостановочно» 

Цель игры: развитие активного внимания 

Описание игры: 

В течение 10-15 секунд нужно увидеть вокруг себя как можно больше 

предметов одного заданного ведущим цвета. По сигналу один из участников 

игры начинает перечислять, а другие дополнять его. 

Игра «Разные животные» 

Цель игры: развитие активного внимания, быстроты реакции 

Описание игры: 

Ведущий объясняет, что когда он будет хлопать в ладоши, ребенок 

должен принять соответствующую позу: 

Один хлопок – поза аиста (стоя на одной ноге, поджав другую) 

Два хлопка – поза лягушки (присев пятки вместе, носки врозь, колени 

разведены, руки между ногами на полу) 

Три хлопка – поза коровы (встав на четвереньки). 

Следующий этап экспериментальной части нашей работы заключался в 

сравнении результатов уровня внимания у группы испытуемых 

дошкольников с ОВЗ после проведенного повторного обследования, с учетом 

проделанной нами работы по развитию внимания с применением игр из 

собранной картотеки. Были получены следующие результаты. (Рисунок 2) 
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Рисунок 2. Результаты сравнительного анализа развития внимания 

до и после коррекционно-образовательной работы 

 

В контрольном этапе эксперимента результаты, полученные в ходе 

работы, были проанализированы, а также были разработаны рекомендации 

для педагогов и родителей по развитию внимания у старших дошкольников. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости проведения 

работы по развитию внимания у дошкольников с ОВЗ, так как достаточный 

уровень внимания позволяет детям с ограниченными возможностями 

здоровья сконцентрироваться на коррекционно-воспитательном процессе, 

вследствие чего полноценно и своевременно формируются все психические 

функции, участвующие в становлении личности. Эффективной и доступной 

формой коррекционно-образовательной деятельности является игра, как 

наиболее интересный и доступный вид деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль библиотек в профориентационной работе со 

старшеклассниками, а также выявлены проблемы в планомерной 

организации этой работы и определены условия ее эффективности.  

Ключевые слова: библиотека, профориентационная работа. 

Донецкая Народная Республика (далее – ДНР) находится в сложных 

демографических и экономических условиях, обусловленных военными 

событиями. Отток кадров и спад производственных мощностей привел к 

ситуации, когда одновременно сосуществуют и безработица, и дефицит 

кадров, особенно на производстве. Требование оснащения предприятий 

высокотехнологичной техникой и современным оборудованием отражается 

на рынке труда: появляются новые и качественно изменяются старые 

профессии. [2] 

Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека. Выбирая 

свою первую в жизни профессию, подростки склонны совершать ряд 

ошибок, для минимизации которых необходима плановая 

профориентационная работа.  

Первые попытки зарождения профориентации были ещё в третьем 

тысячелетии до н.э. в др. Вавилоне, Египте и Китае. В 1884 г. в Англии было 

впервые предпринято научное изучение психофизиологических различий 

людей, а в 1903 г. в США открылись первые профориентационные бюро. В 

России профориентационная деятельность начала развертываться в конце 

XIX начале XX веков. [1] 

Основные отечественные разработки методов профориентационной 

работы в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях 

принадлежат Е.А. Климову, И.С. Пряжникову, Н.Н. Чистякову, А.Д. 

Сазонову, Т.Л. Павловой. [1] Так Е.А. Климов развил концепцию фасетной 

психологической классификации профессий, в основе которой лежит 

осознаваемое отношение человека к окружающей его действительности, его 
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интересы, склонности и возможности. Им же разработан самый известный 

дифференциально-диагностический опросник для помощи в подборе 

подходящей профессии. Н.С. Пряжниковым разработана и апробирована 

теоретическая модель профессионального и личностного самоопределения 

человека и методика активизации профессиональной ориентации и 

профессиональной деятельности на различных возрастных стадиях человека. 

На современном этапе большую помощь в организации 

профориентационной работы оказывает Интернет. В глобальной сети 

размещена информация учебных заведений по вопросам получения 

различных специальностей. Информацию об Интернет-сайтах 

профориентационного характера можно найти в обзоре библиотекаря отдела 

профориентации Российской государственной библиотеки для молодёжи Н. 

Н. Талызиной. 

Большое значение в изучении вопроса профориентации принадлежит и 

зарубежным учёным. Разработанные ими тестовые системы повсеместно 

используются в профориентационной работе. [1] 

Профессиональная ориентация молодёжи является государственной по 

масштабам, социальной по содержанию, педагогической по методам, 

экономической по результатам многогранной задачей, которая содействует 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества. [2] 

Профориентационная деятельность в ДНР регулируется Законами ДНР «О 

занятости населения», «Об образовании», Государственными 

образовательными стандартами общего образования; утвержденными 

Министерством образования и науки ДНР, «Концепцией развития 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи», «Концепцией 

развития инклюзивного образования», «Комплексом мер по развитию 

системы профессиональной ориентации обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в общеобразовательных 

организациях, развития системы среднего профессионального образования и 

населения на период до 2025 года». С 2015 по 2019 год действовала 

«Республиканская программа профессиональной ориентации школьников на 

рабочие и инженерные профессии в ДНР». В этих документах основные 

функции в сфере профориентации возложены на службы занятости, 

общеобразовательные и профессиональные образовательные учреждения 

разных уровней. При этом роль библиотек, обладающих профессиональными 

кадрами и обширными информационными ресурсами, в законодательном 

поле республики не определена. И естественным в этом случае выглядит 

отсутствие межведомственных директивно-методических документов по 

организации профориентационной работы библиотек. Имеют место 

отдельные разрозненные методико-библиографические пособия библиотек 

ДНР, посвященные теме выбора профессии. 

Жизнь диктует необходимость ведения активной работы по 

профессиональной ориентации не только центрами занятости и 

образовательными организациями, но и библиотеками. В соответствии с 
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Законом ДНР «О библиотеках и библиотечном деле» библиотека, выступая в 

роли социального института, обеспечивает информационные, научные, 

образовательные, культурные, научно-исследовательские потребности 

общества или его части. Библиотека может многое сделать по формированию 

у молодежи общественно-значимых мотивов выбора профессии и созданию 

условий, максимально облегчающих профессиональное самоопределение. 

Необходимость изучения роли библиотек в профориентационной работе со 

старшеклассниками, направлений, форм и методов их профориентационной 

работы обусловливает: 

- цель исследования – изучить состояние работы библиотек по 

профориентации молодёжи, определить пути её совершенствования; 

- задачи исследования: осуществить анализ деятельности библиотек по 

профориентации старшеклассников, разработать предложения для 

библиотеки; 

-объект исследования – работа библиотеки с пользователями 

юношеского возраста; 

- предмет исследования – содержание, формы и методы 

профориентационной работы библиотек со старшеклассниками.  

В работе использовались такие методы исследования как анализ 

документных источников, эмпирические, экстраполяции, оценки, 

статистические методы, обобщения. 

Исследование проводилось на базе МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГОРЛОВКА» (далее – МБУ «ЦБС Г. 

ГОРЛОВКА». 

Профориентационная работа библиотеки – это обоснованный комплекс 

мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору той или иной 

профессии. Эта работа включает в себя систему трёх основных 

взаимосвязанных направлений: профессиональное информирование; 

профессиональное консультирование и профессиональную адаптацию. [4] 

Содержание деятельности библиотек заключается в наиболее полном 

информировании о разнообразии профессий, их истории, преимуществах и 

требованиях к профессии, востребованности профессий на рынке труда. 

Библиотеки города обладают огромными информационными 

ресурсами и используют все многообразие форм работы по каждому из 

направлений профориентационной работы с молодежью. Это помогает 

представить профориентационную информацию в разных ракурсах. В 

течение исследуемого периода библиотеками МБУ «ЦБС Г. ГОРЛОВКА» 

проводилось тестирование по определению психологических, физических и 

интеллектуальных особенностей старшеклассников, результаты которого 

частично использовались в планировании мероприятий. Приведем лишь 

некоторые примеры: 

- организованы книжные выставки, в т.ч. виртуальные («Прекрасное 

далёко: кем быть?», «Новые времена – новые профессии», «Горизонты 
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поиска и достижений», «Рабочее досье: часовой мастер», «Тем, чьё 

призвание пожарный» и др.); 

- оформлены информационные стенды «Куда пойти учиться», «Работа 

в ДНР», «Компас профессий» и др.; 

- проведены библиографические обзоры литературы и интернет-сайтов 

учебных заведений («Занимательно об экономике», «Наука побеждать 

огонь»); 

- беседы о трудовых подвигах и династиях Донбасса («Бурно-

пламенная Паша Ангелина», «Доблесть идущих впереди», посвящённая 

стахановскому движению, «Богатырь – Никита Изотов» и пр., «Уверенный 

выбор профессии»); 

- организованы экскурсии в часовую и ювелирную мастерские, на 

коксохимзавод «Истэк».  

Использовались в работе и игровые формы: библиотечный квест 

«Парад профессий», библиотечный квилт «Профессии будущего», разминка 

«Точь-в-точь» о работе часовщика и др.  

Библиотеки предлагали интернет-советы в выборе профессии путём 

размещения виртуальных презентаций по отдельным профессиям 

«Абитуриенту – 20» на своих сайтах или в социальных сетях. [3] 

Профориентационная работа библиотек МБУ «ЦБС Г. ГОРЛОВКА» 

проводится в сотрудничестве с общеобразовательными учебными 

заведениями города. Городские библиотеки готовы предоставить школам 

свои ресурсы и другие услуги, но не всегда находят понимание, особенно в 

случаях, когда информация касается профессий и специальностей, не 

требующих высшего профессионального образования.  

Работа в течение исследуемого периода велась не систематически, а 

как одноразовые мероприятия, в основном, на базе библиотек, что 

объясняется внешними причинами (обстрелы и эпидемия). Недостаточный 

уровень компьютеризации библиотек, нехватка копировально-множительной 

техники оказывают негативное влияние на качество оформления 

мероприятий (а для молодежи это важно), увеличивает сроки их подготовки. 

Тем не менее, городские библиотеки работают на будущее, изучая 

разработки российских коллег и планируя свои проекты. Представляется 

интересным опыт Липецкой областной юношеской библиотеки, на базе 

которой функционирует консультационный центр «Образование и 

профессия». Работа центра ведется в рамках долгосрочной программы по 

профориентации молодежи. Он способствует обеспечению библиотеки 

массивом документов, оказывает методическую помощь в работе, участвует 

в подготовке и проведении занятий корпоративного клуба по 

профессиональной ориентации, созданного библиотекой на базе одной из 

общеобразовательных школ. Старшеклассники посещают центр, где 

проходят тестирование и получают индивидуальное консультирование. 

Изучение состояния дел по заявленному направлению показало, что 

библиотеки, обладая информационными ресурсами и потенциалом для 
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развития профориентационной работы, не проводят ее систематически. Нет 

хорошо проработанных методик, методико-библиографические пособия по 

данной теме носят единичный характер, нет благоприятных 

организационных условий, профконсультантов. Библиотеки не оборудованы 

в достаточном количестве компьютерной, мультимедийной и копировально-

множительной техникой. Из-за низкого уровня профконсультационной 

работы в ДНР профессиональное самоопределение старшеклассников 

происходит стихийно. Проводимая работа зачастую осуществляется в отрыве 

от реальной совокупности ожиданий и потребностей школьников и не 

способствует формированию навыков самостоятельного выбора профессии.  

Сегодня библиотеки ДНР могли бы стать площадкой профориентации, 

предоставляя в помощь самостоятельному самоопределению подростка 

обширную справочную, научную и популярную информацию о профессиях, 

о востребованности их на рынке труда, об учебных заведениях, в которых 

можно получить профессию, стать рядом с системой образования и по 

возможностям воздействия на молодых людей, и по своей информационной 

составляющей. [2] 

При учете, что Горловка – промышленный город, для планомерного 

ведения профориентационной работы Городской отдел культуры по 

представлению МБУ «ЦБС Г. ГОРЛОВКА» мог бы выступить на местном 

уровне с инициативой создания совместно с Городским Управлением 

образования среднесрочной или долгосрочной программы по 

профориентации молодежи. Также библиотеки могут активизировать работу 

по профориентации старшеклассников путём участия в Национальных 

проектах Российской Федерации, в частности, «Образование», предложив 

для реализации свой профориентационный проект или участвуя в них в 

качестве партнеров. 

Профориентация в библиотеке может принести плоды, если работа 

ведётся систематически. С целью организации планомерной работы мною 

разработан цикл профориентационных мероприятий «Стратегия будущего 

профессионала» для школьников девятых классов одной из школ-партнеров 

моей библиотеки-филиала. План мероприятий предусматривает 

использование различных форм работы и рассчитан на весь учебный год. 

Содержание мероприятий предполагает информирование и рекомендации по 

реализации всех направлений профориентационной работы: подготовка к 

выбору профессии; широкое информирование о профессиях, востребованных 

на рынке труда; ориентация на выбор конкретной профессии. 

Предварительно эффективность работы может быть определена по 

результатам опроса старшеклассников по окончанию проведения комплекса 

мероприятий. Это позволит в дальнейшем скорректировать содержание, 

разнообразить формы работы, в т.ч. более активно внедрять интерактивные 

формы работы.  
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Работа посвящена творчеству донецкого поэта и писателя, члена Союза 

писателей Донецкой Народной Республики Афонину Михаилу Евгеньевичу. 

В исследовании проанализированы поэтические произведения автора, в 

работу включено интервью с писателем. Статья является актуальной в связи 

с малой исследовательностью творчества этого автора. 

Ключевые слова: Афонин Михаил Евгеньевич, лирика, тематика, 

Донбасс. 

Бытует мнение, что сейчас не читают стихотворений. Не модно якобы. 

Хочу с этим не согласиться. Зачастую авторы публикуют свои произведения 

на просторах Интернета. Именно в Сети однажды я прочла стихотворение не 

известного тогда мне автора. Оно затронуло меня, разбередило свежие раны, 

ведь в мой город пришла война. Автору удалось своими устами высказать 

мою боль и боль миллионов моих соотечественников: «Ты не спишь по 

https://studfile.net/preview/9693155/
http://donvospitanije.ucoz.net/Detki/dokumenty/kadrovyj_potencial.pdf
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ночам, добрый город. Всё разрывы снарядов мешают. Эти звуки, как капли за 

ворот, жутко вздрогнуть тебя заставляют». 

Так близок был мне этот человек и так созвучно стихотворение, что я 

очень захотела узнать, кто же автор этих строк. Оказалось, что это Афонин 

Михаил Евгеньевич, член Союза писателей Донецкой Народной Республики, 

был номинирован на премию «Поэт года 2015», номинирован на соискание 

литературной премии «Наследие» 2016, 2017, номинирован на 

Национальную литературную премию «Поэт года» 2016, 2017. 

Мне посчастливилось пообщаться с Михаилом Евгеньевичем и взять у 

него небольшое интервью. 

- Михаил Евгеньевич, расскажите о себе: где вы родились, в какой 

семье. 

- Родился в Донецке в 1974 году. Обычная семья. Отец шахтёр, мать – 

работник коммунального хозяйства. 

- Когда и какую школу окончили?  

- Окончил среднюю школу №125. Самая обычная школа на окраине 

города. Не элитная. 

- Какое образование Вы получили?  

-Высшее образование. Окончил Донецкий государственный 

технический университет (ДПИ много раз переименовывали) в 1996 г. 

-В каком возрасте Вы впервые начали писать?  

- Писать начал в школе, небольшие стихотворения. Все сочинения 

писал стихами.  

- В вашей семье писал кто-либо еще?  

- В семье никто не писал. Писать умели все (улыбается). Но чтобы 

рифмами – никто. 

- Когда, что и где было впервые опубликовано?  

- К публикациям никогда не стремился. Первое произведение, а это 

был фельетон на политическую тему, не стихи, был опубликован в 2012 году 

в газете «Донка». 

- В каких жанрах Вы пишите?  

- Пишу стихи, фельетоны, рассказы на различные темы, в том числе и 

фантастические.  

- Как назывался Ваш первый сборник? 

- Первый сборник, куда вошло моё стихотворение, называется «Час 

мужества». Гражданская поэзия Донбасса 2014–2015 годов», выпущенный 

Фондом «Русский мир» признан лучшим в номинации «Поэзия года». 

Издан в Москве в 2015 году. Потом ещё было много сборников и 

альманахов, куда брали мои стихи. Персонального сборника, к сожалению, 

не имею. Пока мне достаточно того, что я есть в Интернете. 

- Расскажите о Вашей семье. 

- Женат. Есть дочка и сын. 

- Михаил Евгеньевич, что вдохновляет Вас на творчество?  
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- Вдохновения не ищу. Пишу, когда есть о чём написать, то есть 

находится тема, о которой хотел бы поговорить.  

- Назовите любимых авторов, книги.  

- Читаю всё подряд. Сейчас это русская фантастика. Авторы Тырин, 

Янковский, Русанов, Круз, Панов, Пехов, Мзареулов, Верн и много других. 

Со многими авторами дружу и переписываюсь в Интернете. 

- Какие Ваши любимые литературные герои? 

- Герой должен быть сильным, смелым, находчивым и весёлым. 

Остальное не важно.  

- Какую музыку любите слушать?  

- Только рок. Чем тяжелее, тем лучше. 

- Что для Вас является в жизни самым главным?  

- Честно? «Погода в доме». Чтоб было тепло, уютно и спокойно. Чтоб 

все были здоровы. 

-  Где сейчас печатаетесь?  

Скоро мои стихи появятся в журнале «Иван да Марья», издаваемом в 

Чебоксарах. Ещё мои рассказы выходят и выйдут в журналах «Удивительное 

рядом» и «Жизнь и закон». Это Россия. Точную дату выхода не скажу, но их 

туда взяли. Самое свежее – стихи в альманахе «Пушкина 30а». Это альманах 

СП ДНР, выйдет на днях. 

- Какие качества Вы больше всего цените в людях? 

- Честность и спокойствие. Не смог бы дружить с шумным человеком. 

Ознакомившись и проанализировав лирику Михаила Евгеньевича 

Афонина, я выделила следующие темы: 

1.  Любовная лирика. 

2.  Философская лирика. 

3.  Патриотическая (гражданская) лирика. 

4.  Военная тематика. 

5.  Шуточные стихи. 

К любовной лирике относятся поэзии «Большая игра», «Ты говоришь, 

что нет любви», «Она хотела любви», «Я очень скучаю» и др. В 

стихотворении «Большая игра» автор сравнивает любовь с игрой, которая 

омрачена ложью: «Будет ложь из ведра И большая игра, Та, что мы называем 

любовью». Автор использует единые начало и конец стихотворения. В 

произведении «Ты говоришь, что нет любви» используется анафора «Ты 

говоришь, что нет любви…», «Ты говоришь - не веришь мне…». 

Стихотворение - это своеобразный диалог возлюбленных, где каждая четная 

строка-ответ на сомнения возлюбленной лирического героя, каждый ответ 

построен в виде краткого предложения, состоящего из местоимения, союза и 

глагола: «…а я любил», «…а я простил», «…а я просил» и т.д. 

К философской лирике относятся «Одиночество», «Одиночество 2», 

«Представление», «Небо горстями в мешок», «Буревестник», «Град» и др. В 

философской лирике автор говорит об извечных вопросах: смысл бытия, 

скоротечность жизни, время, судьба. Часто в этих стихотворениях 
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встречается образ Арлекино, шута и паяца: Шут несносный, паяц В ярком 

платье из льна Скажет: "Карта – моя И дорога одна". 

К патриотической лирике можно отнести «Донецку», «Чёрный, синий, 

красный», «Мой город» и др. В стихотворении «Чёрный, синий, красный» 

лейтмотивом звучат цвета флага ДНР: «А на земле, там, где люди живут, Где 

подвиг и труд ежечасный, тоже увидят и тоже поймут: Чёрный, синий, 

красный». Поэзия «Донецку» пронизана любовью автора к родному городу, 

наш город «Как корабль по бурному морю, плывёт, неподвластный 

ненастью…» М.Е. Афонин использует яркие эпитеты и метафоры, 

характеризующие Донецк: «Мой любимый, мой солнечный город. Город 

мира, любви. Город счастья», «Город мой, я же твой, свойский "в доску"! Ты 

мой друг, а друзей не бросают». 

Война коснулась каждого из нас, и М.Е. Афонин, как настоящий 

патриот и просто человек, любящий свою Родину, не смог остаться в 

стороне. Много поэзий в его творчестве посвящено военной тематике: 

«Бессмертный полк», «Город», «Зима 2016», «Девятая жизнь», «Снаряд», 

«Лето 2014» и др. 

В пронзительном и сильном своей простотой стихотворении «Город» 

автор использует анафору «Мой город…»: «Мой город болен…», «Мой 

город дышит…» и как жизнеутверждающе звучит: «Мой город выжил…» 

Поэт сравнивает Донецк с живым существом, с человеком, который болен -  

«Оспины воронок уродуют красивое лицо». Город, «Подскочив 

спросонок, 

Разглядывает миллион рубцов». «Мой город дышит. Дышит полной грудью, 

Дыханием согрев своих людей» - какой болью и надеждой наполнены эти 

строки! 

В творчестве автора есть место и шуточной лирике – у поэта есть цикл 

стихотворений «Вредные советы». Одно из таких произведений гласит: 

«Если Вы с утра без кофе  Не умеете проснуться А в квартире нет ни крошки, 

Даже капельки его, Вспомните, что кофе вреден, От него трясутся нервы, От 

него хватает сердце И начнёт дрожать рука», а заканчивает автор так: 

«Вспомните, что в магазине, Что стоит на остановке, Есть кофейный 

автоматик. Одевайтесь и вперёд!» 

Творчество каждого писателя самобытно и интересно, но лирика М.Е. 

Афонина, на мой взгляд, привлекательна для читателя своей искренностью, 

честностью, откровенностью, близостью тем. Этот автор живет и творит, 

дыша с нами в унисон, болея нашими болями и радуясь вместе с нами. Его 

творчество – это целый мир, который хочется изучать, познавать и просто 

наслаждаться им. 
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Аннотация. В статье определены сущность понятий коммуникативные 

умения и внеурочная деятельность; рассмотрены возможности развития 

коммуникативных умений во внеурочной деятельности, проанализирован 

опыт работы педагогов по данному направлению и выявлены наиболее 

эффективные методы и приемы работы. 
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внеурочная деятельность. 

Формирование и последующее развитие коммуникативных умений 

младших школьников является одной из актуальных проблем в педагогике на 

сегодняшний день. В современном мире наблюдается тенденция к снижению 

у детей необходимости личного, «живого» общения; всё чаще они прибегают 

к «перепискам» в социальных сетях. Такое положение дел ведет к снижению 

у школьников умения взаимодействовать с другими людьми, грамотно 

выстраивать диалог, пропадает мотивация к поиску новых знакомств, 

которые, в свою очередь, являются важной составной частью 

самосовершенствования личности. К тому же, отсутствие «живого» общения 

приводит к более частому проявлению у школьников таких негативных черт 

характера, как жестокость, эгоизм, пассивность, отсутствие увлечений, 

безразличие ко всему происходящему вокруг. Поэтому формирование 

коммуникативных умений с самого раннего периода, способствует более 

глубокому усвоению учащимися навыков коммуникации и взаимодействия с 

социумом, что обуславливает актуальность исследования. 

Проблеме развития коммуникативных навыков у младших школьников 

посвящен ряд исследований, среди которых работы С.Д. Полякова, 

Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского, О.А. Веселковой, Г.А. Ковалева, 

http://www.stihi.ru/
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Д.Б. Эльконина, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, И.А. Королева, М.И. Лисиной, 

И.П. Подласого, К.П. Зайцевой, Э.И. Аюповой, Г.А. Цукерман, Ж. Пиаже. 

Объект исследования: процесс развития коммуникативных умений 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Предмет исследования: внеурочная деятельность, как форма работы по 

развитию коммуникативных умений младших школьников. 

Цель исследования: определить педагогические условия формирования 

коммуникативных умений младших школьников во внеурочной 

деятельности.  

Исходя из цели, объекта, предмета исследования были поставлены 

следующие задачи:  

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыть 

сущность понятия «коммуникативные умения»  

2. Обосновать роль внеурочной деятельности в развитии 

коммуникативных умений в начальной школе.  

3. Определить эффективные формы работы методы и способы развития 

коммуникативных умений младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

При выполнении работы использовался следующие методы: 

общетеоретические (анализ понятийно-терминологической системы, 

изучение и анализ методической и психолого-педагогической литературы по 

проблеме); эмпирические (обобщение педагогического опыта). 

На сегодняшний день Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования направлен на формирование у 

школьников универсальных учебных действий, которые будут основной для 

дальнейшего обучения на следующей ступени образования, самообразования 

и самовоспитания, станут основой для реализации во взрослой жизни. Одним 

из компонентов универсальных учебных действий являются 

коммуникативные умения школьника.  

Подробнее остановимся на определении понятия «коммуникативные 

умения». В научной литературе встречаются различные толкования данного 

термина. 

Так, например, Г.М. Андреева считает, что коммуникативные умения – 

это комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на 

высокой теоретической и практической подготовленности личности, 

позволяющий творчески использовать знания для отражения и 

преобразования действительности [2]. 

Мудрик А.В. под коммуникативными умениями понимает умения, 

связанные с правильным выстраиванием своего поведения, пониманием 

психологии человека: умение выбрать нужную интонацию, жесты, умение 

разбираться в других людях, умение сопереживать собеседнику, поставить 

себя на его место, предугадать реакцию собеседника, выбирать по 

отношению к каждому из собеседников наиболее правильный способ 

обращения [3]. 
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Рассматривая коммуникативные умения в контексте младшего 

школьного возраста, можно сформулировать следующее определение 

данного понятия:  

Коммуникативные умения – это умения младших школьников 

воспроизводить освоенные способы выполнения действий в процессе 

общения, являющиеся основой для дальнейшего обучения, 

самосовершенствования, получения нового социального опыта в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Особое значение развитию коммуникативных умений младших 

школьников придает психологическая основа данного вопроса. Дети 6-7 лет, 

зачастую, не умеют правильно выстраивать предложения, четко 

формулировать свои мысли, они не понимают, что допустимо в общении с 

взрослыми, а что нет.  Но, несмотря на это, в этот период у них наблюдается 

активное стремление к общению с окружающими, получению нового 

социального опыта через выстраивание коммуникации, как со сверстниками, 

так и со старшими. Потому, младший школьный возраст является 

сензитивным периодом для развития коммуникативных умений ребенка.  

Согласно Федеральному государственному стандарту овладение 

младшими школьниками коммуникативных умений предполагает наличие 

следующих умений и навыков: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;  

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления;  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

- оценивать свой вклад в общий результат;  

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы [1]. 
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Наличие у школьников всех перечисленных умений не просто 

идеальный результат, к которому необходимо стремиться, а необходимость, 

ведь всё перечисленное играет ключевую роль в развитии и становлении 

ребенка как личности.  

Формирование и развитие коммуникативных умений происходит в 

любой момент жизнедеятельности ребенка, но наиболее благоприятным и 

целесообразным для этого является внеурочная деятельность. Рассмотрим 

подробнее это понятия. 

Е.Б. Евладова определяет внеурочную деятельность как 

целенаправленную образовательную деятельность, организуемую в 

свободное от уроков время для социализации младших школьников, 

формирование у них потребности к участию в социально-значимых проектах, 

создание условий для развития значимых позитивных качеств личности, 

творческой и познавательной активности в различных видах деятельности, 

участии в содержательном досуге.  

В результате изучения опыта работы учителей начальных классов по 

данной теме, было выявлено, что развитие коммуникативных умений у 

младших школьников – длительный процесс, который требует тщательно 

продуманной и четко спланированной деятельности педагога.  

Также, анализируя опыт учителей по развитию коммуникативных 

умений младших школьников педагоги применят в своей практической 

деятельности различные методы и приемы работы, направленные на развитие 

навыков коммуникации детей во внеурочной деятельности. Мы выделили 

основные формы работы внеурочной деятельности, которые наиболее 

эффективно способствуют развитию у школьников навыков коммуникации, 

среди них: игры, соревнования, работа в группах, работа в парах, проведение 

дискуссий, дебатов, проектная деятельность.    

Следует отметить, что младших школьников наиболее эффективной 

деятельностью для формирования и развития каких-либо знаний, умений и 

навыков, является игра. Учителя отмечают, что при использовании 

различных игровых приемов возможно полноценное достижение 

поставленной цели. Мы выделили ряд упражнений направленных на 

формирование коммуникативных навыков в младшем школьном возрасте во 

внеурочной деятельности (таблица 1).  

 

Таблица 1.  

Упражнения на формирование коммуникативных навыков  

в младшем школьном возрасте 
Коммуникативный навык Упражнение на его формирование 

проектирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

задач, распределение функций 

участников, способов их взаимодействия 

Беседа-дискуссия, игра «Цветик-

семицветик», минипроекты, тест-игра 

«Умеете ли вы слушать», «Кубик Блума», 

«Совместная сортировка», упражнения: 

«Построимся», «Автобус», «Говорящее 

тело», «Ковер», «Дорога к дому», «Левая и 
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правая сторона», «Робот», «Зеркало», 

«Передача чувств», «Перевоплощение» 

способность разрешать конфликты – 

выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его воплощение, организация 

деятельности партнера и управление его 

поведением – контроль, оценка, 

коррекция его действий. 

Тест-игра «Умеете ли вы слушать», игра 

«Репортер», ролевая игра «Угадай по мимике 

мое настроение», упражнения: «Мой враг-

мой друг», «Паутина», «Шалтай-Болтай», 

«Путаница», «Ссоримся и миримся», «Мяч», 

«Перекинь мяч», «Спасибо», «Левая и правая 

сторона», «Графический диктант», «Правда и 

ложь», «Лабиринт». 

умение грамотно поставить вопрос – 

активное сотрудничество в процессе 

поиска и сбора информации; полное, 

точное и грамотное выражение своих 

мыслей с учетом целей, задач и условий 

коммуникации 

мини-проекты, упражнения: «Какой он?»,  

«Узор под диктовку», упражнение «Мой 

враг-мой друг». 

Исследуя вопрос развития коммуникативных умений младших 

школьников, мы выявила, что деятельность учителя по данному 

направлению довольно многогранна и предполагает постоянное 

совершенствование методик и приемов работы. Наиболее благоприятным для 

реализации поставленных задач по формированию коммуникативных умений 

младших школьников является внеурочная деятельность. Педагогу важно 

тщательно планировать свою работу для достижения всех поставленных 

целей, ведь навык коммуникации – один из важнейших для становления 

личности ребенка. Данные навыки невозможно сформировать без 

определенной, четкой и последовательной деятельности.  

Наличие коммуникативных умений у младших школьников 

предполагает умение четко и последовательно формулировать свою мысль, 

задавать вопросы и верно на них отвечать, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии, способность выражать собеседнику эмпатию, уметь 

взаимодействовать с другими людьми для достижения общей цели. 

В исследовании были выявлены основные формы, методы и приемы 

работы. Одним из основных в начальной школе является игра. Именно в игре 

у детей эффективнее происходит процесс обучения: легче усваивается новая 

информацию, быстрее формируются умения. Во время игры ребенок 

получает необходимый набор знаний о способах эффективного 

взаимодействия и их использования в практике общения. Игра дает 

огромный простор для реализации поставленных целей воспитания, 

возможность корректировать модель поведения школьников, формировать 

навыки, которые нельзя сформировать во время учебной деятельности.  

Таким образом, именно внеурочная деятельность является наиболее 

благоприятной для развития коммуникативных умений младших 

школьников. Благодаря большому разнообразию методов, она позволяет в 

полной мере сформировать такую компетенцию школьника, как 

коммуникативная. 
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Аннотация. 
В статье проведён анализ работы психологов и дефектологов с 

детьми, имеющими задержку психического развития (далее ЗПР). 

Исследования, описанные в статье, направлены на коррекцию 

познавательной сферы дошкольников с ЗПР, которая позволяет обеспечить 

достаточный уровень развития детей в соответствии их возраста. Также в 

статье описываются основные направления и содержания коррекционно- 

развивающих занятий с детьми с ЗПР, которые способствуют снятию 

диагноза. 

Ключевые слова: задержка психического развития, диагноз, 

познавательная сфера, коррекционно-развивающие занятия. 

Каждый день в мире рождается 24,5 тыс. детей с инвалидностью. В 

Росси при суточной рождаемости примерно 5 тыс. детей, 50% имеют 

разного характера психические отклонения. Категория детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) - наиболее многочисленная группа среди детей 

с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 

обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, 

порождающий данный вид психического дизонтегенеза[1]. По итогам 2018 

года, 9% населения обладает диагнозом ЗПР. 
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Задержка психического развития детей на сегодняшний день 

является самой распространенной проблемой дошкольного образования. 

Исследования учёных показали, что уровень психического развития 

ребёнка с ЗПР, поступающего в школу, зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного нарушения, но и от времени выявления 

трудностей развития и успешности попыток их комплексной коррекции и 

компенсации в раннем и дошкольном возрастах [2;3;5]. 

В настоящее время всё чаще и чаще родители обращаются к 

психологам, дефектологам и логопедам по проблеме своих детей, которым 

ставят диагноз – задержка психического или психоречевого развития. И их 

волнует один вопрос: это диагноз на всю жизнь? Можно ли помочь ребенку 

так, чтобы его развитие соответствовало его возрастным нормам? И что для 

этого нужно делать? Необходимо ли обращаться к использованию 

медицинских препаратов, к помощи специалистов (психолог, дефектолог, 

логопед) и может ли сам родитель помочь «выровнять» развитие ребенка? 

Возможно ли снять данный диагноз, проводя коррекционные занятия 

начиная с раннего и дошкольного возраста? 

Исследования дефектологов показывают, что да, если вовремя начать 

заниматься с малышом (чем раньше, тем лучше) и только в совместной 

работе специалистов и родителей. Дети с легкой задержкой психического 

развития при квалифицированной помощи специалистов, стабильных 

занятиях и помощи самих родителей, безусловно, могут достичь уровня 

развития норма типичных детей. Экспериментально доказано, что 

включение ребёнка группы риска в систему ранней помощи и специальная 

поддержка его семьи позволяют нормализовать развитие более чем у 80% 

детей [6]. 

Опыт специалистов показывает, что при специальных формах и 

методах обучения, систематических занятиях со специалистами и 

родителями дети, имеющие задержку в дошкольном возрасте, могут в 1 

класс пойти обучаться по общеобразовательной программе, а дети младшего 

школьного возраста – после обучения в начальных классах специальной 

школы может быть переведены в 5 класс массовой школы. Конечно, не 

маловажную роль играет причина и степень задержки развития. 

Согласно классификации Бабкиной Н.В. по степени выраженности 

нарушений дети с ЗПР делятся на 3 группы. 

1 группа – дети, у которых наблюдается трудности произвольной 

регуляции деятельности и поведения и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. У детей этой группы отмечаются легкие 

мнестические и речевые нарушения, обедненность словаря, трудности и 

овладения предметными знаниями. При этом общий уровень 

интеллектуального развития этих детей приближается к возрастной норме. 

2 группа – дети с задержкой психического развития, в структуре 

которой на первый план выступает недостаточность развития регуляторной 

и когнитивной сфер, проявляющаяся на фоне нарушений корковой 
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нейродинамики, пониженной умственной работоспособности, аффективно- 

поведенческих расстройств. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция 

в поведении и деятельности, как правило, сформированы у таких детей 

значительно ниже возрастной нормы. 

3 группа – дети этой группы характеризуются значительно более 

низким в сравнении с возрастной нормой уровнем интеллектуального 

развития, которое по особенностям своей структуры (недоразвитием 

сложных форм мыслительной деятельности) схоже с проявлениями, 

характерными для легкой умственной отсталости. Познавательные 

процессы у этих детей характеризуются выраженным отставанием от 

условных нормативов развития, нарушения корковой нейродинамики 

значительно снижают продуктивность деятельности в целом. 

Дети с лёгкой степенью задержки психического развития (1 группа) 

при квалифицированной помощи специалистов, систематических занятиях и 

помощи самих родителей, безусловно, могут достичь уровня развития норма 

типичных детей. Также, если начать заниматься в раннем дошкольном 

возрасте с детьми 2 группы, то эти дети тоже могут пойти в 1 класс 

общеобразовательной школы. 

Изучив научно-методическую литературу и практический опыт 

дефектологов по работе с детьми ЗПР, мы определили цель нашей работы: 

разработка системы коррекционно-развивающих занятий для детей 

дошкольного возраста с ЗПР, способствующих снятию диагноза. 

Поэтому объект нашего исследования – это дети раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Предмет исследования: коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на развитие эмоциональной и познавательной сфер детей 

дошкольного возраста с ЗПР. 

Задачи исследования: 

 изучив методическую и психолого-педагогическую литературы 

раскрыть понятия ЗПР, коррекционно-развивающие занятия; 

 обосновать значения коррекционно-развивающих занятий для 

снятия диагноза ЗПР; 

 на основе изученного опыта дефектологов разработать 

методические рекомендации по проведению коррекционно- развивающих 

занятий для детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Методы исследования: изучение психолого-педагогической 

литературы, нормативно-правовых документов; анализ, систематизация, 

обобщение педагогического опыта работы. 

Образование детей с ЗПР предполагает учёт и оценку актуальных 

возможностей ребёнка, его индивидуальных особенностей и «зоны 

ближайшего развития», выступающей не только как характеристика 

выраженности нарушения, но и как показатель ресурсных возможностей его 

компенсации. Говоря словами Л.С.Выготского, «особый» ребёнок 

нуждается в обучении, которое ведёт за собой развитие, при этом 
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«…центральная задача заключается в том, чтобы объяснить наблюдаемые в 

развитии ребёнка явления, предсказать дальнейший ход развития, указать, 

какого рода мероприятия практического характера должны быть применимы 

по отношению к ребёнку»[4]. 

В связи с этим важным являются дифференцированный подход к 

категории детей с ЗПР, а также определение индивидуально- 

ориентированных методов работы с детьми. Мы должны обязательно 

учитывать актуальное развитие ребенка и зону ближайшего его развития, 

для этого перед началом занятий рекомендуется провести психолого- 

педагогическое обследование ребёнка. 

Коррекционно-развивающее обучение – форма дифференциации 

образования, позволяющая решать задачи современной активной помощи 

детям с трудностями в обучении. Коррекционно-развивающая работа 

предполагает не тренировку определенных навыков, а формирование 

целостной функциональной системы, которая позволит ребенку 

самостоятельно овладеть различными умениями. Работа предполагает 

последовательное прохождение ряда этапов, соответствующих 

закономерностям развития каждой психической функции в онтогенезе. 

Время перехода к новому этапу зависит от индивидуальных особенностей 

ребенка, глубины нарушений. 

Для любого занятия важно установление доброжелательных 

отношений между ребенком и педагогом, заинтересованность обоих 

участников процессом. Это создает предпосылки к тому, чтобы ребенок 

активно наблюдал за действиями педагога, подражал ему и выполнял 

необходимые задания. Важный принцип работы — активное участие 

ребенка, создание мотивации для того, чтобы он начал осваивать новые 

виды деятельности, которые он может выполнять пока только с помощью 

взрослого. 

Основная задача данной работы – систематизация знаний, 

направленных на повышение общего уровня развития ребенка, восполнения 

его предшествующего развития и обучения, развитие недостаточно 

сформированных умений и навыков, коррекцию отклонений в 

познавательной сфере ребенка, подготовку его к адекватному восприятию 

учебного материала. 

Занятия программы строились по принципам: от простого к 

сложному, систематическое повторение материала, использование 

дидактического материала с усложнениями. 

Количество коррекционно-развивающих занятий зависит от 

количества повторений, необходимых ребенку для усвоения заданий. Важно 

отметить, что под усвоением заданий мы понимаем, что ребенок 

самостоятельно, без помощи взрослого справляется с упражнениями. 

Занятия можно проводить как индивидуально, так и по группам, но 

количество детей в группе не должно превышать 5 человек. 

Также важно, чтобы на каждом занятии была пальчиковая 
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гимнастика и чистоговорки, причем, если ребенок усвоил одно упражнения, 

самостоятельно может проговорить и показать, то на последующих занятиях 

берутся новые упражнения, но, обязательно, повторяем выученных 

упражнения (так мы ещё и тренируем память). В начале занятия обязательно 

проводится беседа с ребенком или детьми по их анкетным данным, т.е.: как 

тебя зовут, фамилия, имена родителей, возраст? Затем усложняем: в каком 

городе живешь, стране? Важно заметить, чтобы ребенок отвечал не одним 

словом, а предложением, например, меня зовут Андрей и т.д. Считаем 

эффективным использовать на занятиях корректурные пробы на коррекцию 

и развитие внимания, начиная с самых простых (найди все звёздочки и 

зачеркни их) и затем усложнив (в звёздочках ставим плюс, в яблоках – 

минус, в листочках – кружок и в грибочках – галочка). 

Каждое занятие должно включать в себя игру или упражнение, 

направленные на снижение агрессии или ослабление негативных эмоций, 

коррекцию гиперактивности, импульсивности. 

На занятиях должно быть предусмотрено разумное чередование 

видов деятельности, связанных с двигательной и умственной активностью 

детей. Мы предлагаем такой алгоритм занятия: 

1. беседа по анкетным данным; 

2. пальчиковая гимнастика; 

3. корректурная проба; 
4. упражнения на развитие сенсорных эталонов (в раннем возрасте 

или в том случае, если ребёнок не знает). 

5. физминутка (игры на эмоциональное развитие и саморегуляцию); 

6. задания на развитие мелкой моторики. 

7. игры и упражнения на развитие мышления; 

8. чистоговорки; 

Также хочется подчеркнуть, что для лучших результатов необходимо 

активное участие родителей. Считаем, что только в том случае, если 

родители будут повторять и закреплять дома материал, изученный детьми с 

педагогом, можно достичь хороших результатов и помочь ребёнку с ЗПР 

выйти на уровень развития своих сверстников. 

Вывод. Изучив методическую литературу и опыт дефектологов, 

можно сделать вывод, что хорошо выстроенная система коррекционно-

развивающих занятий способствует благоприятному развитию ребёнка с ЗПР 

и снятию диагноза. Только при систематических занятиях ребёнка с 

воспитателем и дефектологом, активной позиции и помощи родителей 

можно достичь хороших результатов, «уйти» ребёнку от диагноза и в 

дальнейшем обучаться и развиваться на равных со своими сверстниками. 
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Аннотация: во время проведения исследовательской работы были 

изучены популярные среди студентов социальные сети, исследованы 

различные Интернет-сайты, на которых общаются подростки, а также 

проведено анкетирование студентов. Собрав необходимый материал по теме, 

автором проекта были установлены причины появления молодежного сленга 

и его значение. 

Ключевые слова: Интернет-сленг, анкетирование. 

На сегодняшний день, Интернет – это колоссальный источник 

информации для всех современных интернет-пользователей. Быстрота и 

доступность связи между пользователями позволили использовать Интернет 

не только как инструмент познания, но и как средство для общения и 

развлечения. В современном мире Интернет почти полностью заменил нам 

почту, телефон и другие средства общения. 

А виртуальная коммуникация, которая возникла благодаря быстрому 

развитию сети, породила особый язык виртуального общения. 

Многочисленные социальные сети, открытые форумы и личные страницы 

стали основными способами общения молодежи. Кто хоть раз «заходил» в 

Интернет, не мог не заметить, что там русский язык, порой, совсем не похож 

на литературный. Очень часто встречаются непонятные слова, появляются 
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смайлы, искажается орфография, пунктуация. Таким языком пользуются 

сотни тысяч молодых людей в России уже довольно давно. За эти годы 

выработался особый язык - сленг, так называемый язык Интернет-общения, 

на котором пользователи общаются между собой. И он с каждым днём все 

активнее проникает в нашу повседневную жизнь. 

Актуальность. Данное исследование заключается в том, что 

орфографические ошибки, допускаемые студентами при виртуальном 

общении в социальных сетях, становятся привычными и являются причиной 

снижения грамотности. Тексты пишутся «на бегу» и выглядят примерно 

одинаково: без знаков препинания, часто без прописных букв, с 

многочисленными сокращениями и опечатками. 

Цель проекта. Выявить характер и особенность специального 

изменения слов русского языка виртуальном пространстве сети интернет. 

Задачи: 

1. Посетить различные Интернет-сайты, на которых общаются 

подростки; 

2. Провести анкетирование студентов; 

3. Рассмотреть часто употребляемые студентами сленговые выражения 

и сокращения слов; 

4. Узнать происхождение и причины появления сленга. 

Гипотеза. Я предполагаю, тот факт, что полноценное общение в 

молодежной среде невозможно без владения ее языком. 

Я выяснила, что существует четыре вида сленгов: 

Эмоциональные слова и выражения. Сюда относятся, прежде всего, 

такие лексемы, как блин, елы – палы, используемые в сленге только в 

качестве эмоциональных восклицаний; эмотивы типа корка, обсад, крутняк, 

улет, чума и пр. 

Слова и выражения с эмоциональным значением. Эти эмоциональные 

единицы характеризуются тем, что, функционируя в речи, они не только 

выражают эмоциональное состояние говорящего, но и называют 

переживаемую им эмоцию. Сюда, прежде всего, относятся глаголы типа: 

балдеть, кайфовать, тащиться, торчать, опухнуть. 

Слова с эмоциональным компонентом значения. Данные эмотивы 

имеют определенное значение и эмоциональный компонент, передающий 

эмоциональное отношение говорящего к слушающему. Так в речи студентов 

имеются жаргонизмы: препод, классуха. Употребление этих выражений не 

имеет функции оценки называемых людей (препод – это не "плохой 

преподаватель", а просто преподаватель), но наглядно демонстрирует 

намеренье говорящего снизить общественный статус этих людей в глазах 

слушающего и в своих и тем самым повысить собственный. 

Эмоциональные речения. По своей форме они сходны с 

побудительными конструкциями, имеющими "значение волеизъявления, 

адресованного собеседнику». Но в отличие от этих конструкций, 

эмоциональные речения отнюдь не предлагают немедленного исполнения 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

79 
 

адресатом воли говорящего, тем более что с логической точки зрения, это 

было бы абсурдно. 

Первой причиной столь быстрого появления новых слов в 

компьютерном сленге является, конечно же, стремительное, "прыгающее" 

развитие самих компьютерных технологий. Если заглянуть в 

многочисленные журналы, освещающие новинки рынка компьютерных 

технологий, то мы увидим, что практически каждую неделю появляются 

более или менее значимые разработки. И в условиях такой технологической 

революции каждое новое явление в этой области должно получить свое 

словесное обозначение, свое название. 

А так как почти все они появляются в Америке, то, естественно, 

получают его на английском языке. Когда же об этих разработках через 

какое- то время узнают в России, то для их подавляющего большинства, 

конечно же, не находится эквивалента в русском языке. И поэтому русским 

специалистам приходится использовать оригинальные термины. Происходит 

так называемое заполнение культурологических лакун при помощи 

англоязычных терминов. Таким образом, английские названия все больше и 

больше наполняют русский язык. Отсутствие в русском языке достаточно 

стандартизированной терминологии в этой области, значительного числа 

фирменных и рекламных терминов и повлекло за собой тенденцию к 

появлению такого числа компьютерного сленга. 

Многие из существующих профессиональных терминов достаточно 

громоздки и неудобны в ежедневном использовании. Возникает мощная 

тенденция к сокращению, упрощению слов. Например, один из самых часто 

употребляемых терминов -'motherboard', он имеет такое соответствие в 

русском языке, как "материнская плата". В сленге же этому слову 

соответствует "мамка" или "матрешка". Или другой пример: 'CD-ROM Drive' 

переводится на русский как "накопитель на лазерных дисках", в сленге имеет 

эквиваленты "сидюк", "сидюшник". 

В последнее время произошло также повальное увлечение молодежи 

компьютерными играми. Это опять же послужило мощным источником 

новых слов. 

Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено 

созданными в молодежном обществе стереотипами, идеалами. Таким 

стереотипом нашей эпохи служит образ идеализированного американского 

общества, в котором уровень жизни намного выше, и высокие темпы 

технического прогресса ведут за собой весь мир. И добавляя в свою речь 

английские заимствования, молодые люди определенным образом 

приближаются к этому стереотипу, приобщаются к американской культуре, 

стилю жизни. Именно в этой группе имеет место русское или просто 

неправильное прочтение английского слова. Порой ошибка становится 

привлекательной до того, что овладевает массами. 
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Проведя анкетирование, среди студентов колледжа, я пришла к выводу, 

что в нашем колледже сленг тоже употребим. Анкета состояла из нескольких 

вопросов. 

Первый вопрос звучал так: «Как часто вы используете сленг?» 

73% опрошенных ответили, что они часто используют интернет-сленг; 

20% редко, а 7% вообще не используют сленг в своем лексиконе.  

Второй вопрос: «Ваше отношение к сленгу?»  

Положительный ответ дали 43% студентов; негативное отношение 

испытывают 17%, 40% студентов вообще заявили, что им все равно. 

Третий вопрос: «Соблюдаете ли вы правила русского языка при 

общении в сети?» 

55% подростков ответили, что не всегда пишут правильно слова; 35% 

соблюдают правила пунктуации; и всего 10% не задумываются об ошибках 

при написании слов. 

Четвертый вопрос: «Почему в наше время сленг очень популярен?» 

65% утверждают, что таким образом проще выражать свои мысли; 10% 

считают, что им нравится; 5% не знают ответа на вопрос, а 20% думают, что 

это модно. 

Результаты проведённой работы по данной теме показали следующее: 

Во-первых, общение в интернете, которое не заставляет задумываться 

над тем, как ты пишешь, как ты говоришь, оказывает на лексику 

современного подростка отрицательное влияние. Ребята привыкают к 

неправильной речи и начинают использовать сленговые выражения не только 

тогда, когда работают за компьютером, но и общаясь между собой, 

разговаривая с педагогами и родителями. 

Во-вторых, язык засоряется из-за использования большого количества 

иностранных слов, употребляющихся в речи без перевода. 

В-третьих, форумы «пестрят» нецензурными выражениями. 

В-четвёртых, отношение к качеству грамотности в виртуальном 

общении зависит от того, что для ребят первично, а что вторично: 

экономическая сторона или моральная, дань моде или желание выделиться. 

И хотя в устной речи звучат словечки из сленгового Интернет-

общения, в письменной речи у студентов их становится меньше. Конечно, 

ничего плохого в общении молодежи нет, но люди всегда повышали свой 

словарный запас чтением книг. Читая книги, гораздо проще разобраться с 

грамматикой и пунктуацией, потому что в памяти остаются словосочетания, 

запоминается постановка знаков препинания, образные выражения. 

В современном мире все больше и больше людей употребляют такой 

интернет-сленг в реальной жизни. Иногда это происходит из экономии 

времени, иногда это просто считается «модно» и «стильно». Но при этом 

русский язык теряет все свое богатство, красоту и образность. Любовь к 

Родине выражается отношением к родному языку. Давайте уважать свою 

Родину, свою культуру и свой язык! 
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Аннотация: Успешность адаптации первоклассника к школе зависит от 

слаженности усилий учителя, психолога, администрации и родителей. Это 

довольно сложный процесс, который у каждого ребенка протекает 

индивидуально.   Что такое адаптация? 
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Адаптация направлена на сохранение структуры,  

присущей данной системе  

и поддержание ее центральных процессов… 

Р.В.Могилевский 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребёнка. 

Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ 

жизни: надо систематически и напряжённо трудиться, соблюдать режим дня, 

подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни, выполнять 

требования учителя и т.д. Все дети наряду с переполняющими их чувствами 

радости, восторга или удивления по поводу всего происходящего в школе 

испытывают тревогу, растерянность, напряжение. Период адаптации к 

школе, связанный с приспособлением к её основным требованиям, 

существует у всех первоклассников. Адаптация - процесс довольно 

длительный и трудный. И трудности испытывает не только первоклассник, 

но и родитель, и учитель. И если мы разберёмся в них, если научимся 

чувствовать друг друга, мы облегчим этот процесс всем, прежде всего нашим 

детям. Трудность или лёгкость адаптации зависит от особенности нервной 

системы; темперамента; черт характера; адаптационных способностей; 

адекватного опыта.  

Адаптация - это одно из основополагающих качеств человека, это всё 

виды врождённой и приобретённой приспособительной деятельности, 
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которые обеспечиваются определёнными физиологическими реакциями [1, с. 

134].  

Начало школьного обучения – новая ступень на жизненном пути 

ребёнка: каждый дошкольник, достигая 6-7-летнего возраста, идёт в школу.  

И это связано с необходимостью адаптироваться к новым условиям.  Данный 

процесс сопровождается различными сдвигами в функциональном состоянии 

и в большой мере касается психоэмоциональной сферы.  

Адаптация к школе - это существенная и серьёзная проблема, так как 

обстановка неизвестности всегда волнительна, а перед школой каждый 

дошкольник испытывает неимоверное беспокойство.  

Вопросом адаптации к школе занимались, и до настоящего времени 

занимаются, учёные, педагоги, психологи, медики, физиологи, школьные 

гигиенисты. Среди них Н.Г. Лусканова, Ш.А. Амонашвили, И.А. 

Коробейников, Р.В. Овчарова, С.А. Беличева, Л.С. Выготский, М.М. 

Безруких и другие. Проблемам социально-психологической адаптации 

посвящены работы А.А. Налчаджанян, Ф.Б. Березина, Н.С. Трофимова и 

других.  

Анализируя результаты данных исследований, можно сказать, что 

нарушения в развитии различных сторон личности ребенка младшего 

школьного возраста находятся в прямой зависимости от степени нарушения 

детско-родительских отношений.  

С точки зрения физиологов, организм ребёнка, привыкая к новым 

требованиям и условиям, проходит несколько этапов:  

1. Первые 2-3 недели обучения называются «физиологические 

штормы». За это время организм ребёнка реагирует на все новые воздействия 

со значительным напряжением практически со всех своих систем. Дети 

тратят много ресурсов своего организма. Это объясняет тот факт, что многие 

первоклассники болеют в сентябре.  

2. Следующий уровень адаптации – неустойчивое приспособление. 

Организм ребенка находит приемлемые, почти оптимальные варианты 

реакций на новые условия.  

Продолжительность адаптации ребенка к школе варьируется от 2 до 6 

месяцев, в зависимости от индивидуальных характеристик учащегося.  

В течение адаптационного периода ребёнок входит в совершенно иные 

отношения с окружающей средой, чем в дошкольном детстве. Здесь не 

только окружающая среда воздействует на человека, но он сам меняет 

социальную и психологическую ситуацию. Поэтому не только ребёнок 

должен адаптироваться, но и класс, к своему месту в школе, педагогу, но и 

сами учителя также должны адаптироваться к новым ученикам.  

Начальная фаза школьного обучения ребёнка - это именно тот этап 

социальной и психологической адаптации ребёнка к новым условиям [5, стр. 

3].  

В качестве симптомов проявления адаптации к школе исследователи 

называют несформированность в результате несогласованности навыков 
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преподавания и методов, низкой мотивации учения, сохранения дошкольной 

ориентации против внешних характеристик школы, низкого развития 

произвольности, эмоционального истощения, повышенной тревожности, 

слёзы, конфликты с учителями и сверстниками, психосоматические 

заболевания, искажения в личностном развитии.  

Дети еще далеки от того, чтобы «жить» в новых условиях. В 

исследовании Г.М. Чуткиной [6, с. 265] были выявлены три стадии адаптации 

детей к школе.  

Высокий уровень адаптации. Характеризуется тем фактом, что ученик 

положительно относится к школе. Требования, которые ученик видит, 

уместны. Учебный материал прост в освоении, глубокое и полное освоение 

программных материалов. Ребёнок решает сложные проблемы, прилежно, 

внимательно слушает инструкции, объяснения учителя, выполняет задания 

без внешнего контроля. Первоклассник также проявляет большой интерес к 

самостоятельному обучению, готовит все уроки, выполняет контрольные 

работы. В классе занимает высокий рейтинг.  

Средний уровень адаптации. Первоклассник позитивно относится к 

школе, её визит не вызывает никаких негативных эмоций; понимает учебный 

материал, если учитель объясняет его подробно и чётко; сфокусированный и 

внимательный в выполнении задач, инструкций, инструкций взрослого, но с 

его контролем; ребёнок концентрируется только тогда, когда занимается чем-

то интересным. Выполняет поручения, дружит со многими одноклассниками.  

Низкий уровень адаптации. Учащийся первого класса отрицательно 

относится или безразличен к школе. Жалобы на недомогание являются 

частыми, преобладает депрессивное настроение. У ребёнка наблюдаются 

нарушения дисциплины, фрагментарное усвоение материала, объясняемого 

учителем, самостоятельная работа трудна, ему необходим постоянный 

надзор; нет интереса к решению самостоятельных заданий на уроке. Уроки 

подготовлены нерегулярно, ему нужны систематическая поддержка и 

мотивация от учителя и родителей. Сохраняет работу и внимание с более 

длительными перерывами для отдыха, ребёнок пассивный. У первоклассника 

нет близких друзей, он знает только часть своих одноклассников  по именам  

и фамилиями [2, с. 9].  

Таким образом, оказывается, что адекватная самооценка является 

благоприятным фактором адаптации к школе. Как отмечалось выше, при 

посещении школы может возникать низкая самооценка, но здесь также 

можно столкнуться с другой проблемой, такой как переоцененная 

самооценка. Эта проблема часто возникает, когда ребёнок находится вне 

школы и психологически всё ещё находится в дошкольном развитии. Пока 

ребенок не ходит в школу, всё, что он делает дома (некоторые рисунки, 

открытки, предметы ручной работы), родители восхваляют его, всё работает 

для него, все довольны ребёнком. Но при поступлении в школу ситуация 

резко меняется. В это же время процесс его психологической адаптации к 
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обучению затруднён. Ребёнок, переживший кризис в семь лет, понимает, что 

это не продукт, а продукт его работы, который ценится.  

Другим фактором, влияющим на адаптацию ребенка к школе, являются 

правильные методы воспитания в семье, отсутствие конфликтных ситуаций.  

Такие авторы, как Г.А. Цукерман, Н.Г. Блинова, В.В. Сорокина и т.д., 

которые занимались психологической адаптацией ребенка к начальной 

школе, в принципе объяснили, что переход от дошкольного и младшего 

школьного возраста для ребенка психологически очень сложный [4]. 

У психологов и педагогов пробуждается волнение в том, что в 

категорию неуспевающих и слабоуспевающих учащихся часто попадают с 

виду успешные дети, обладающие достаточно высоким уровнем умственного 

развития и овладевшие навыками счета и чтения ещё до поступления в 

школу. 

Из-за плохой адаптации ребёнок может вызывать беспокойство, хотя, с 

другой стороны, можно видеть, что тревога является причиной дезадаптации 

к школе.  

Исследования по этому вопросу были проведены, показывая, что дети с 

высоким уровнем беспокойства характеризуются более высокой 

дезадаптацией, чем дети со средним уровнем тревоги. [3, стр. 153]. 

Дезадаптация повергает младшего школьника к понижению учебной 

мотивации, деформации межличностных взаимоотношений, развитию 

девиантных форм поведения, вырабатыванию невротических состояний. 

Адаптироваться к школьным условиям малышу очень сложно без 

поддержки взрослых. Как пройдет адаптация – зависит еще и от обстановки в 

классе. Если первокласснику интересно и комфортно, он не испытывает 

страх и тревогу, то быстро привыкнет к школе и ее порядкам. Создать такой 

дружелюбный климат для каждого ученика – главная цель педагога в 

адаптационный период. Учитель первоклассников должен сохранять 

спокойствие, а малышам предоставить возможность осваивать школьные 

нюансы в удобном темпе и режиме. Очень важно замечать успехи и 

поощрять учеников, следить за показателями их психофизического здоровья. 

Психологические условия адаптации первоклассников к школе: 

1.Недопустимо применять физические меры воздействия, запугивание, 

критику в адрес ребёнка, особенно в присутствии других людей. 

2. Желательно познакомиться с одноклассниками и пообщаться с ними 

после уроков. 

3. Необходимо проявлять интерес к школьным делам ребёнка, к школе, 

классу, к каждому прожитому в школе дню. 

4. Следует помнить, что первое условие успеха в школе – самоценность 

ребёнка для родителей. 

5. Создавать благоприятный климат в семье. 

6. Предоставлять ребёнку самостоятельность в учебной работе и вместе 

с тем обоснованно контролировать его учебную деятельность. 

7. Поощрять ребёнка, и не только за учебные успехи. 
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Как понять, что адаптация позади? 

Можно считать, что первоклассник полноценно освоился и 

адаптировался к школьной среде, если он: 

1.  с радостью делится школьными событиями, своими победами и 

неудачами; 

2.  спокойно спит ночью, а днем активен и любопытен; 

3.  редко болеет; 

4.  не испытывает сложностей в самостоятельном выполнении 

школьных заданий; 

5.  дружит с одноклассниками и без страха общается с педагогами, 

знает всех по именам; 

6.  не стесняется обратиться к учителям за помощью; 

7.  знает, где расположены в школе столовая, туалет, раздевалка и без 

проблем их посещает. 

Период адаптации к школе – это непростой путь к новой ступени 

развития, который потребует серьезных затрат сил и энергии не только у 

ребенка, но и у окружающих взрослых. И от того, кто именно будет 

сопровождать малыша на этом пути, зависят его сложность и 

продолжительность. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальности темы иностранной   
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Английский язык прочно вошел в язык спортсменов-профессионалов: 

словами английского происхождения являются как сами названия 

спортивных дисциплин, так и терминология, связанная с ними. Исходя из 

результатов анкетирования среди тех, кто изучает английский язык и тех, кто 

не имеет отношения к нему, мы делаем вывод: знание английского языка 

способствует более качественному восприятию спортивной терминологии 

английского происхождения. Таким образом, цель работы, заключавшаяся в 

выявлении того факта, что именно английский язык лежит в основе 

международной спортивной терминологии и доказательства того, что 

изучение английского языка способствует более легкому и корректному 

восприятию англоязычной спортивной терминологии, считается 

достигнутой. Надеюсь, что эта статья позволит моим однокурсникам, среди 

которых как изучающие, так и не изучающие английский язык, узнать для 

себя что-то новое и воспользоваться приложениями с целью расширения 

своего словаря спортивных терминов. 

Первая проблема, требующая разрешения, — полное знакомство 

спортсмена с тем, какие же имеются и как используются уже «наработанные» 

терминологические характеристики и их системы, критический анализ их и, 

как результат, выбор применяемого терминологического аппарата (с четкими 

определениями каждого термина) и однозначное использование каждого 

термина. 

Вторая проблема заключается в том, что в ходе работы спортсмен 

обнаруживает, что семантика очень многих терминов имеет «тройное» 

наполнение в зависимости оттого, кем и в каком значении термин 

используется. Во-первых, это смысл, который вкладывает в термин 

(первоначально). Во-вторых, это смыслы, в которых используется термин в 

той «литературе вопроса» (различных привлекаемых научных публикациях, 

публицистике, документальных источниках разных времен и разных по 

позициям авторов). В-третьих, это объективное значение понятия, адекватное 
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содержанию реального явления того времени, которым занимается 

спортсмен. 

Третья проблема терминологии — это не характер выбора и строгого 

использования уже наработанных определений, но формирование такого 

понятийного аппарата исследования, который приближался бы к единству 

вкладываемого смысла и объективного значения. Ведь и уже наработанная 

терминология, и первоначально принятая нуждается в уточнении, 

конкретизации, развитии[1]. 

Цель настоящей работы - проанализировать термины спорта и их 

употребление, предложить варианты их перевода. В соответствии с 

указанной целью ставятся следующие конкретные задачи: 

1. Рассмотреть понятие «спортивная терминология». Изучить 

существующие классификации спортивной терминологии. Выделить 

особенности спортивных терминов английского языка; 

2. Ознакомиться со спецификой спортивного перевода и, в частности, 

перевода спортивной лексики с английского языка на русский язык; 

3. Проанализировать отобранные термины и предложить адекватные 

варианты их перевода. 

Основными методами исследования стали наблюдение, анализ и 

сравнение. 

В ходе работы над данной проблемой были использованы следующие 

методики: 

1. Анализ спортивной терминологии как составляющей языка. 

2. Сравнение уже существующих в языке вариантов переводов 

спортивной терминологии. 

Приведем примеры иностранной спортивной терминологии в легкой 

атлетике: 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Тhebar (планка) 

Легкая перекладина, устанавливаемая 

на специальных стойках для прыжков 

высоту и с шестом.  Место для 

отталкивания в прыжках в длину и 

тройным прыжком. 

Sprinter (спринтер) Бегун на короткие дистанции. 

Steyer (стайер) Бегун на длинные дистанции. 

Falsestart (фальстарт) 

Преждевременный выход со старта 

или попытка выйти со старта раньше 

установленного сигнала. 

Stage (этап) 
Один из отрезков дистанции при 

эстафетном беге. 

Disk (диск) 

Спортивный снаряд в виде 

двусторонне выпуклого диска для 

метания, который посылается в 

пространство на возможно большое 
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расстояние со специальной круговой 

площадки. 

Barrierrunning (барьерный бег) 

Бег с преодолением барьеров. 

Женская дистанция – 100 метров; 

мужская – 110 метров. На дистанции 

устанавливают 10 барьеров. 

Spikes (шиповки) 

Специальная спортивная обувь с 

шипами, предназначенная для бега, 

прыжков. 

 

Термины — это слова, которые являются точным обозначением 

определенного понятия какой-либо специальной области науки, техники, 

искусства, общественной жизни и т. п. Напомним, что понятие — это мысль 

об общих существенных свойствах, связях и отношениях предметов или 

явлений объективной действительности. Как форма мышления понятие 

неразрывно связано с языком. Всякое понятие формируется и реализуется в 

слове или словосочетании. Формирование понятий является важнейшим 

условием научного знания[2]. 

Спортивные термины английского происхождения являются настолько 

неотъемлемой частью современного русского языка, что часто их 

происхождение не чувствуется (например хоккей, тайм, старт, финиш и др.). 

Еще одним, не менее важным фактором, воздействующим на процесс 

вхождения спортивных терминов в русский язык, является тенденция к 

замене словосочетаний однословными наименованиями. 

Именно по этой причине спортивная терминология легко пополняется 

новыми заимствованиями из английского языка. Слова, входящие в эту 

тематическую группу, распределяются по нескольким лексико-

семантическим парадигмам. 

Первую из них представляют лексемы, заимствованные не с целью 

наименования новых для русской действительности реалий, а с целью более 

рационального выражения уже известных спортивных явлений (овертайм, 

плей-офф, трансфер, драфт). 

В современном русском языке в качестве спортивного термина для 

обозначения дополнительного времени, обычно назначаемого при равном 

счете в спортивной игре, широко используется слово овертайм. 

Лексема овертайм (англ.overtime) характеризуется многозначностью в 

языке-источнике. Это: существительное 1) переработка, 2) сверхурочные 

часы, сверхурочное время; 3) спортивное дополнительное время; 

прилагательное  сверхурочный (оплата). В русский язык входит в неполном 

семантическом объеме (в одном значении -дополнительное время). 

Плей-офф (англ.play-off) - спортивный термин, в английском языке 

имеющий два значения: 1) решающая встреча 2) повторная встреча после 

ничьей. Однако проведенный анализ случаев употребления данного слова в 
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языке периодики позволяет считать, что слово плей-офф вошло в русский 

язык в значении "решающая встреча", а не "повторная игра". 

Трансфер (англ.transfer ) - слово многозначное в английском языке: 

существительное   перевод: передача; перевод рисунка; глагол переносить, 

переводить; уступать. В русской и английской спортивной терминологии оно 

используется в значении "переход спортсмена по контракту из одного клуба 

в другой (обычно иностранный)". 

Английские по происхождению однословные термины овертайм, плей-

офф, драфт, трансфер заменяют собой имеющиеся в языке-рецепторе 

словосочетания, называющие известные спортивные явления. 

Следующую лексико-семантическую группу с общим семантическим и 

общим структурным элементом (суффиксом -ер) образуют англицизмы - 

наименования спортсменов (байкер, плеймейкер, райдер, роллер). 

Вхождению данных слов в язык и их дальнейшему усвоению способствует 

существование в русском языке более старых заимствований этого типа 

(например, боксер, голкипер, спринтер и др.). 

Байкер (англ.biker) - мотоциклист. Байкеры - это "неформальное 

молодежное движение, объединяющее любителей мотоциклетного спорта. 

Значения слов мотоциклист и байкер не совпадают. Слово байкер имеет 

более узкое значение (байкером называют не всякого мотоциклиста, а только 

представителя мотоциклетного спорта, обладающего дорогим, чаще 

иностранного производства, мотоциклом).  

В третью лексико-семантическую парадигму входят новые слова - 

названия видов спорта (армрестлинг, пауэрлифтинг, стритбол и др.). Лексема 

армрестлинг ( англ.arm - рука + wrestling - борьба) заимствована с целью 

обозначения издавна существовавшего (но не имевшего специального 

однословного наименования в русском языке) состязания в силе рук. 

В последнюю лексико-семантическую группу включены англицизмы-

наименования спортивного оборудования - байк, скейтборд, скутер[4]. 

Иностранная спортивная терминология представляет собой 

интереснейший лингвистический феномен, роль которой в русском языке 

весьма существенна. Англо-русское языковое взаимодействие постоянно 

привлекает исследовательское внимание, направленное на изучение общего 

притока иноязычной лексики в русский язык [3]. 

Иностранная спортивная терминология представляет собой отдельную 

группу слов, которая широко используется в текстах спортивных обзоров и 

репортажей. Заимствования иноязычной лексики, как известно, служат 

одним из источников пополнения и обогащения словарного состава русского 

литературного языка. На наш взгляд, обилие англоязычных заимствований в 

пространстве спортивного дискурса связано прежде всего с наличием тесного 

контакта, проявляющегося в политическом, экономическом, 

культурологическом сотрудничестве стран, а также с растущей ролью спорта 

в мировом содружестве, и соответственно, с необходимостью обозначать 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

90 
 

реалии спортивного дискурса лексемами языка, которым пользуется большая 

часть мира[4]. 

Практическое применение терминов широко, так как спортивная 

лексика имеет распространение не только в речи профессиональных 

спортсменов, но и в речи огромной армии болельщиков, вообще – любителей 

спорта. С каждым годом, с появлением новых видов спорта, новых форм 

проведения досуга, количество иноязычных слов всё больше увеличивается. 

Владение спортивной терминологией способствует как лучшей ориентации в 

правилах спортивных соревнований, так и предоставлению более широкой 

возможности для осуществления общения в огромных рядах спортсменов и 

болельщиков. 
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Целью работы: является изучение происхождения названий 

населённых пунктов Приазовья. 
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происхождения. 
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Предмет исследования: принципы названий городов и посёлков. 

Методы исследования: анкетирование, опрос местных жителей, 

изучение литературы. 

Актуальность темы: Человека издавна интересовали вопросы 

происхождения географических названий, и в первую очередь своей 

местности, их содержание и значение. В результате многовекового изучения 

географических названий сформировалась топонимика — специальная наука, 

занимающаяся исследованием их происхождения, смыслового значения, 

развития и использования. 

Топонимика — наука, которой одновременно занимаются история, 

география и лингвистика. Только опираясь на языковые законы, на историю, 

на конкретную географическую обстановку, можно исследовать 

географические названия, в которых отражены природные особенности 

объектов, их положение, хозяйственную деятельность людей, названия 

народов, племен, имена выдающихся людей, народные обычаи и тому 

подобное. Изучение географических названий представляет значительный 

научный интерес. Топонимы знакомят нас с особенностями географического 

положения местности, по характеру поверхности, рек и озер, растительного и 

животного мира, с жизнью, культурой и бытом народа, его хозяйственной 

деятельностью, с историческими событиями края, местами героической 

борьбы за национальную и социальную независимость. Географические 

названия являются памятниками истории, истории языка, его родословной, 

лексики живого языка. 

К сожалению, эта память иногда неоправданно нарушается. В наше 

время трижды проводились массовые переименования населенных пунктов 

Донбасса. Очень много ойконимов – названий городов, сел, хуторов, 

названий углов – было заменено другими. 

В работе исследуется происхождение греческих топонимов Приазовья. 

История появления греков на территории Приазовья, которые 

компактно проживают на этой территории до сих пор, начинается с конца 

XVIII века. Тогда по приказу российской императрицы Екатерины II 

христианское население Крымского ханства было выведено с полуострова. 

Среди этого населения были 18 тысяч греков, которые получили от 

российского правительства грамоту на проживание в степях Северного 

Приазовья. Они стали главными основателями города Мариуполя, 

образовали 23 поселка вокруг него. Названия этих поселков, в большинстве 

случаев, происходили от крымских и напоминали грекам об оставленной 

родине: Ялта, Урзуф, Сартана, Чердаклы, Карань, Мангуш и тому подобные. 

Мариуполь (до 1780 года – Павловск, в советские времена — Жданов) 

– город, порт на Азовском море. Город 24 марта 1780 года, по настоянию 

митрополита Игнатия, назван Мариуполь (от имени Маріу – Мария  и с 

греческого – πόλη [póli] — «город», то есть «город Марии») в честь Марии 

Федоровны, жены наследника царского престола, будущего императора 

Павла I. 
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Существует ещё такая версия, что название произошло от греков, 

которые переселились из селения Мариами/Марианополя/Мариуполя, 

названного в честь чудотворной иконы Одигитрии Божией Матери, и при 

переселении новому городу они дали знакомое им уже название.  

Мариуполь известен с начала XVI века как казацкая крепость Домаха. 

Настоящим городом с постоянным населением стал только после 

переселения в Приазовье крымских греков в 1778-1780 годах. В конце XIX 

века в городе появилась железная дорога, новый крупный порт и 

металлургические заводы. В годы индустриализации здесь был построен 

завод-гигант «Азовсталь» и многие другие предприятия. Город пережил 

фашистскую оккупацию (1941-1943 годы) и экономический спад (конец XX 

века), а также страшные разрушения в ходе СВО. Сейчас город отстраивается 

и, надеемся, снова станет промышленным центром, центром греческой 

культуры в России, а также курортным городом.  

Карань. После окончания строительства железной дороги Юзовка–

Мариуполь в 1882 году была основана станция Карань. Трудно определить 

происхождение этого топонима. Может, от турецкого слова "Коран" (Библия) 

или от слова "кара" (наказание). Может, то и другое верно. Первыми 

поселенцами были работники железной дороги, всего 3 домика. 1 ноября 

1882 года через станцию Карань прошел первый поезд. Со станции 

отправляли только сельскохозяйственные грузы: пшеницу, ячмень, овес и 

другое сырье, основным же транзитным грузом был уголь, который шел в 

Мариупольский порт и на Мариупольские металлургические заводы.  

Ялта. Мы знаем, что Ялта - город на Южном берегу Крыма. В 

античную эпоху - Ялита, с древнегреческого ялос - "берег". Греки, бежавшие 

из Крыма от турецких преследователей, принесли название на северный 

берег Азовского моря. Так, в конце июля 1780 года в 25 верстах от 

Мариуполя, в южном направлении к Белосарайской косе основано село Ялта, 

что переводится как «морской берег», «пляж». 

Урзуф. Форма Урзуф появилась от Гурзуф вследствие ослабления 

артикуляции и потери начального звука [г]. Происхождение названия Гурзуф 

достоверно не установлено. Некоторые исследователи считают, что оно 

происходит от лат. Ursus «медведь», поскольку рядом с городом расположена 

«Медведь-гора» — Аю-Даг. Другие расшифровывают его как «гор дзакхь» — 

горная долина, долина среди гор. 

Сартана. Поселение Сартана основано в 1780 году на правом берегу 

реки Кальмиус, в 15 км от создаваемого города Мариуполь. Есть несколько 

версий определения слова Сартана. В переводе с урумского название 

означает «желтый теленок» («Сары» - желтый, «тана» - теленок). Существует 

версия и греческого происхождения названия: сначала поселение с 

аналогичным названием "Сартана" (Спартана) могло появиться в Крыму, а 

затем было перенесено в Приазовье. 

Мангуш – поселок городского типа, районный центр. С 1946 по 1995 

годы назывался Первомайское. В марте 1995 года по итогам местного 
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референдума поселку возвращено историческое название — Мангуш (в 

переводе с греческого — «белая птица»). Расположен поселок возле рек 

мокрая и сухая Белосарайка, в 18 км к западу от города Мариуполя. 

Старобешево (до 1896 — Бешево) — поселок городского типа, 

районный центр ДНР. Расположен на р. Кальмиус (бассейн Азовского моря). 

Основан в 1779 году греками-переселенцами из крымского села Бешув, 

Бешев. Название от тюркского "пять» и "изба". Дословно: «Пятихатка». 

В нашем техникуме обучается много студентов из Стылы.  

Стыла. Основание села. Стыла связано с переселением в 1779 года 

греков из Крыма в Азовскую губернию. Село Стыла было основано на берегу 

реки Мокрая Волноваха греками-румеями. Своему поселку греки-

переселенцы дали название того населенного пункта Крыма, откуда они 

пришли. В Стыле чтут традиции своих предков, восстанавливают 

национальные праздники, обычаи, готовят греческие национальные блюда, 

изучают новогреческий язык. 

Стыла пережила сложные времена во время украинской агрессии 

против Донбасса, все 8 лет была прифронтовым посёлком, подвергалась 

обстрелам. Сейчас линия фронта отодвинута и жители постепенно 

восстанавливают инфраструктуру, а также, как все граждане ДНР, строят 

планы на будущее. 
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деятельности как средства развития перцептивной, интерактивной, 

коммуникативной сторон общения, описывает процесс разработки проекта в 

рамках учебной программы дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения. 

Ключевые слова: перцептивная, интерактивная, коммуникативная 

стороны общения, проектная деятельность. 

За последние 20-25 лет изучение проблемы общения стало одним из 

ведущих направлений исследований в психологической науке в целом, и в 

социальной психологии прежде всего. Ее перемещение в центр 

психологических исследований объясняется изменением методологической 

ситуации, отчетливо определившейся в социальной психологии в последние 

два десятилетия. В современном мире снижается когнитивное значение 

процесса непосредственного общения между людьми, ведь в нашем 

распоряжении огромное количество источников информации о внешнем 

мире – СМИ, интернет и прочее. 

Актуальность темы обусловлена тем, что общение является важным 

условием формирования отдельной личности. Проектирование, как 

целенаправленная, совместная деятельность студентов может 

поспособствовать развитию перцептивной, интерактивной, коммуникативной 

сторон общения человека. 

Объект исследования: развитие перцептивной, интерактивной, 

коммуникативной сторон общения.  

Предметом исследования применение проектной технологии на 

занятиях ОГСЭ.02 Психология общения. 

Цель работы: изучение развития перцептивной, интерактивной, 

коммуникативной сторон общения, обоснование роли использования 

проектной деятельности в развитии перцептивной, интерактивной, 

коммуникативной сторон общения. 

Задачи исследования: 

1. На основе психолого-педагогической литературы раскрыть понятия:  

  проектная деятельность; 

  проектная технология; 

  перцептивная сторона общения; 

  интерактивная сторона общения; 

  коммуникативная сторона общения. 

2. Обосновать значение проектирования для развития перцептивной, 

интерактивной, коммуникативной сторон общения. 

3. Разработать и реализовать проект «Мастерская Деда Мороза». 

В работе применялись методы исследования:  

  общетеоретические (сбор данных, обработка информации, 

сравнительный анализ и синтез полученной информации, а также 

систематизация данных);  

  эмпирические (эксперимент, наблюдение). 

Все более актуальным становится использование в образовательном 

процессе приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно 
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добывать новые знания, собирать необходимую информацию, умение 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения – все это 

подразумевает проектная деятельность. 

Проектная деятельность – это совокупность действий, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках проекта, ограниченного целевой 

установкой, сроками и достигнутыми результатами. Применение проектной 

деятельности и метода проектов служит воспитанию личности в социальной 

сфере (необходимость социального приспособления и взаимодействия людей 

друг к другу: умение договариваться, отзываться на идеи, которые 

выдвигаются другими, умение работать в команде, уметь принимать чужую 

точку зрения и уметь ее понимать). 

В. А. Дубовкин выделил ряд отличий проектной деятельности от 

других видов деятельности: 

‒ направленность на достижение конкретных целей (учебных, 

исследовательских, творческих и т.д.; 

‒ координированное выполнение взаимосвязанных действий,  

‒ ограниченная протяженность во времени с определенным началом и 

концом,  

‒ в определенной степени неповторимость и уникальность. 

Проектная технология представляет собой систему получения знаний, 

когда учащиеся вовлечены в процесс планирования и выполнения проектов, 

т.е. практических заданий, которые постепенно усложняются. Упор делается 

на самостоятельное выполнение, как индивидуально, так и в группе. 

Проектная технология рассматривается в системе личностно-

ориентированного образования и способствует развитию таких личностных 

качеств, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, 

позволяет распознать насущные интересы и потребности, представляет собой 

технологию, рассчитанную на последовательное выполнение проектов. При 

реализации проектной технологии создается конкретный продукт, 

являющийся результатом совместного труда и размышлений учащихся, 

который им приносит удовлетворение от осознания того, что они пережили 

ситуацию успеха. 

Общение – это многоплановый процесс развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности. В едином 

процессе общения обычно выделяют три стороны:  

  перцептивную (взаимовосприятие); 

  коммуникативную (передача информации); 

  интерактивную (взаимодействие). 

Рассматриваемое в единстве этих трех сторон, общение выступает как 

способ организации совместной деятельности и взаимоотношений 

включенных в нее людей. 

Перцептивной стороной общения называют процесс, выступающий 

обязательной составной частью коммуникаций и базирующийся на познании 

(восприятии) друг друга участниками процесса общения. Основываясь на 
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внешнем аспекте поведения субъект, как бы "читает" собеседника, 

расшифровывает смысловую нагрузку его внешних данных. Немаловажную 

роль в общении играют впечатления, возникающие в ходе взаимодействия.  

Восприятие другого человека означает восприятие его внешних 

признаков, соотнесение их с личностными характеристиками 

воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой основе его поступков. 

В процессе познания одним субъектом другого одновременно происходит 

его эмоциональная оценка, попытка постигнуть ход его действий и понять 

стратегию поведения. 

Коммуникативная сторона общения предполагает обмен информацией, 

увязанной с конкретным поведением собеседников. Этот обмен 

осуществляется с помощью вербальных и невербальных средств 

коммуникации. Особую роль для каждого участника общения играет 

значимость информации при условии, что она не просто принята, но понята и 

осмыслена. В процессе коммуникации происходит «расшифровка» 

вербальных и невербальных сигналов. По мнению психологов, человек 

осознает только около 10% информации, которой владеет его мозг, а значит, 

расшифровка и анализ информации происходят не столько на сознательном 

уровне, сколько на бессознательном. Соответственно, реакция на полученное 

сообщение нами часто не осознается. 

Интерактивная сторона общения направлена на построение совместной 

деятельности и заключается в организации взаимодействия между 

индивидами, т. е. в обмене не только знаниями и идеями, но и действиями. 

Общение почти всегда предполагает некоторый результат – изменение 

поведения и деятельности других людей. Здесь общение проявляется как 

межличностное взаимодействие, т. е. совокупность связей и взаимовлияний, 

складывающихся благодаря совместной деятельности людей. 

Если коммуникативный процесс рождается на основе некоторой 

совместной деятельности, то обмен знаниями и идеями по поводу этой 

деятельности неизбежно предполагает, что достигнутое взаимопонимание 

реализуется в новых совместных попытках развивать деятельность далее, 

организовывать ее. 

Для эффективной организации труда, для управления совместной 

координированной деятельностью большое значение имеет все, связанное с 

приемом, переработкой и передачей информации. Здесь прослеживается 

взаимосвязь: 

1. Для того, чтобы построить совместную, имеющую результат, 

деятельность, необходимы навыки коммуникации. 

2. Сама проектная деятельность может способствовать развитию трех 

сторон общения, ведь в ходе проектирования происходит непосредственный 

процесс общения (коммуникации). 

Онлайн-проект «Мастерская Деда Мороза» был реализован и 

осуществлен опытными бойцами и кандидатами в бойцы студенческого 

педагогического отряда «Розы Донбасса» в рамках учебной программы 
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дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения на базе ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» под моим руководством и наставничеством 

Мотайловой Анны Александровны (руководитель отряда, директор ГБПОУ 

«Макеевский педагогический колледж») и Каглян Анастасии Владимировны 

(командир отряда, педагог-организатор ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж»). Для подготовки и реализации проекта были выбраны кураторы 

Школы вожатского мастерства 2022-2023.  

Работа над проектом включала в себя следующие этапы: 

1. Определение целей проекта (проведение онлайн-мероприятий для 

детей Донецкой Народной Республики в преддверии новогодних 

праздников). 

2. Сбор команды. 

3. Разработка плана онлайн-мероприятий. 

4. Рассылка анкет по школам. 

5. Сбор данных (исходя из анкет) и составление базы данных. 

6. Создание телеграмм-канала. 

7. Подготовка мероприятий. 

8. Проведение мероприятий (и конкурсов) согласно плану. 

9. Обработка данных для подведения итогов (выявление самых 

активных участников проекта). 

10. Подведение итогов. 

Проект позволил развивать не только стороны общения участников 

команды (во время работы над проектом для достижения общей цели), но и 

развивать стороны общения детей, с которыми юные педагоги работали на 

протяжении 3-х недель. Охват проекта составлял более 200 детей из городов 

Донецкой Народной Республики. Проводимые мероприятия: 

  сказки на ночь (развитие перцептивной стороны общения); 

  просмотр новогодних мультфильмов и фильмов (развитие 

перцептивной стороны общения); 

  проведение тематических викторин (развитие интерактивной 

стороны общения); 

  фото-эстафеты (развитие коммуникативной стороны общения); 

  мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек (развитие 

интерактивной стороны общения); 

  игры (развитие интерактивной стороны общения); 

  конкурсы (развитие коммуникативной стороны общения); 

  звонки от Деда Мороза и Снегурочки (развитие перцептивной 

сторона общения). 

В результате проведенной исследовательской работы можно сделать 

следующие выводы: 

1. Проектирование, как целенаправленная, совместная деятельность, 

имеет огромное значение для развития перцептивной, интерактивной, 

коммуникативной сторон общения не только участников проекта, но и детей, 

принявших участие в нем. 
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2. Проектная деятельность на занятиях ОГСЭ.02 Психология общения 

имеет большой, социально-значимый результат. 

Данное исследование показало, что в условиях современной жизни 

(особенно дистанционного формата обучения) необходимо уделять большое 

внимание развитию перцептивной, интерактивной, коммуникативной сторон 

общения.  
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Колот Александра Олеговна, 

4 курс, ГБПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

 

Еськова Е.Н., преподаватель 

 

Аннотация. Автор статьи на основе анализа особенностей применения 

информационно-коммуникационных технологий при обучении младших 

школьников математике раскрывает сущность и важность умения их 

грамотного использования, а также описывает исследование, в результате 

которого подтверждается его гипотезу. 

Ключевые слова: ИКТ-технологии, дистанционное обучение, урок 

математики. 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии 

рассматриваются как важнейший компонент образования, играющий 

большую роль в решении приоритетных задач обучения и воспитания. 

Одним из результатов обучения и воспитания в начальной школе должна 

стать готовность детей к овладению современными компьютерными 

технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью 
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информацию, особенно в нынешних условиях образования, когда контакт 

«учитель-ученик» происходит через экран компьютера или смартфона. 

Актуальность темы обусловлена тем, что психология восприятия 

ребенка младшего школьного возраста требует большого количества 

наглядности на уроке, что в условиях дистанционного формата обучения 

возможно обеспечить, используя ИКТ-технологии. 

Объект исследования: процесс обучения математике в начальной 

школе. 

Предметом исследования является использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении математике в начальной школе. 

Цель работы: проведение анализа особенностей применения 

информационно-коммуникационных технологий при обучении математике 

младших школьников, а также разработка рекомендаций по проведению 

учителями уроков математики с использованием технологии дистанционного 

обучения в начальной школе. 

Задачи исследования: 

1.  На основе изучения научно-методической литературы раскрыть 

понятия «ИКТ-технологии», «дистанционное обучение», «урок математики» 

и определить особенности психологии восприятия младших школьников. 

2.  Обосновать значимость использования ИКТ-технологий во время 

дистанционного формата обучения математике младших школьников. 

3.  Экспериментально подтвердить эффективность использования 

учителями начальной школы ИКТ-технологий на уроках математики. 

Гипотеза состоит в предположении, что использование ИКТ-

технологий при организации обучения младших школьников в процессе 

обучения математике способствует повышению образовательных 

результатов учеников. 

В работе применялись методы исследования: 

  общетеоретические (сбор данных, обработка информации, 

сравнительный анализ и синтез полученной информации, а также 

систематизация данных);  

  эмпирические (интервьюирование). 

Школьное обучение для ребенка – это, в основном, процесс восприятия 

и усвоения предложенной информации. В младшем школьном возрасте 

восприятие учащихся находится в стадии активного развития и опирается на 

свойства конкретного объекта. Детали, отличительные характеристики 

ребенок не замечает, но обращает внимание на яркие аспекты объекта, на его 

интересные параметры.  

Теоретики, практики и педагоги неизменно подчеркивают важность и 

актуальность принципа наглядности в обучении детей младшего школьного 

возраста. Это находит отражение в одном из основных принципов дидактики, 

к которому относится наглядный метод обучения. Наличие рисунка и 

картинки в книге – это именно те средства, опираясь на которые, ребенок 
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школьного возраста имеет возможность свободно представить изучаемые 

объекты, события и явления. 

Я.А. Коменский считал, что «именно наглядность является важным и 

предопределяющим фактором обучения, потому что она выражает 

чувственное познание, которое выступает источником знаний». По мнению 

чешского педагога, «чем больше наглядности, тем больше опоры на 

чувственное знание, а, соответственно, разум развивается лучше». 

В нынешнее время наглядность для детей имеет большее значение, чем 

полвека назад. Это связано с тем, что условий для развития воображения 

становится всё меньше, а готовых картинок, которые не нужно представлять, 

требуется всё больше. 

На данный момент дистанционное обучение является реальной 

альтернативой обучению в стенах школы. В связи с внедрением новых 

информационных технологий в систему образования и неспособностью 

традиционных форм обучения всегда предоставить доступное и качественное 

образование, применение технологий и средств дистанционного обучения 

позволяет выстраивать совершенно новые образовательные модели. 

Дистанционные методы обучения, основанные на современных 

технологических достижениях, стали играть основную роль, поскольку 

обладают высокой степенью охвата и дальнодействия. 

Например, онлайн-общение очень важно при организации удалённого 

обучения. Например, учитель может провести вводный инструктаж, в ходе 

которого можно объяснить ученикам, как работать удалённо, как 

использовать те или иные образовательные ресурсы. Кроме вводных 

инструкций, могут быть текущие инструкции перед началом изучения той 

или иной темы, или ввода нового цифрового инструмента, новых 

образовательных ресурсов. Помимо инструкций учитель может проводить и 

онлайн-уроки, и групповую работу над проектами, над совместным 

решением поставленных учебных задач. При использовании инструментов 

для организации видеоконференций и представлений интерактивных уроков, 

инструкций, учитель с легкостью может использовать веб-камеру, что 

значительно улучшает восприятие учеников, и тем самым повышает 

познавательную активность, – ведь можно не только слышать голос, но еще и 

видеть своего учителя. 

Использование ИКТ-технологий на различных этапах урока в 

начальной школе также позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это 

способствует осознанному усвоению знаний учащихся. 

Исследовательская деятельность проводилась на базе школы МБОУ 

«Средняя школа №47 г. Макеевки». Ещё в ходе производственной практики, 

будучи на III курсе обучения в ГБПОУ «Макеевский педагогический 

колледж», мы установили, насколько важно умение использовать и 
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применять ИКТ-технологии в условиях удалённого обучения, как учителем, 

так и детьми. 

Выяснилось, что учителя школы в своей педагогический деятельности 

используют: 

- электронную почту (с её помощью налаживается общение между 

учителем и учеником: рассылка учебных заданий и материалов; получение 

учителем уведомлений о выполнении задания обучающимся, о количестве 

попыток выполнения задания и др.); 

- ресурсы мировой сети Интернет (используются в процессе обучения 

как богатый иллюстративный или справочный материал для повторения или 

изучения тем); 

- социальные сети, мессенджеры (ВКонтакте, WhatsApp); 

- видеосвязь в социальных сетях (звонки ВКонтакте, WhatsApp). 

Нами были выведены некоторые инструменты, онлайн-платформы для 

проведения онлайн-уроков и инструкций – они же и были рекомендованы 

учителям начальных классов школы (в которой проводилось исследование) 

для проведения с их целью уроков математики. Был проведен анализ 

использованных ИКТ-технологий на основе результатов обучения, отзывов 

учителей и родителей, результаты которого занесены в таблицу (Таблица 1). 

Таблица 1.  

Онлайн-платформы для проведения онлайн-уроков и инструкций 

№ Наименование Аннотация 

Процентное соотношение 

(отзывы и результатах 

использования) 

Электронные образовательные платформы, предоставляющие 

контент для реализации электронного обучения 

1 

Учи.ру

 

Учи.ру — 

российская онлайн-

платформа, где учащиеся 

изучают школьные 

предметы в 

интерактивной форме.  

Содержит более 30 

000 заданий в игровой 

форме, разработанных 

профессиональными 

методистами и 

специалистами по 

детскому интерфейсу. 

Платформа Учи.ру 

учитывает скорость и 

правильность выполнения 

заданий, количество 

ошибок и поведение 

По применению в 

дистанционном обучении: 

93% - за применение 

7 % - против 

0 % - выбрали бы другую 

платформу 

По отзывам: 

88% - положительные 

отзывы 

9% - отрицательные отзывы 

3% - нейтральные отзывы 
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ученика. Для каждого 

ребенка система 

автоматически подбирает 

персональные задания, их 

последовательность и 

уровень сложности 

2 

ЯКласс

 

Ресурс 

ориентирован на 

педагогов, учащихся и 

родителей. Содержит 1,6 

трлн заданий школьной 

программы и 1500 

видеоуроков.  

По применению в 

дистанционном обучении: 

97 % - за применение 

2 % - против 

1 % - выбрали бы другую 

платформу 

По отзывам: 

93% - положительные 

отзывы 

6% - отрицательные отзывы 

1% - нейтральные отзывы 

Средства для организации учебных коммуникаций 

1 

Google Meet 

 

Эффективный 

инструмент проведения 

дистанционных уроков. 

Сервис видео-телефонной 

связи и 

видеоконференций, 

разработанный компанией 

Google. Поддерживает 

демонстрацию рабочего 

стола одного 

пользователя для других. 

По применению в 

дистанционном обучении: 

98 % - за применение 

1 % - против 

1 % - выбрали бы другую 

платформу 

По отзывам: 

90% - положительные 

отзывы 

4 % - отрицательные отзывы 

6% - нейтральные отзывы 

2 

Яндекс. 

Телемост 

 

Сервис используется для 

дистанционного 

проведения уроков. 

Обучающиеся 

подключаются к занятию 

по ссылке, которые им 

будет высылать 

преподаватель. 

Длительность занятия не 

ограничена. 

Возможна демонстрация 

рабочего стола 

(наглядного материала в 

виде презентации или 

видео). 

По применению в 

дистанционном обучении: 

99% - за применение 

1 % - против 

0 % - выбрали бы другую 

платформу 

По отзывам: 

97% - положительные 

отзывы 

0% - отрицательные отзывы 

3% - нейтральные отзывы 
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В результате проведенной исследовательской работы можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учителя начальных классов открыли для себя новые возможности 

использования ИКТ-технологий на уроках математики. 

2. Результаты обучения детей улучшились, ведь материал стал более 

доступным для понимания, а использованные платформы обеспечили 

высокое качество образования за счет большого разнообразия функций, 

применимых на уроках математики. Гипотеза была подтверждена. 

Данное исследование показало, что внедрение в учебный процесс 

дистанционных образовательных технологий способствует формированию 

информационной образовательной среды, содействующей развитию 

математических способностей каждого обучающегося и реализующей 

принципы современной педагогики. Постоянное использование учениками 

ИКТ-технологий обеспечивает формирование у них соответствующих 

компетенций и универсальных учебных действий. 

Переход к более гибкому, динамичному и персонализированному 

обучению, основанному на использовании дистанционных образовательных 

технологий, содействует решению основных дидактических задач: 

приобретению обучающимися глубоких и прочных знаний, развитию у них 

познавательных способностей, формированию умения самостоятельно 

приобретать, расширять и углублять знания, применять их на практике. 
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Актуальность темы исследования. Одной из актуальных проблем в 

современного российского общества является вопрос правового воспитания 

современной молодежи. Актуальность данной проблемы обусловлена и тем 

фактом, что выпускники школ, студенты средних и высших образовательных 

учреждений являются наиболее активной частью молодежи, 

потенциальными участниками социально-экономических и политических 

действий. 

Объект исследования – правовое воспитание.  

Предмет исследования – правовое воспитание молодежи как 

необходимая деятельность родителей и педагогов.  

Целью настоящего исследования является анализ проблемы правового 

воспитания (развития) современной российской молодежи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- определить понятие «правовое воспитание»; 

- предложить формы правового воспитания молодежи.  

В отечественной литературе над проблемой правовой культуры и 

воспитания активно работают такие ученые-правоведы, как Н.Л. Гранат, 

Н.М. Кейзеров, В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, В.П. Сальников, А.П. 

Семитко, В.Н. Синюков и др. 

Современное цивилизованное государство не может существовать без 

идеологии и ее институтов, цель которых воспроизводство идеологии в 

индивидуальном и массовом сознании. 

В основе современной идеологии, которая способствует закреплению 

стабильности государства, и достижению нового высокого уровня 

материальной и духовной жизни, закреплена демократическая система 

ценностей, которая выражается в равенстве граждан перед законом, 

политическом плюрализме и т.п. 
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 Такая система ценностей поддерживается правовой социализацией как 

средством производства правовой культуры.  

Правовое воспитание современной российской молодежи есть 

планомерный, управляемый, организованный, систематический и 

целенаправленный процесс воздействия на сознание, психологию молодого 

поколения всей совокупности многообразных право воспитательных форм, 

средств и методов, имеющихся в арсенале современной правовой 

деятельности, с целью формирования в их правосознании глубоких и 

устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, 

привычек правомерного поведения [1]. 

В начальной школе у ребенка не только складываются основы научных 

представлений об окружающем мире, но и зарождаются в сознании первые 

проявления гражданственности, обязанности, понимания своего права на 

определенные блага. 

 Поэтому, в его душу важно заронить добрые семена и воспитать его 

в благородных понятиях чести и совести, нравственности и справедливости, 

добра и гуманности.  

Вместе с тем, человек в детском возрасте весьма восприимчив 

к воздействию отрицательных факторов, высокая впечатлительность 

и отсутствие жизненного опыта развивают у него неверные ассоциации при 

восприятии сознанием различных явлений.  

Всем комплексом воспитательных форм ребенку прививаются 

уважение и любовь к политическому строю, к правилам поведения людей 

и порядкам их взаимоотношений, к общественным богатствам, в нем 

воспитывается дух равноправия, альтруизма, нетерпимости к плохому.  

Может быть, современное внушение детям правильного решения 

древнейшей проблемы «хочу — можно или нельзя» значит больше, чем 

многие последующие правовоспитательные усилия без такого «базиса». 

 В работе со школьниками начального звена наиболее эффективными 

являются викторины, акции, интеллектуальный марафон [5]. 

С подростками все обстоит сложнее. Подростки - очень сложные 

существа с психологией полуребенка - полувзрослого, жадно впитывающие 

впечатления, фиксирующие в своем сознании все и вся, тянущиеся к 

самостоятельности, «взрослости» и при этом далеко не застрахованные от 

опрометчивых решений и поступков, от серьезных ошибок. 

 Но они уже имеют определенный жизненный опыт, взгляды и оценки 

окружающих явлений и событий, ясно обнаруживают интересы и 

стремления, проявляют известную политическую и гражданскую зрелость, 

понимание своих общественных обязанностей. 

 Они также чутки к проявлениям общественных противоречий, к 

явлениям, которые мешают становлению верных и прочных правовых 

представлений и убеждений.  
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Именно в этом возрасте у молодых людей формируется мировоззрение, 

складываются позитивное либо негативное отношение к государственным и 

правовым институтам.  

Поэтому очень важной является работа со школьной молодежью с 

целью повышения уровня их правового и политического сознания и правовой 

культуры [4]. 

Исходя из цели и специфики правового воспитания, его задачами 

можно считать: обеспечение правовой информированности молодежи; 

формирование личного отношения молодых людей к закону и праву как к 

социальной ценности, целесообразному продукту цивилизации; 

формирование стойких убеждений в значимости законов и пра-

воприменительной практики; развитие чувства личной ответственности за 

свое поведение; формирование и развитие стереотипов правомерного поведе-

ния, так как общая позиция и поведение совпадают; освоение принципов и 

особенностей правоотношений в обществе; формирование готовности 

активно участвовать в охране правопорядка и противостоять нарушениям; 

формирование в среде молодежи социально здорового общественного 

мнения по отношению к закону, праву, правовой практике, правомерному и 

правонарушающему поведению [2]. 

Под воздействием внешне привлекательных и благозвучных образов 

современной массовой культуры дети начинают воспринимать родителей, 

которые заняты житейскими проблемами, как старомодных, неинтересных и 

скучных людей.  

Влияние родителей ослабевает до минимума. Влияние идеологии 

потребления и гедонизма усиливается до максимума.  

И многие подростки опускаются до курения, алкоголя, наркотиков, 

криминальных способов заработка, ранних и множественных половых 

связей, которые ведут к психическим и физиологическим болезням [3]. 

Правовое воспитание необходимо рассматривать в двух аспектах. 

Первый аспект (в широком смысле) предполагает рассмотрение 

правового воспитания как общего процесса формирования правосознания и 

правовой культуры членов общества, включая влияние социально-

экономического уклада жизни, политического режима, идеологической 

деятельности, духовно-нравственной атмосферы, системы законодательства 

и т.д.  

Практика подтверждает, что правовоспитательную деятельность 

невозможно планировать в отрыве от влияния указанных объективных 

факторов. 

 Второй аспект (в узком смысле) предполагает рассмотрение правового 

воспитания как одного из видов общественной деятельности, которая 

выражается в целенаправленной и организованной работе государственных 

органов и общественных организаций, направленной на формирование 

правовой культуры и воспитания законопослушных граждан.  
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Формой правового воспитания является правовое обучение – т.е. 

непосредственная передача, накопление и усвоение знаний, принципов, норм 

права, а также формирование соответствующего отношения к праву и 

практике его реализации, умение использовать свои права, соблюдать 

запреты и исполнять обязанности. 

Общей задачей правового воспитания является формирование нового 

человека. Правовое обучение – это «способ внешнего выражения и 

организации передачи теоретического правового материала объекту 

воспитания» [1]. 

Система правового воспитания, наряду с другими видами воспитания, 

достигает своей цели в том случае, если она несет гражданам не только 

знания о законах, не только фактическую информацию, но главным образом 

знания оценочного характера, формирует в сознании и психологии каждого 

человека внутреннюю устойчивую основу, с которой он мог бы безошибочно 

ориентироваться в сфере правовых отношений. 

 Очень важно при этом, через какой мотивационный фильтр проходят 

правовые знания, как они преломились в системе мировоззренческих, 

классово-идеологических установок индивида, его интеллектуальных и 

эмоциональных настроений, ценностных представлений и соответствующих 

ориентаций [4]. 

Вот почему наряду с информацией о законах на передний план в 

правовоспитательной работе со студентами все больше и больше 

выдвигаются такие вопросы, как тенденция развития политической системы 

государства, расширения и укрепления демократии в управлении 

государством, неукоснительное исполнение законов законодательными, 

исполнительными и другими ветвями власти, понятие законности и 

правопорядка и условия его укрепления, совершенствование 

законодательства в борьбе с правонарушениями, преступлениями и 

общественные последствия нарушений законности.  

Привить студентам сознание неотвратимости наказания и укрепить его 

- одна из важнейших задач правового воспитания. На это следует обратить 

внимание еще и потому, что, как показывает статистика, более чем две трети 

рецидивистов совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте.  

С сожалением следует признать, что в современном мире достаточно 

много факторов, негативно влияющих на развитие и становление правовой 

культуры подрастающего поколения. 

Вместе с тем нельзя не признать и положительные тенденции в 

воспитании правовой культуры молодежи самым действенным и 

проверенным на практике многих поколений способом – обеспечением 

занятости и коллективной деятельности молодежи в значимом проекте, 

кампании, мероприятии. 

В педагогической деятельности процесс формирования, становления и 

повышения уровня правовой культуры, представляющий собой комплексную 

систему мер правового воспитания, просвещения и образования, как 
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представляется, включает в себя несколько этапов (стадий): формулировка 

цели; глубокий анализ субъекта воспитания; установка наиболее 

эффективных методов и форм воздействия; создание программы правового 

воспитания; контроль и координация за ходом этой программы; оценка 

эффективности проводимой работы 

Поиск истины невозможен без колебаний и сомнений, именно поэтому 

на государство и возлагается серьезная, но посильная задача – стать 

«маяком» для тех, кто истинно стремится познать право. 

Повышение уровня правовой культуры молодежи – основа 

возрождения и поступательного развития отечественного государства и 

права [1]. 
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педагогический процесс ДОУ средствами создания информационных 

листовок для родителей. 

Ключевые слова: мир профессий взрослых, трудовое воспитание 

дошкольников, мультипликационные фильмы, информационные листовки. 

 

В настоящее время становятся актуальными задачи, направленные на 

профессиональное самоопределение личности. Ознакомление с миром 

профессий в дошкольном возрасте – важный этап данного самоопределения. 

Именно в этот период происходит активная социализация детей, 

накапливаются представления о мире профессий, как сложной, динамичной, 

постоянно развивающейся системе. Актуальность формирования у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека обоснована Государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. В соответствии с Государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования основная 

образовательная программа дошкольного образования формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

детей дошкольного возраста. Ранняя профориентационная работа является 

важным условием социализации личности и ее гражданского становления, 

способствует личностному саморазвитию и самоопределению. Дошкольная 

образовательная организация – это первая ступень в формировании 

профессиональных предпочтений растущей личности и в формировании 

базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с 

многообразием и широким выбором профессий. О необходимости ранней 

профориентации детей дошкольного возраста писали в своих работах 

М. В. Антонова, В. П. Кондрашов, Т. В. Потапова и др. Данные авторы 

уделяли внимание этапам формирования профессионального 

самоопределения, возможностям выбора предпочитаемых профессий 

детьми [1].  

Основные принципы Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования Донецкой Народной Республики предусматривают 

формирование у детей целостной, реалистичной картины мира, основ 

научного мировоззрения, приоритет социально-морального развития. Одна 

из основных задач дошкольного образования – формирование 

положительного отношения к труду и первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Для этого важно у 

дошкольника формировать представления о многообразии профессий, 

структуре труда (что и как делает человек, для чего он выполняет работу, что 

получается в результате труда). Труд играет важную роль в процессе 

воспитания детей. От того, как ребенок будет относиться к труду, и как он 

будет трудиться, зависит результат его работы в будущем. Трудовое 

воспитание детей – это важное средство воспитания нравственно-волевых 

качеств, умственной активности, формирования познавательных интересов, 
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уважения к труженикам и результатам их труда, установления 

доброжелательных взаимоотношений между сверстниками [1].   

В работах таких педагогов, как Н. И. Колтина и Т. Г. Сальникова 

указано, что одним из эффективных средств ознакомления дошкольников с 

миром профессий является применение мультипликации. Мультфильмы – 

модель окружающего мира, поскольку дети склонны подражать тому, что 

они видят на экране. Герои сказок и мультфильмов разговаривают на одном 

языке с детьми. Дети дошкольного возраста воспринимают информацию 

иначе, чем взрослые. Они не просто смотрят на экран, они погружаются в 

мультфильм, они как бы попадают внутрь и переживают все события вместе 

с героями. Для них это своего рода приключение, интересное путешествие. 

Несмотря на теоретическую и практическую значимость проблемы 

ознакомления дошкольников с миром профессий взрослых, до сих пор не 

существует единой точки зрения в понимании этого явления. Таким образом, 

проблема применения мультфильмов как средства ознакомления 

дошкольников с миром профессий взрослых, требует дальнейшего 

изучения [2, 3]. 

Цель данного исследования – изучение проблемы применения 

мультфильмов как средства ознакомления дошкольников с миром профессий 

взрослых. 

Объект исследования – процесс ознакомления дошкольников с миром 

профессий взрослых. 

Предмет исследования – мультфильмы как средство ознакомления 

дошкольников с миром профессий взрослых. 

Согласно указанной цели, были поставлены следующие задачи:  

•  раскрыть проблему применения мультфильмов как средства 

ознакомления дошкольников с миром профессий взрослых в трудах выдающих 

учёных и практиков; 

• определить место мультфильмов в системе средств по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с миром профессий взрослых; 

• выявить возможности мультфильмов как средства ознакомления 

дошкольников с миром профессий взрослых; 

• сформулировать педагогические условия применения мультфильмов как 

средства ознакомления дошкольников с миром профессий взрослых; 

• установить роль взрослого в процессе применения мультфильмов как 

средства ознакомления дошкольников с миром профессий взрослых. 

Теоретическую основу исследования составили работы ведущих 

педагогов по изучению вопросов ознакомления дошкольников с миром 

профессий, а именно: положения педагогических исследований в области 

формирования представлений о профессиях у детей дошкольного возраста 

–  Р. С. Буре, Т. А. Кондрашова; исследования педагогов-современников по 

вопросам применения мультфильмов как средства ознакомление 

дошкольников с миром профессий взрослых – Н. И. Колтина, 
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Т. Г. Сальникова; методические пособия Донецкого РИДПО по вопросам 

воспитания детей дошкольного возраста [2, 3, 4, 5]. 

На разных этапах работы использовался широкий набор методов, а 

именно: логико-синтетические (анализ, систематизация и обобщение 

положений педагогической, справочной литературы); теоретико-

обобщающие (формулирование и обоснование выводов). 

Век информационных технологий привнес в систему образования 

новые возможности. Факторы медиа-среды активно воздействуют на 

развитие ребенка, способствуют формированию его мировоззрения. Медиа-

среда включает в себя всё разнообразие средств массовой информации и 

современных технологий, с которыми соприкасается ребенок. Одним из 

представителей медиа-пространства являются мультипликационные 

(анимационные) фильмы [3]. 

Умелый отбор мультфильмов является важным фактором создания у 

дошкольников интереса к миру профессий взрослых. На основании 

общепринятой классификации мультфильмов по технологическому процессу, 

нами был подобран примерный перечень мультфильмов для каждой 

категории. Такая конкретизированная классификация позволит задействовать 

все возможности мультипликации в процессе ознакомления дошкольников с 

миром профессий взрослых, поскольку каждый подобранный мультфильм 

раскрывает перед ребенком одну или несколько новых профессий, либо же 

расширяет представления о представителях данной профессии.  

Семья играет важную роль в процессе знакомства детей дошкольного 

возраста с профессиями людей. Информационное влияние родителей может 

проявляться во всех видах деятельности. Это, прежде всего, доступные 

разговоры о себе, своей работе, объяснение сказок, художественных 

произведений, иллюстраций к ним, мультфильмов. Именно родители 

определяют, какие мультфильмы ребёнок будет смотреть дома. С целью 

обеспечения преемственности дошкольного образовательного учреждения и 

семей воспитанников по вопросам ознакомления дошкольников с миром 

профессий взрослых необходимо вовлекать родителей в педагогический 

процесс ДОУ. Таким образом, нами были подготовлены информационные 

листовки для родителей. Основная задача данных листовок – заинтересовать 

родителей и детей перспективой совместного времяпрепровождения за 

просмотром познавательного мультфильма. В листовках содержится 

информация о мультфильмах, способствующих ознакомлению дошкольников 

с миром профессий взрослых. Предполагается, что листовки педагог 

размещает в уголке для родителей, кладёт на шкафы детям или же отдаёт 

родителю. Листовка содержит в себе следующую информацию: название 

мультфильма, краткое описание, изображение-заставку и QR-код. Так как 

большинство современных телефонов оснащены сканером QR-кода – 

родителям больше не нужно искать мультфильм на разных порталах, 

выбирать из множества других, не всегда познавательных. Для получения 

доступа к мультфильму достаточно просто навести сканер на QR-код на 
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листовке [5]. 

В ходе проведения исследования, мы выяснили, что ранняя 

профориентационная работа является важным условием социализации 

личности и ее гражданского становления, способствует личностному 

саморазвитию и самоопределению. Также мы установили, что система 

средств по ознакомлению детей дошкольного возраста с миром профессий 

взрослых представлена традиционными и нетрадиционными формами 

работы с воспитанниками. Одной из нетрадиционных форм является 

применение мультфильмов, обладающих значительным обучающим и 

воспитательным ресурсом. Использование мультфильмов в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с миром профессий взрослых – 

это необходимость, продиктованная современным образованием, поскольку 

мультфильмы являются эффективным воспитательным средством: они 

демонстрируют ребенку общественную значимость различных профессий, 

знакомят детей с необходимым инвентарём и условиями труда. Сюжеты и 

образы персонажей мультфильмов выступают трансляторами нравственных 

норм и ценностей. 

Главная педагогическая ценность мультипликации как вида 

современного искусства заключается, в возможности интегративного 

развития личности. Именно мультфильмы помогают максимально сближать 

интересы взрослого и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью 

жанра. Педагогическая работа по формированию знаний и представлений о 

труде взрослых имеет непосредственное влияние на формирование 

мировоззрения дошкольников. Педагог готовит детей к тому, чтобы они в 

свое время могли смело вступить в самостоятельную жизнь. 
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Язык жестов неотделимая часть нашей жизни. Люди редко 

задумываются, сколько информации мы передаем жестами. На самом деле – 

огромное количество. Невербальная лексика присутствует во всех сферах 

человеческой жизни. В своей статье я попытался определить значение 

физиогномики в повседневной и деловой жизни современного человека. 

Ключевые слова: общение, передача информации, мимика, жесты. 

Актуальность: Мы употребляем жесты и мимику, часто даже, не 

замечая.  Язык жестов врожден у людей генетически и передается из 

поколения в поколение. Я выбрал тему «Язык жестов – путь к успеху. 

Особенности невербальных средств общения», потому что ее исследование 

позволяет лучше понять собеседника. Если правильно распознавать 

выражение лица и положение тела собеседника, можно с легкостью 

определить, когда врут или скрывают что-либо, видеть скуку и нежелание 

даже слушать тебя. Знание языка жестов и умение его «читать» могут 

значительно улучшить межличностные отношения, поэтому считаю свою 

исследовательскую работу актуальной.  

Цель исследования: выяснить, какими способами можно научиться 

лучше понимать собеседника и как можно улучшить отношения с 

окружающими людьми. 

Используемые методы: 

1. Изучение теории вопроса. 

2. Выделение наиболее значимых способов и видов невербальной 

коммуникации. 

3. Выявление значения жестов и мимики в общении подростков. 

4. Составление памятки наиболее понятных жестов, мимики и языка 

тела для подростков, желающих успешно взаимодействовать с людьми, 

удачно строить свою карьеру в будущем. 

Проблема невербальной коммуникации, несмотря на ее несомненную 

важность для теории и практики межличностного общения, мало 

разработанная область науки. Европейская физиогномика своими корнями 

восходит к временам Гиппократа и Аристотеля. Первый применял ее, врачуя 

тело, второй – для изучения состояния души. Примерно в 370 году до нашей 

эры Аристотель уделил особое внимание чертам лица. Китайские гадатели 
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умели определять характер и судьбу человека не только по его лицу, но и по 

другим частям тела: руке, ноге, спине, форме черепа и т.д. Физиогномика 

была также составной частью китайкой медицины. Но в одном сходятся эти 

культуры: они хотели понять язык тела. Наиболее влиятельной работой 

начала XX века была работа Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у людей и 

у животных», опубликованная в 1872 году, Она стимулировала современные 

исследования в области «языка тела», а многие идеи Дарвина и его 

наблюдения признаны сегодня исследователями всего мира. С того времени 

учеными были обнаружены и зарегистрированы более 1000 невербальных 

знаков и сигналов.  В России физиогномикой увлекался великий писатель и 

историк Карамзин. А в 20 веке отдельные периоды истории невербального 

общения рассматривали И.А. Сикорский, И.М. Нахов, В.А.Куприянов. 

Кажется, почти невероятным, что более чем за миллион лет эволюции 

человека невербальные аспекты коммуникации начали серьезно изучаться 

только с начала шестидесятых годов. А книга Юлия Фаста, опубликованная в 

1970 году, обобщала исследования о невербальных аспектах коммуникации, 

проделанные учеными   до 1970 года. Но даже сегодня большинство людей 

все еще не знают о существовании языка телодвижений, несмотря на его 

важность. Исследованиями языка тела занимается особая недавно 

появившаяся область психологической науки – кинесика. 

Для начала разберемся, что такое вербальное и невербальное общение. 

Вербальное общение осуществляется при помощи слов – человеческая речь. 

Невербальное общение осуществляется через сигналы, которые посылает 

наше тело: жесты, мимика, пантомима. 

При любой встрече у нас сразу же начинает формироваться отношение к 

человеку. Исследователи, наблюдавшие за многими людьми в различных 

ситуациях, пришли к выводу, что в среднем у человека уходит как раз 4 

минуты на то, чтобы решить, продолжить или разорвать контакт. Таким 

образом, жесты и сигналы, адресуемые собеседнику в это время, имеют 

решающее значение для того, как человека воспримут. Многие люди не 

знают, что именно в этот короткий промежуток времени устанавливается или 

теряется контакт. Знание языка жестов и умение его «читать» могут 

значительно улучшить межличностные отношения.  

Невербальные средства общения нужны для того, чтобы: 1) регулировать 

течение процесса общения, создавать психологический контакт между 

партнерами; 2) обогащать значения, передаваемые словами, направлять 

истолкование словесного текста; 3) выражать эмоции и отражать 

истолкование ситуации. 

Виды жестов и их характеристика 

Жесты подразделяются на несколько основных типов:  

 символические - жесты, которые несут конкретное значение, 

понятное другим людям;  

 указательные - жесты, с помощью которых указывается направление 

действий;  
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 эмоциональные - жесты, передающие разнообразные оттенки чувств 

человека, например, радость, гнев; 

  изобразительные - жесты, которые используются в качестве 

дополнения к описанию какого-нибудь предмета;  

 ритмические - жесты, которые подчеркивают логическое ударение, 

замедление и ускорение речи, место пауз, то есть то, что обычно передает 

интонация. 

Практическая часть. В рамках этой работы было проведено 

исследование, которое помогло оценить, насколько подросткам легко/сложно 

разобраться в невербальной части общения. В нем приняли участие                      

28 участников, студенты 1-2 курсов в возрасте 16-17 лет. 

Анкета. Подростку, проходящему данную анкету, нужно было 

внимательно прочитать вопросы и выбрать один или несколько правильных 

ответов из предложенных вариантов 

1. Невербальная коммуникация - это… А) словесная форма общения, 

способ передачи информации с помощью языка Б) способ передачи 

информации через жесты, мимику, пантомимику. В) формулирование идеи 

или отбор информации. 

2. К невербальным средствам общения относят (выберите правильный 

ответ): А) Речь; Б) Жесты; В) Мимика; Г) Походка; Д) Тембр голоса.  

3.Что означает если…  

3.1. Во время разговора с вами, человек скрещивает на груди: А) 

Искренность; Б) Защита, оборона, недоверие; В) Агрессия; Г) Желание уйти. 

3.2. Общаясь с вами, человек раскрывает руки ладонями вверх: А) 

Неуверенность; Б) Искренность; открытость; В) Чувство вины; Г) 

Беспокойство; 

3.3. Во время беседы человек теребит ухо: А) Нежелание слушать; Б) 

Раздумье; принятие решения; В) беспокойство; Г) Ложь. 

3.4. Собеседник говорит спокойным тоном, его поза расслаблена, но 

руки постоянно сжимаются в кулаки: А) скрытая агрессия; Б) неуверенность; 

В) нежелание продолжать диалог; Г) неуверенность. 

3.5. Собеседник хватается правой рукой за левое запястье: А) агрессия; 

Б) искренность; открытость; В) беспокойство; Г) нерешительность.  

3.6. Если во время разговора собеседник начинает собирать с одежды 

несуществующие ворсинки: А) он хочет произвести впечатление человека 

аккуратного, щепетильного; Б) он не согласен с вами; В) он сдерживает свою 

реакцию неодобрения; Г) он не уверен в себе, замкнут.  

3.7. Во время разговора с вами собеседник скрестил лодыжки: А) Он не 

уверен в себе; Б) Он не желает продолжать диалог; В) Он скрывает от вас 

информацию и отрицательные эмоции. 

Результаты анкетирования. С заданиями номер 1, 2, из 1 блока заданий, 

в которых содержалась главная суть невербального знаков, студенты 

справились лучше всех. В третьем блоке заданий, мы можем наблюдать 

затруднения почти во всех вопросах. Таким образом, из всего 
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вышесказанного, я могу сделать вывод что подростки имеют представление о 

том, что такое невербальное общение, но незнакомы со значением поз и 

жестов. 

Ошибки в невербальном общении. Необязательно знать, что такое 

невербальное общение, чтобы замечать неосознанные сигналы в поведении 

собеседника. А вот себя контролировать, избегая нежелательных жестов и 

мимики, гораздо сложнее. Поэтому желательно запомнить основные ошибки 

и регулярно напоминать себе, что их нельзя повторять. Чаще всего речь идёт 

о таких невербальных сигналах как: 

Спрятанные ладони. Если человек прячет ладони, создаётся 

впечатление, что он чего-то опасается или говорить неискренне. Нет, не 

нужно демонстративно поворачивать ладони в сторону собеседника. Просто 

держите руки на виду, не сжимайте их в кулаки и не прячьте в карманы. 

Отведённый взгляд. Когда собеседник отводит взгляд, создаётся 

впечатление, будто он недостаточно искренен. Отводить взгляд можно 

только тогда, когда для этого есть причина. Например, если вы обедаете и 

общаетесь, нет ничего дурного в том, чтобы периодически смотреть в свою 

тарелку. 

Поникшая осанка, ссутуленные плечи. Обычно так выглядят очень 

уставшие или неуверенные в себе люди. Поэтому, независимо от 

самочувствия и настроения, следите, чтобы ваша спина всегда была прямой, 

а плечи – свободно расправленными. 

Вторжение в чужое личное пространство. Ширина зоны комфорта 

отличается у разных людей. К примеру, у человека, выросшего в деревне, она 

значительно шире, чем у горожанина. Всегда учитывайте, что собеседнику 

может быть неприятно, если вы сильно к нему приблизитесь. 

Прикосновения к лицу, ушам, шее и волосам. Прикосновения к разным 

частям тела часто сигнализируют о скрытых переживаниях. Кроме того, 

постоянно суетящийся человек выглядит неуверенным. Старайтесь всегда 

сидеть ровно и спокойно, а если хотите что-то поправить, лучше делать это 

открыто (например, посмотрев в зеркало), а не украдкой. 

Вывод. Итак, можно сделать вывод, что хотя вербальные символы 

(слова) – основное наше средство для кодирования идей, предназначенных к 

передаче, мы используем и невербальные символы для трансляции 

сообщений. В невербальной коммуникации используются любые символы, 

кроме слов. Зачастую невербальная передача происходит одновременно с 

вербальной и может усиливать или изменять смысл слов. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности лексического 

состава современной горной терминологии, установлены способы создания 

горных терминов и выявлены характерные особенности английской горной 

терминологии в горнодобывающей промышленности Англии и США.  

Ключевые слова: горная терминология, лексический состав, 

образование научно-технических терминов. 

Стремление к постоянному интенсивному развитию науки и техники 

всегда влечет за собой изучение различных отечественных и зарубежных 

достижений, передового опыта повышения производительности труда на 

производстве. В связи с этим особое значение приобретает всестороннее 

изучение вопросов, связанных с терминологической лексикой, а именно, 

выяснение её места в словарном составе языка, её взаимодействие с другими 

лексическими слоями, установление особенностей терминологической 

лексики, её происхождения и развития. Наряду с общетеоретическим 

значением, изучение этих неотложных вопросов очень важно для работы по 

упорядочению научно-технической терминологии английского языка в 

горной отрасли. 

Объектом исследования выступает горная терминология. Предмет 

исследования – особенности использования горной терминологии. 

Цель исследования заключается в выявлении основных 

закономерностей образования и использования горной терминологии в 

английской технической литературе. Для реализации цели необходимо 

выполнить следующие задачи:  

1. Рассмотреть особенности лексического состава современной 

английской горной терминологии. 

2. Установить основные способы создания горных терминов. 

3. Выявить характерные особенности английской горной 

терминологии, применяющейся в горнодобывающей промышленности 

Англии и США. 

 В словарный состав английского языка входят десятки тысяч научно-

технических терминов, во много раз превышая в количественном отношении 

все прочие компоненты словарного состава языка, поэтому необходимо 

уделять достаточное внимание научно-технической терминологии. 
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Среди зарубежных исследователей ценный вклад в область изучения 

терминологии внесли: австрийский инженер Вюстер Е., написавший 

обширную работу по вопросам международной стандартизации 

терминологии «Международная стандартизация языка в технике», Лотте Д.С. 

в своей работе «Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных 

терминов и терминоэлементов». [1], [2] 

Другие филологи в своих работах посвящают вопросу терминологии 

либо раздел, либо главу, а некоторые только вскользь упоминают об этом 

важном разделе лексикологии. Такие отдельные замечания о сущности 

термина, вообще о научной и специальной лексике мы находим в работах: 

G.Boiling «А question of terminology», Language,v.VII,1931, M. Bryant 

«Modern English and its heritage», N.Y.,1948, Ch.Bally «Le langage et la vie», 

Paris, 1926,  E.Gilbert «Langage de la science» Paris, 1945. 

Однако, следует отметить, что теоретических работ по терминологии 

существует весьма незначительное количество. 

Некоторые исследователи интересовались проблемой специальных 

терминов с чисто практической точки зрения, поэтому в центре их внимания 

стояли вопросы упорядочения, систематизации, стандартизации терминов, в 

то время как вопрос о способах образования специальных терминов, об их 

взаимодействии с общенародной лексикой не привлекал внимания учёных-

лингвистов. 

Огромные достижения последних лет в области науки и техники, 

интенсивное совершенствование производственного процесса, обмен опытом 

научного исследования между различными странами - всё это оказало 

определённое влияние на развитие научно-технической терминологии. 

Непосредственная связь языка с производственной деятельностью, как 

и со всякой иной областью деятельности человека, имеет первостепенное 

значение, способствует эффективному исследованию и решению 

поставленных проблем. Анализ принципов и норм образования научно-

технических терминов ставит перед лингвистами задачу изучения 

производственной, и научно-технической терминологии, изучения способов 

образования терминов, обогащения ими словарного состава. Особенно 

интенсивно совершается процесс обогащения словарного состава 

специальными терминами, необходимыми для нужд развивающейся 

промышленности, сельского хозяйства, науки и техники. Богатство, 

дифференцированность специальной терминологии является ярким 

показателем степени развития той или иной области знания.  

Терминообразование представляет собой процесс вторичной 

номинации, т.е. присвоение имени объекту, уже имеющему название. Как и в 

общенациональном английском языке, в словарном составе горной 

терминологии имеется ядро терминов, выражающих основные понятия 

предметной области «Горная промышленность». Это ядро служит базой для 

образования новых терминов, преимущественно сложных сочетаний, в 

которых основной компонент получает целый ряд определительных 
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компонентов. Таким образом, можно различать два основных принципа 

образования терминов горнорудной промышленности:  

– первичное образование, при котором термин образуется путем 

непосредственного применения обычного слова в качестве термина или 

путем создания сложных терминов и терминов-словосочетаний из элементов 

обычных слов;  

– вторичное образование, при котором термин образуется от уже 

существующих терминов путем словопроизводства, сочетания нескольких 

терминов или их переосмысления. 

Исследование показало, что формирование английской горной 

терминологии главным образом зависит от двух факторов – от развития 

горной техники и законов развития языка. Вновь возникающие 

понятия не всегда имеют свое самостоятельное наименование, так как 

развитие языка значительно отстает от технической мысли. С развитием 

технических понятий в горной промышленности некоторые термины, 

сохраняя свое первоначальное значение, приобретают новое, 

соответствующее возникшему понятию. Так образовались многозначные 

термины. Например, термин angle имеет три значения: угол; подъем; 

диагональный штрек, а термин intake – пять значений: выработка, подающая 

воздух; приток (воздуха); откаточный штрек; забор (воды) храпком насоса; 

водоприемник.  

Для английской горной терминологии характерно также наличие 

довольно значительного количества терминов-синонимов, которые 

возникают в результате стремления сделать термин наиболее точным в 

соответствии с тем или иным понятием и наиболее кратким по своей 

структуре. 

Так, например, в современном горном производстве Англии и США 

смесь воздуха, углекислоты и окиси углерода, образующаяся в результате 

горения и взрывания, называется семью терминами: afterdamp, damp, black 

damp, fire damp, choke damp, stink damp, white damp. 

Анализ филологической литературы показывает, что слова, 

используемые для наименования горных технических понятий, принадлежат 

к различным лексическим слоям английского языка, но наиболее часто 

английские горные термины создаются на базе слов общеупотребительной 

лексики. 

Слова общеупотребительной лексики способны создавать вокруг себя 

дополнительные значения, которые возникают в результате использования 

данного слова для наименования определенного понятия горного 

производства. Например, слово drift (в современном английском языке to 

drive) в специализированных значениях впервые появилось с 1300 года и 

обозначало: процесс езды, передвижения, перемещения, а также путь, 

отрезок пути, по которому что-нибудь перевозят, передвигают. Общее 

значение – путь, колея, рельсовый путь – существует с 1711 года. В горном 

деле слово drift начало употребляться в значении горная выработка. 
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Значительно позже это слово стали употреблять в значении проходить 

горизонтальную горную выработку. В этот же период зарегистрировано 

слово-термин drifter – a miner who excavates – горняк, проходчик. Позже был 

создан сложный термин drift-way=driftway – горная выработка. В 

современной литературе по горным специальностям термин drift 

употребляется в значении горная (горизонтальная) выработка под названием 

«штрек»; выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную 

поверхность, проводимая при наклонном залегании месторождения по 

простиранию пород, а при горизонтальном залегании – в любом направлении 

и предназначенная для транспортирования грузов, передвижения людей, 

проветривания, стока воды. 

Термины-заимствования в исследуемой терминологии представляют 

собой значительную группу слов, которые проникли в английскую горную 

терминологию из других языков вместе с новыми научными и техническими 

изобретениями в данной отрасли. Например, слово anchor – железное 

(болтовое) крепление кровли, так называемое «анкерное крепление» – взято 

из практики применения этого вида крепления в Германии, где основной 

крепежный болт получил название Anker. Слово aerage – вентиляция, 

очистка горных выработок от вредных газов после взрывных работ – было 

заимствовано от французского слова aérage в том же значении. [3]  

Нет четкой позиции филологов по использованию заимствований из 

других языков. [1] Так Лотте Д.С. склоняется к предпочтению «своих» 

терминов. Последователи Вюстера Е. выступают за интернационализацию 

терминологии. [2] 

В результате проведенного исследования нами были рассмотрены 

особенности лексического состава современной английской горной 

терминологии, установлены основные способы создания горных терминов, 

выявлены характерные особенности английской горной терминологии, 

применяющейся в горнодобывающей промышленности Англии и США. 

Следовательно, были выявлены основные закономерности образования и 

использования горной терминологии в английской технической литературе. 

Данное исследование вносит свой вклад в упорядочивание научно-

технической терминологии английского языка в горной отрасли и, 

следовательно, способствует дальнейшему развитию горнорудной 

промышленности, что является очень актуальным в десятилетие науки и 

технологии, объявленное в нашей стране. 

Основным материалом для проведенного исследования и отбора 

примеров послужила зарубежная и отечественная учебная и периодическая 

литература по горному делу; справочники, учебники, хрестоматии, журналы 

и словари. 
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Аннотация: в данной статье автор рассмотрела виды 

общераспространенных нестандартных отступлений от грамматических 
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сленговых выражений и нецензурной лексики. 

Ключевые слова: англоязычные песни, грамматические нормы, сленг. 

Речь является одним из важнейших показателей уровня развития 

человека: культуры, мышления, интеллекта. С самого раннего детства она 

проявляется в виде отдельных слов без достаточного грамматического 

оформления и развивается на протяжении всей нашей жизни, обогащается, 

усложняется. 

В современном обществе особое место отводится соблюдению 

культуры речи в широком смысле этого слова. Культурная речь отличается 

смысловой точностью, богатством и разносторонностью словаря, 

грамматической правильностью, логической стройностью. 

На состояние речевой культуры особо влияют средства массовой 

информации. Все мы каждый день вынуждены испытывать на себе 

воздействие речи, звучащей на телевидении / по радио, содержащейся в 

текстах газет и журналов. Стоит отметить, что именно СМИ для многих 

людей являются основным маяком представлений о языковой норме. 

Особого внимания заслуживает и музыка, которая молниеносно 

реагирует на изменения в обществе, отражая все проблемы в своем звучании 

мелодий и текстов, изменяя правила языка, вводя новые слова и языковые 

обороты. 

Почти многие в той или иной степени владеют английским языком. И 

из них мало кто вслушивается и понимают каждое слово из песен. Среди 

этих слов присутствует ненормативная лексика, новомодные сленги и тот 

самый, непонятный для всех «разговорный английский». В песнях, 

проявляется нарушение грамматической нормы в построении предложений, 
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ведь в привычном для нас английском языке, в том самом, который 

преподают у нас в школах, колледжах, университетах, обязательно должно 

присутствовать подлежащее и сказуемое, иначе предложение не будет иметь 

никакой роли в тексте. А может, не так всё и плохо, и это даже нужно, 

учиться этому «разговорному английскому» вместе с современными 

англоязычными песнями. 

Цель проекта: выявление и обнаружение самых распространённых 

отклонений от грамматических норм в текстах современных англоязычных 

песен. 

Выявлены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие «грамматическая норма». 

2. Изучить примеры отклонений от грамматической нормы. 

3. Проанализировать тексты современных песен на наличие примеров 

нарушения грамматических норм. 

Рассмотрим термин «грамматическая норма». Что из себя 

представляет? Как быть грамматически правильным в английском языке? 

Из просмотренных мною многих книжек и сайтов, можно вынести 

понятие этого термина: 

Грамматическая норма — это совокупность наиболее пригодных для 

обслуживания общества средств языка, складывающихся как результат 

отбора языковых элементов из числа сосуществующих, наличествующих, 

образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в 

процессе социальной, в широком смысле, оценки этих 

элементов. Грамматические нормы включают в себя морфологические нормы 

и синтаксические: 

 морфологические нормы требуют правильного образования 

грамматических форм слов разных частей речи (род, число 

существительного, краткие формы и степени сравнения прилагательных и 

др.); 

 синтаксические нормы предписывают правильное построение 

основных синтаксических единиц - словосочетаний и предложений. 

Отступление от грамматических норм русского языка является 

грамматической ошибкой. Грамматические ошибки включают следующие 

разновидности:- словообразовательные: 

 нарушение норм словообразования различных частей речи; 

- морфологические: 

 нарушение норм склонения и спряжения слов; 

- синтаксические: 

 нарушение норм согласования; 

 нарушение норм построения предложений различной структуры; 

 нарушение норм управления. 

Нарушение грамматической нормы, как правила использования 

морфологических форм разных частей речи и синтаксических конструкций, 

ведёт к двусмысленности, неправильному слово- и формоупотреблению. 
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Степень правильности и уместности речи определяется языковой и 

стилистической нормами, находится в прямой зависимости от общепринятых 

в языке правил словоупотребления, грамматики, орфографии и пунктуации. 

Соблюдение грамматической нормы – один из основных критериев 

правильности речи, речевой культуры. 

Рассмотрим распространенные отклонения от нормы, которые 

встречаются в современных англоязычных песнях: 

Разговорные сокращения: 

В английском языке существуют общепринятые сокращения слов, 

использующиеся повсеместно. Это не только широко известный P.S. 

(постскриптум) или etc. (и так далее), но и обозначения мер длины и времени, 

дней недели и месяцев и многие другие. Их можно встретить в книгах и 

методичках. 

Развитие языка не стоит на месте. Сегодня, благодаря популярной 

культуре и интернету, особенно быстро эволюционирует сленг. Так, за 

последние 10 лет появилось много новых сокращений и аббревиатур, 

которые полезно знать всем изучающим английский язык. 

Разговорные сокращения очень часто используются в английских 

песнях и переписках. Они представлены короткими формами обычных слов, 

которые проявляются в речи, если говорить быстро. Например, "gonna" 

является короткой формой от "going to". Если быстро сказать "going to", не 

проговаривая каждое слово, то и получится что-то вроде "gonna". Сравните: 

Do you want a drink?                What are you going to do? 

Do you wanna drink?                Whatcha going to do? 

D'you wanna drink?                  Whatcha gonna do? 

D'ya wanna drink? 

Ya wanna drink? 

Wanna drink? 

Пропуск окончаний в словах: 

Последние звуки в некоторых словах как-бы проглатываются, что 

также характерно для небрежной разговорной речи. На письме вместо 

пропущенных букв ставится апостроф ('). 

wit’–with 

talkin’–talking 

singin’–singing 

Нарушение грамматических норм ("плохая грамматика") 

1. двойное отрицание (часто используется для усиления) "I can't get no 

sleep". "Got nothing to hide no more"; 

2. двойное указание на грамматическое время «I didn't knew" вместо 

"didn't know"; 

3. пропуск личных местоимений в начале предложений; 

4. употребление местоимении в неправильной форме "between you and 

I" (вместо "me"). "If you have any questions see Mr Jones or myself (вместо 

"me"). "There is something for we (вместо "us") Americans to do."; 
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5. усиление степеней сравнения прилагательных с помощью 

дополнительных неправильных форм: 

- I’m restless can’t you see I try my bestest ("best" уже и так является 

превосходной степенью от "good", а к нему добавлен еще и суффикс –"est"); 

- The most loneliest day of my life ("most" добавляется только к 

многосложным прилагательным); 

- I believe the grass is no more greener on the other side (по правилу "much 

greener"); 

6) неправильные глагольные формы в условных предложениях: 

- "If I would have (вместо "had") known you were coming I would have 

baked a cake." 

- "If I was a boy" (вместо "If I were"); 

7) употребление лишних слов, например, предлогов, там, где они 

обычно не ставятся. 

- "I didn't know it was that long of a walk."; 

8) нарушение согласования подлежащего и сказуемого: 

-"What we need are (вместо "is") more pots and pans. “She’s got a ticket to 

ride and she don’t (вместо doesnt") care. 

Чтобы доказать свою точку зрения, хочу подкрепить примерами-

аргументами песни, в которых допускаются ошибки, но не каждый знающий 

английского языка человек, может услышать и понять эти искажения 

грамматики английского языка. 

1. Lady Gaga-Bad romance. 

I want your love and 

I want your revenge 

You and me could write a bad romance 

Я хочу твоей любви 

и твоей мести 

Ты и я могли бы написать плохой роман 

Ошибка: You and me could write a bad romance. 

Правильный вариант: You and I could write a bad romance. 

Тут неправильно использовано местоимение me. Когда сам 

совершаешь действие, нужно сказать I, а когда действие направлено на тебя, 

тогда правильно сказать me. 

2. Tom Odell-Another love. 

And I'd sing a song, that'd be just ours 

But I sang 'em all to another heart 

And I wanna cry I wanna learn to love 

But all my tears have been used up. 

И я бы спел тебе песню, что могла бы стать только нашей, 

Но я спел ее уже другому сердцу. 

И я хочу плакать и хочу научиться любить, 

Но все мои слёзы уже пролиты. 

Ошибки: wanna, sang ‘em 
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Правильный вариант: want to, them 

Здесь мы можем заметить неформальные разговорные сокращения. 

3. Rihanna & Will.i.am-Photographs 

Here's a little story I've gotta tell Bout this boy I know so well Back in the 

day was cool and all Fell in love, I fell in love Thought he was the one for me 

Other boys I could not see And look what happened to our love I'm like how could 

it be? 

Я расскажу вам небольшую историю Об одном парнишке, которого 

хорошо знаю В те времена, всё было круто и вообще Влюбилась, я 

влюбилась Думала, что он мой единственный На других парней даже 

смотреть не могла И смотрите, что стало с нашей любовью? Не могу понять, 

как так могло случится?? 

1) Ошибка: Other boys I could not see. 

Правильный вариант: I could not see other boys (место дополнения в 

предложении). 

2) Ошибка: I know you’re a better man when I was your girl. 

Правильный вариант: I know you were a better man when I was your girl 

(времена не согласованы в главном и придаточном предложениях). 

Зарубежная популярная музыка является очень важной сферой бытия, 

влияющей на воспитание и формирование речевой культуры. Однако 

ненормативное использование языковых средств в английских песнях очень 

распространено и негативно сказывается на нас, ведь мы, не являясь 

коренными носителями данного языка, очень податливы к таким 

воздействиям. 

В соответствии с поставленными целью и задачами, мной был изучен 

теоретический материал на наличие сокращений и грамматических ошибок, 

были проанализированы тексты современных песен. 

Проанализировав песенные тексты, я пришёл к выводу, что 

современные песни являются источником различного рода ошибок. К числу 

наиболее часто встречающихся грамматических ошибок отнесу следующие: 

двойное отрицание, пропуск личных местоимений в начале предложений, 

неправильное употребление формы глагола to be, видовременные формы 

глаголов. 

В заключение могу отметить, что несмотря на наличие "плохого языка" 

в современных англоязычных песнях не стоит отказываться от 

прослушивания данных композиций. Если же вы только начинаете изучать 

английский язык, используйте песни, которые специально подбираются для 

этих целей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы влияния 

развивающей предметно-пространственной среды на познавательно-речевое 

развитие детей старшего дошкольного возраста с учетом особенностей 

познавательно-речевого развития старших дошкольников. 

Ключевые слова: развивающая предметно-пространственная среда, 

познавательно-речевое развитие, маркер игрового пространства. 

Дошкольное детство является уникальным периодом развития ребенка, 

когда закладываются основы личности, вырабатываются воля и произвольное 

поведение, активно развивается воображение, творчество, инициативность. В 

этот период очень важно развить основные психические процессы: память, 

восприятие, мышление, речь. 

Особое внимание педагогов и родителей всегда привлекала работа по 

познавательно-речевому развитию ребенка, так как в дошкольной педагогике 

и психологии отмечается не только тесная взаимосвязь умственного и 

речевого развития детей, но и сензитивность периода дошкольного детства к 

усвоению речевых умений и навыков, к овладению основами культуры речи. 

Познавательно-речевое развитие протекает более успешно в 

благоприятной развивающей предметно-речевой среде, которая является 

одним из важных условий познавательно-речевого развития дошкольника. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли 

стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности 

ребенка, она обогащает личностное развитие, способствует раннему 

проявлению разносторонних способностей. 

Развивающая предметно-пространственная среда, в которой живет 

ребенок, включая помещение, предметы быта, игрушки, его сверстников и 

взрослых, оказывает огромное влияние на развитие и формирование его 

личности. Это отмечали такие педагоги прошлого, как В.Н. Дружинин, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие. На важность этой проблемы 

указывают также современные исследователи и педагоги Т.Н. Доронова, 

В.И. Ляскало, С.Л. Новоселова и др. [2,3]. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

соответствовать возрастным особенностям и возможностям детей. Бедность, 
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однообразие среды приводят к ограничению возможностей развития детей и 

также к задержкам в познавательно-речевом развитии. 

Учитывая вышесказанное, мы определили тему работы: «Роль 

развивающей предметно-пространственной среды в познавательно-речевом 

развитии детей старшего дошкольного возраста». 

Объект изучения: познавательно-речевое развитие детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: развивающая предметно-пространственная 

среда как условие познавательно-речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Цель исследования: теоретически обосновать и практически 

проверить влияние развивающей предметно-пространственной среды на 

познавательно-речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Разработать методические рекомендации для воспитателей старшей 

дошкольной группы по использованию развивающей предметно-

пространственной среды в познавательно-речевом развитии детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа научных и методических источников по теме 

исследования раскрыть сущность понятий «развивающая предметно-

пространственная среда», «познавательно-речевое развитие», «маркер 

игрового пространства», охарактеризовать особенности формирования 

познавательно-речевого развития старших дошкольников. 

2.Теоретически обосновать необходимость использования 

развивающей предметно-пространственной среды в познавательно-речевом 

развитии дошкольников.  

3.Проанализировать опыт работы воспитателя старшей группы 

МБДОУ № 117 и разработать учебно-методические материалы по теме. 

Для того, чтобы подтвердить роль развивающей предметно-

пространственной среды в познавательно-речевом развитии детей старшего 

дошкольного возраста мы изучили психолого-педагогическую и 

методическую литературу по теме исследования, мы рассмотрели сущность 

понятий «познавательно-речевое развитие», «развивающая предметно-

пространственная среда», «маркер игрового пространства», опыт работы 

воспитателя МБДОУ № 117. Также мы охарактеризовали особенности 

познавательно-речевого развития старших дошкольников и теоретически 

обосновали необходимость использования развивающей предметно-

пространственной среды в познавательно-речевом развитии дошкольников. 

Познавательно-речевое развитие детей – одно из важных направлений 

в работе с детьми дошкольного возраста. Для организации познавательно-

речевого развития дошкольников необходимо учитывать следующие 

составляющие: речь самого педагога, формирование представлений об 

окружающем мире, развитие любознательности, сенсорное воспитание и 
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игра. В процессе познавательно-речевого развития ребенка особое место 

занимает развивающая предметно-пространственная среда. 

Под развивающей предметно-пространственной средой дошкольного 

учреждения следует понимать такое предметное наполнение, организация 

которого влияет на развитие ребёнка наиболее эффективно.  

Развивающая предметно-пространственная среда, являясь важнейшим 

средством формирования личности ребенка, источником его знаний и 

социального опыта, оказывает большое влияние на всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста. Отсюда мы делаем вывод, что развивающая 

предметно-пространственная среда должна выполнять две важнейшие 

функции. Одна из функций носит информативный характер, другая - 

развивающий.  

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя 

разнообразие предметов и объектов социальной действительности, где 

каждый предмет и каждый объект, в свою очередь несут определённые 

знания об окружающем мире, становятся средством передачи социального 

опыта. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной 

группы, на которую нацелена данная среда. 

Чтобы предметно-развивающая среда отвечала всем требованиям 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования [1], 

и учитывались принципы ее построения, в дошкольном учреждении должны 

быть не только четко определенные зоны, пространство игровой комнаты 

необходимо организовать таким образом, чтобы оно позволяло детям 

свободно перемещаться, одновременно играть нескольким группам детей, 

чтобы в случае необходимости любой ребенок мог уединиться для занятия 

индивидуальной деятельностью. Решение этой задачи возможно при помощи 

создания креативных многофункциональных маркеров игрового 

пространства. 

Маркеры игрового пространства – это уменьшенный предметный 

образец пространства и объектов воображаемого мира.  Это может быть 

домик с внутренней обстановкой, ракета, нос корабля и др. 

Маркеры – представляют собой плоскость с закрепленными на ней 

устойчивыми сооружениями в соответствии с сюжетом (здания, светофоры), 

а дополнениями служат персонажи и событийные предметы, «жизненно 

важные» атрибуты, которые дети расставляют по своему желанию.  

Опыт работы МБДОУ № 117 показывает, что развивающая предметно-

пространственная среда в старшей группе преобразовывается в соответствии 

с темой недели – оформляются уголки, детям предоставляется игровой 

материал, который служит развитию и закреплению определенных 
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познавательно-речевых способностей. Педагогическая целесообразность 

подбора объектов позволяет предусмотреть необходимость и достаточность 

наполнения развивающей предметно-пространственной среды, а также 

обеспечивает самовыражение воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. В виду 

ограниченности пространства в группе воспитатель следит за тем, чтобы не 

перегружать зоны чрезмерным количеством информации, игровых 

материалов. Вместо этого вдумчивое наполнение игровых зон позволяет 

повысить эффективность их использования и получить более качественный 

результат. Следовательно, соблюдение принципов организации предметно-

развивающей среды старшей группы способствует развитию познавательно-

речевой активности детей. 

Изучив и обобщив теоретический материал и опыт работы воспитателя 

по проблеме исследования, мы сделали выводы, которые можно представить, 

как методические рекомендации для воспитателей детей старшего 

дошкольного возраста по использованию развивающей предметно-

пространственной среды в познавательно-речевом развитии детей: 

 познавательно-речевое развитие – это актуальное направление 

работы воспитателя, которое имеет особое значение для всестороннего 

развития и подготовки детей к школе; 

 одним из условий, способствующих позитивному познавательно-

речевому развитию является наличие развивающей предметно-

пространственной среды. При ее создании необходимо руководствоваться 

следующими принципами, определенными в Государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

полифункциональности; трансформируемости; вариативности; 

насыщенности; доступности; безопасности; 

 преобразование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с темой недели – оформленные уголки, детям предоставляется 

игровой материал, который служит развитию и закреплению определенных 

познавательно-речевых способностей; 

 материалы и оборудование должны создавать оптимально 

насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, 

многофункциональную, трансформирующуюся среду и обеспечивать 

реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей; 

 при создании предметной развивающей среды необходимо 

учитывать гендерную специфику и обеспечивать среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

 в качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 

должны выступать общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе; 

 подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 
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решению развивающих задач на этапе дошкольного детства; 

 материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

 при подборе материалов и определении их количества педагоги 

должны учитывать условия каждой образовательной организации: 

количество детей в группах, площадь групповых и подсобных помещений; 

 подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя 

из того, что при реализации образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми является игра, которая в 

образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и 

игра с правилами. 

Для того, чтобы развивающая предметно-пространственная среда стала 

эффективным условием познавательно-речевого развития детей воспитатель 

пополняет среду новыми объектами, знакомит с ними, учит использовать, 

привлекает к созданию новых объектов, учит её трансформировать. 

Данные методические рекомендации помогут педагогам построить 

свою систему педагогической работы по этому направлению в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, обогатить современным инструментарием образовательные 

области «Речевое развитие» и «Познавательное развитие» создать условия 

для широкой речевой практики всех детей в разных видах деятельности. 

Таким образом, использование обогащённой развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ позволит повысить и обогатить уровень 

познавательно-речевого развития детей старшего дошкольного возраста. 
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В современных условиях патриотизм предполагает гордость 

достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и 

культурные особенности, стремление защищать интересы Родины и своего 

народа. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у студентов высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.  

Целью патриотического воспитания является развитие у обучающихся 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития [1;2]. 

Наиболее актуальными являются такие направления деятельности по 

патриотическому воспитанию студенческой молодежи:  

– воспитание у подрастающего поколения любви к Отечеству, гордости 

за победы и достижения старших поколений по обеспечению безопасности и 

стабильного развития государства, ответственности за будущее Отчизны; 

– пропаганда отечественной истории и культуры; развитие различных 

форм гражданско-патриотического воспитания в летних лагерях отдыха и 

функционирование клубов по месту жительства;  

– поддержка деятельности объединений, направленной на реставрацию, 

восстановление и содержание памятников истории, культуры и архитектуры, 

мемориальных комплексов;  
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– поддержка и развитие молодежной инициативы в деле освоения 

воинских профессий, изучения военной истории и военного дела; подготовка 

молодежи к военной службе,  

– поднятие престижа профессии защитника Отечества; 

– оказание помощи ветеранам, семьям погибших при исполнении 

воинского долга;  

– проведение мероприятий, связанных с памятными днями, событиями 

истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями армии и 

др. [1;2]. 

Степень научной исследованности проблемы. Анализу патриотизма в 

молодёжной среде посвящены работы многих современных российских 

ученых. Патриотическое воспитание студентов рассматривается в трудах 

таких исследователей, как Лебедев А.Н., Мухина З.З., Иванова Д.В., 

Григорьева Е.В., Пустовойтов В.Н., Корнейков Е.Н. [1;2;3]. В работе 

Козловской Д.И. представлены возможности применения патриотического 

туризма как средства воспитания и образования молодежи [4].  

Объект исследования: патриотическое воспитание студентов колледжа.  

Предмет исследования: формы и методы патриотического воспитания 

студентов  

Цель исследования: изучение путей патриотического воспитания 

студентов. 

Задачами исследования:  

– уточнение понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание», 

«виртуальная экскурсия»; 

– определение отношения студентов колледжа к вопросам 

патриотического воспитания; 

– оценка возможностей использования виртуальных экскурсий в 

патриотическом воспитании студентов. 

Методы исследования. На каждом возрастном этапе проявления 

патриотизма и патриотическое воспитание имеет свои особенности.  

Среди традиционных методов патриотического воспитания можно 

выделить: 

– метод убеждения, который включает такие формы гражданско-

патриотической направленности как информационные часы, тематические 

мероприятия, беседы, семинары, лекции. Проводятся видео-лектории, 

оформляются информационные стенды, освещающие важные события и 

памятные даты нашей страны, историю возникновения и развития учебного 

заведения. Популярны тематические вечера и концерты, посвященные Дню 

воина – интернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню 

независимости. 

– метод положительного примера, подразумевает проведение 

краеведческой и поисковой работы, создание музея, организацию экскурсий 

по родному краю. Проводятся встречи с ветеранами войны и труда, 
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ветеранами колледжа. Это возможность напрямую пообщаться с людьми, 

являющимися героями нашего времени, носителями истории. 

– метод упражнений является наиболее обширным и заключается в 

проведении следующих форм гражданско-патриотической направленности: 

трудовые, экологические и благотворительные акции, тематические часы по 

изучению национальной символики и геральдики, уроки мужества, «Вахта 

памяти». Волонтерское движение с проведением акций «Милосердие» или 

«Спешите делать добро» – наиболее востребованная форма на данном этапе 

воспитания молодого поколения.  

Исследование было проведено методом анкетного опроса среди 

студентов ГБПОУ «Донецкий колледж промышленных и социальных 

технологий» (опрошено 50 человек). Исследование показало, что 95 % 

студентов считает патриотическое воспитание в колледже необходимым.  

В ходе опроса выяснилось, что наиболее интересными мероприятиями 

для них будут те, которые выходят за рамки военно-патриотической 

направленности: выставки, касающиеся культуры и природы страны, 

литературные гостиные, встречи с известными людьми, спортивные 

состязания.  

Более трети респондентов отметили, что для них важно, чтобы 

мероприятия были интересными, неформальными, учитывали их 

потребности.  

Для повышения вовлеченности молодёжи в патриотические 

мероприятия необходимо регулярно изучать потребности студенческой 

молодёжи, получать обратную связь и активнее вовлекать их в организацию 

подобных акций. 

Основные результаты. От студентов были получены предложения 

относительно того, какие мероприятия могли бы быть им интересны:  

– мероприятия, связанные с природой и культурой региона или страны 

в целом;  

– мероприятия, посвященные героям России и их подвигам: круглые 

столы, встречи с современными героями, 

– просмотр фильмов, выставки;  

– спортивные соревнования;  

– литературные вечера;  

– акции и флешмобы, посвященные значимым датам в истории страны. 

Многие студенты не называли конкретные мероприятия, но отмечали, 

что важно, насколько хорошо и интересно они будут организованы.  

В ситуации дистанционного обучения виртуальные экскурсии – один 

из самых эффективных и убедительных способов представления 

информации, поскольку они создают у зрителя полную иллюзию 

присутствия в туристических местах и событиях [3]. 
Виртуальная экскурсия, конечно, не заменит личное присутствие, но 

позволит получить достаточно полное впечатление об изучаемом объекте. 
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Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными 

экскурсиями: не покидая учебного кабинета, а в режиме самоизоляции – 

дома, можно познакомиться с объектами, расположенными за пределами 

города, области и даже страны; посетить несколько объектов: музеев, 

заповедников, природных сообществ; приобрести практические навыки 

самостоятельного наблюдения и анализа. 

Например, интернет-ресурсы предлагают посетить виртуальную 

экскурсию на Курган Саур-Могилу; виртуальный тур; материалы урока – 

виртуальной экскурсии по теме «Исторические памятники Донбасса» 

Пользователям доступны наградные материалы красноармейцев, журналы 

боевых действий, а также фотографии мемориала на Саур-Могиле в разные 

периоды своего существования [4]. 

Минобороны РФ запустило тематический мультимедийный раздел «На 

высоте, где не выдерживала сталь...», который посвящен комплексу Саур-

Могила в Донецкой Народной Республике. Проект знакомит как с 

современной историей комплекса, так и с подвигами советских солдат, 

которые выбили немецко-фашистских захватчиков с этой высоты в 1943 

году, начав таким образом освобождение всего Донбасса [5]. 

Выводы. Для повышения эффективности патриотического воспитания 

можно предлагать студентам виртуальные экскурсии. Необходимо также 

получать обратную связь после проведения мероприятий. Самой лучшей 

рекламой здесь будут позитивные отзывы других студентов.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые теоретические и 

практические аспекты смыслового содержания англоязычных сокращений в 

Интернет-общении. Исследованы особенности функционирования 

англоязычных сокращений в англоязычной и русскоязычной Интернет-

переписке. 

Ключевые слова: сокращение, аббревиатура, интернет-чат, слово. 

Актуальностью данного исследования выступает факт растущей 

популярности и широкого применения англоязычных сокращений, в 

частности в переписке пользователей сети Интернет. Данная работа может 

иметь теоретическое и практическое значение для педагогических 

работников и студентов в процессе обучения английскому в учебных 

заведениях. 

Объектом исследования стали англоязычные сокращения, 

используемые студентами колледжа в Интернет-переписке. 

Предметом исследования является смысловое содержание 

англоязычных сокращений. 

Значимым для анализа является смысловое содержание англоязычных 

сокращений, их соответствие грамматическим и орфографическим нормам 

английского языка. Главное внимание было сосредоточено на сокращениях, 

используемых студентами при переписке в социальной сети «Вконтакте», в 

мессенджерах «Viber» и «WhatsApp», а также в online-играх.  

Цель исследования – лингвистический анализ англоязычных 

сокращений. 

Целью исследования обусловлены следующие задачи исследования: 

1) подобрать и проанализировать научно-методическую литературу по 

теме; 

2) изучить примеры английских сокращений, используемых 

студентами колледжа в Интернет-переписке; 

3) проанализировать особенности англоязычных сокращений. 

При выполнении исследования были использованы два метода: 

поисковый и аналитический. Работа проводилась поэтапно: на 

подготовительном этапе была проведена основная работа; на втором этапе 

было проведено анкетирование обучающихся и его анализ; на 
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заключительном этапе были сформированы выводы, оформлены результаты 

проделанной работы. 

Практическая ценность исследования заключается в использовании 

материалов исследования непосредственно в процессе обучения английскому 

языку. Данная работа будет полезна и интересна тем, что позволит студентам 

обратить внимание на смысловое содержание англоязычных сокращений, 

повысит мотивацию к изучению языка и правильному пониманию и 

использованию информации, заложенной в сокращении, а также общую 

культуру студентов. 

B настоящее время современный мир представляет собой поток 

непрекращающейся информации, где каждый человек пытается передать 

максимальное количество информации за минимальную единицу своих 

ресурсов. Вследствие ускорения темпа жизни одной из наиболее 

характерных черт развития английского языка на современном этапе стал 

бурный рост количества сокращений. Haибoлee наглядными примерами 

применения принципа экономии речевых усилий и средств является язык 

Интернета, чатов, форумов, конференций, блогов и электронной почты, где 

необходимо 6ыcтpo фиксировать нужную информацию, кратко и ясно 

выразить свою мысль и при этом позаботиться об экономии  своего и чужого 

времени.  

Под сокращением следует понимать единицу письменной или устной 

речи, образованную путем извлечения элементов звуковой или графической 

оболочки из источника мотивации (полной формы слова или 

словосочетания), вследствие чего образуется новое слово, которое можно 

рассматривать как самостоятельную единицу [1].  

Настоящий бум в создании новых сокращений в современном 

английском языке произошел благодаря возникновению Всемирной сети, 

которая на сегодняшний день является неотъемлемой частью жизни любого 

современного человека. Причиной погружения в виртуальную реальность 

послужило недостаточное насыщение общением в реальной жизни в связи с 

ускоряющимся темпом жизни. Использование Сети в качестве возможности 

реализации своего личностного потенциала, выражения своих эмоций, по тем 

или иным причинам, затушеванным в реальности, стало основополагающим 

фактором развития устно-письменной речи в сети Интернет. Сегодня 

«Всемирная паутина» представляет коммуникативное пространство с 

безграничными возможностями создания новых слов, новых сокращений 

английского языка: ASAP = as soon as possible, BRB = be right back, IDK =I 

don’t know и др. 

Исследование чата, как актуальной формы электронного общения, 

представляет интерес в связи с его широким распространением и новизной 

создания новых пользовательских форм. Именно в чате видны 

специфические формы общения, которые обусловлены как компьютерными 

технологиями, так и неповторимостью речевого поведения отдельного 

собеседника. Чат (от англ. «chat» – беседа, болтовня) может относиться к 
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любому виду общения в Интернете, которое предполагает обмен 

сообщениями в режиме реального времени, где после отправки сообщения 

одним пользователем, оно тотчас будет доступно другим пользователям чата. 

Основным препятствием к общению в Интернет-чате является 

скудность лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических 

средств, которые в полной мере могут быть реализованы только в «живом» 

общении. В виртуальном пространстве мы вынуждены представлять наши 

мысли знаками, набранными на клавиатуре, где их семантический фон может 

быть выражен только посредством лексико-семантических и графических 

средств. Попыткой преодоления барьера между реальным и виртуальным 

мирами стало создание «смайликов» (от англ. «smile» - улыбка), которые 

используются в качестве средств экспрессивно-эмоциональной окраски речи. 

Для того чтобы в виртуальном общении можно было компенсировать тембр 

или акцентировать внимание на части высказывания, используются 

многочисленные восклицательные знаки или «Caps Lock», что означает 

повышение голоса. Вследствие вышесказанного мы приходим к выводу, что 

Интернет-переписка является симбиозом устного и письменного способов 

передачи информации. 

Говоря о сокращениях, их можно условно разделить на лексические и 

графические [2,с.58]. 

Лексическое сокращение – это единица языка, обладающая не только 

внешней (звуковой) стороной, но и внешне выраженным значением и 

функционирующая как нечто уже существующее и лишь воспроизводимое в 

речи. Лексические сокращения, в свою очередь принято разделять на 

акронимы, портмоне (слияния, стяжения) и усечения. Акронимы являются 

разновидностью аббревиатуры, так как аббревиатура – это любое 

сокращенное написание слова, в то время как акроним – это сокращенное 

слово, состоящее из начальных букв мотивированных слов или 

словосочетаний и читающееся как единое слово, а не побуквенно (прим. IRL – 

In Real Life). Для меньшей путаницы, акроним и аббревиатуру принято 

обозначать термином «инициализм». 

Портмоне – слово, для которого характерно образование путем слияния 

частей нескольких слов (прим. Internet – International Network). 

Усечение – это сокращенное слово, образованное путем отбрасывания 

начала, середины или конца слова (прим. hamburger – burger, influenza – flu, 

advertisement – ad). 

Графические сокращения – это сокращения, свойственные только 

письменной речи, так как в устной речи они реализуются в полной форме. 

Графические сокращения используются для обозначения дней недели и 

месяцев (прим. Sun – Sunday, Apr – April), мер, единиц времени (прим. sec – 

second) и т.д. 

Широкому распространению аббревиатур в языке Интернета 

способствует их экстравагантность, необычность, краткость, полностью 

соответствующая темпу жизни современного человека. Важной причиной 
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активного использования графических сокращений является возрастающая 

роль информационных технологий в межличностной коммуникации. 

Общению в чатах, обмену мгновенными сообщениями подростки посвящают 

значительную часть своего досуга, и фактор экономии времени в такой 

коммуникации играет существенную роль [5]. 

В английской Интернет-переписке преобладают две группы 

сокращений. К первой группе относятся обычные сокращения и 

инициализмы. Данный тип сокращений является наиболее популярным среди 

пользователей Интернет-чата. Такие сокращения имеют определенный успех 

вследствие возможности передачи эмоционального состояния собеседника, а 

также благодаря наибольшей экономии речевых средств. Например: LOL 

(Laughing Out Loud); TBH (To Be Honest); IDK (I Don’t Know); OMG (Oh My 

God); BTW (By The Way); GG (Good Game).  

Помимо инициализмов к первой группе сокращений также относятся 

логограммы – знаки, представляющие целое слово или его основу. Например: 

r (are); u (you); c (see). Подобный случай также позволяет проанализировать 

сокращение таких слов, как «what», «write», «see you» до соответственно 

«wot», «rite», «cu», которые образованы по фонетическому созвучию. 

Количество знаков в таких словах остаётся практически неизменным, но они 

являются удобными в использовании, поэтому пользуются популярностью у 

Интернет- пользователей [3]. 

Ко второй группе сокращений относятся укороченные в процессе 

разговорной речи слова. Например: kinda (kind of); wanna (want to); gonna 

(going to). Вторая группа также богата такими видами сокращений, как 

афереза (отсечение начальной части слова), синкопа (отсечение средней 

части слова), апокопа (отсечение конечной части слова). Было установлено, 

что среди трех этих разновидностей сокращений наиболее распространенной 

в Интернет-пространстве является апокопа. Например: tho (though); def 

(definitely); fab (fabulous). 

Итак, можно заключить, что в английском языке возникли сокращения 

именно на письме. Изначально они были графическими, но затем многие из 

них подверглись лексикализации, так как процесс упрощения любых 

сложных единиц неизбежен. Впоследствии чтение графических сокращений 

по буквам преобразовалось в независимое слово. Процесс, связанный с 

широким употреблением сокращенных лексических единиц, указывает на 

характерную особенность современного английского языка – упрощение 

языкового выражения с сохранением информационной значимости для целей 

коммуникации [4]. 

Может показаться, что использование англоязычных аббревиатур в 

русскоязычном Интернет-чате не столь широко, однако стоит  отметить, что 

исконно русские сокращения встречаются еще реже. Это объясняется тем, 

что возможность создания аббревиатуры на английском языке значительно 

выше из-за сложности языка и схожести произношения разных слов. 

Преимуществом создания англоязычных аббревиатур является тот факт, что 
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английский язык является международным языком, то есть используется во 

всем мире. Именно поэтому англоязычное сокращение может быть понято 

даже теми, кто не является носителем английского языка. 

В целом можно сделать вывод, что современному обществу присущ 

процесс интернационализации, что сказывается и на языковом составе. 

Кроме того, при сопоставительном анализе английских сокращений в 

русском и английском Интернет-чатах было замечено, что носители 

английского языка пополняют словарный запас на базе исконных слов, в то 

время как для носителей русского языка характерно заимствование основ 

английских слов, сокращений, на базе которых они могут создавать 

собственные слова. В целом, тенденцию к использованию английских 

сокращений можно обозначить, как копирование, осмысление и обработку 

русскоязычными Интернет-пользователями западного опыта. 

В ходе исследования были опрошены около 80 студентов Донецкого 

медицинского колледжа, которые активно используют сокращения, общаясь 

в Интернет-чатах. Подавляющее большинство опрошенных основной 

причиной использования сокращений указали экономию времени (85%). 

Также выяснилось, что, несмотря на наличие русских сокращений, многие 

студенты (73%) предпочитают использование англоязычных сокращений. 

Например: LOL (Laughing Out Loud) – ЛОЛ; OMG (Oh My God) - ОМГ; 

IMHO (In My Humble Opinion) – ИМХО; ok (Okay) – ок; pls (please) – плз. 

При этом, некоторые студенты признались, что не всегда знают истинную 

расшифровку той или иной популярной в сети аббревиатуры и используют 

ее, основываясь на предыдущем опыте. Наиболее интересным фактом, 

который удалось выявить в ходе опроса, стало то, что сокращения, 

используемые в переписке сетевых online-игроков, совершенно непонятны 

студентам, которые в эти игры не играют. Например, kk – ok, q – hello, gl – 

good luck, wp – well played и т.д. 

Важно заметить, что в ходе опроса удалось привлечь интерес студентов 

к разного рода сокращениям, заставить задуматься об их истинном значении 

и смысловом содержании, а также удалось повысить мотивацию студентов к 

дальнейшему и более глубокому изучению английского языка для 

правильного и уместного применения сокращений в своей Интернет-

переписке. 
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На современном этапе меняются цели и задачи, стоящие перед 

системой образования, акцент переносится с усвоения знаний на 

формирование компетенций. Компетенция (лат. – competentia) означает круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познанием и 

опытом. Способность осуществлять речевую иноязычную деятельность 

(находить информацию в различных источниках, сообщать ее, обмениваться 

мнениями) на основе языковых, социолингвистических, предметных и 

страноведческих знаний называется коммуникативной компетенцией.  

Обучение иностранным языкам должно быть направлено на 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение и систематизацию знаний о языке, увеличение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой. Эффективность формирования и развития 

языковой компетенции во многом зависит от технологий и средств обучения 
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иностранным языкам. Применение интерактивных средств обучения 

способствует оптимизации учебного процесса, переходу на качественно 

новый уровень развития и имеет ряд преимуществ перед традиционными 

формами проведения уроков. 

Интерактивное обучение – это форма организации познавательной 

деятельности, основанной на взаимодействии. На уроке создаются 

комфортные условия для обучения, при которых все учащиеся чувствуют 

свою успешность и интеллектуальную состоятельность. Учебное окружение 

выступает как реальность, в которой учащийся находит для себя область 

применения осваиваемого опыта. 

Учащиеся реализуют: 

• лингвистическую,  

• речевую,  

• социокультурную,  

• социальную,  

• компенсаторную,  

• дискурсивную,  

• предметную компетенции через обучение:  

• чтению, 

• говорению, 

• письму, 

• восприятию и пониманию иноязычной речи на слух.  

В зависимости от задач урока существует целый ряд интерактивных 

методов и приемов: 

• кластеры; 

• ментальная карта; 

• мозговой штурм, мозговая атака;  

• групповая работа (работа в малых группах); 

• деловые и ролевые игры;  

• круглый стол (дискуссия, диспут, дебаты);  

• метод case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ);  

• проектная работа;  

• театральные постановки;  

• социологический опрос (анкетирование) и т.д. 

Рассмотрим, к примеру, проектную работу - это специально 

организованный учителем и осуществляемый учащимися комплекс 

самостоятельных действий, позволяющих найти решение определенной 

проблемы, что позволяет создать конечный продукт в виде проекта (плакат, 

презентация, видеофильм) по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что 

группа или отдельный участник имеет возможность доказать преимущество 

своего проекта перед другими и узнать мнение других учащихся. Участники 

могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в интернет, 
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электронную библиотечную систему и т. д., а затем обсудить эти материалы 

со всей группой.  

Деловая или ролевая игра - это эффективная отработка вариантов 

поведения в тех ситуациях, в которых могут оказаться учащиеся в реальной 

жизни. Игра позволяет приобрести навыки принятия решений в учебной 

ситуации. С точки зрения учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность, 

в процессе которой они выступают в разных ролях. Учебный характер игры 

ими часто не осознается. Для учителя же цель игры – формирование и 

развитие речевых навыков и умений учащихся. Она представляет собой 

упражнение для овладения навыками и умениями в условиях 

межличностного общения. В этом плане ролевая игра обеспечивает 

обучающую функцию и формирует у школьников способность примерить на 

себя роль другого человека. 

Как показывает практика групповая работа или работа в малых группах 

– одна из самых продуктивных форм организации учебного сотрудничества, 

одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся 

возможность посильно участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия), 

где на смену репродуктивной деятельности приходит исследовательская, 

поисковая, коллективно-распределенная деятельность». 

 Успешность проведения групповой работы зависит от: 

- выбора заданий;  

- от выбора способа сотрудничества учащихся в группе;  

- от правильного формирования состава группы;  

- от доступности различных источников и ресурсов;  

- от опоры на личный опыт учащихся; 

- возможности самооценки успехов и рефлексии.  

Рассмотрим эффективность интерактивных методов обучения 

(таблица 1). 

Таблица 1.  

Сравнительные характеристики интерактивных методов обучения 
Интерактивные методы 

и приемы обучения 

Виды речевой деятельности/коммуникации 

чтение говорение аудирование письмо 

Кластеры + +  + 

Ментальная карта + +  + 

Мозговой штурм + + +  

Взаимообучение в 

малых группах 

+ + + + 

Деловая/ролевая игра + + + + 

Круглый стол  + +  

Проектная 

деятельность по теме 

+ + + + 
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Анализируя свою деятельность по формированию речевой 

коммуникативной компетенции учащихся средствами интерактивных 

методов обучения, мы пришли к следующим выводам: 

- внедрение интерактивных форм и методов дает более ощутимый и 

устойчивый учебный результат, чем традиционные методики; 

- для формирования речевой компетенции необходима ситуация успеха 

(исчезает закомплексованность, неуверенность в себе, повышается 

самооценка учащегося); 

- интерактивное взаимодействие задействует эффективные факторы 

помощи и взаимопомощи; возрастает учебная мотивация учащихся; 

- происходит формирование коммуникативных умений (учащийся 

выражает свои мысли, приводит аргументы, делает выводы, т. е. выходит на 

уровень говорения). 

В заключение необходимо отметить, что современные интерактивные 

методы обучения – это огромное количество возможностей, которые 

помогают интенсифицировать образовательный процесс, активизировать 

познавательную и творческую активность учащихся, повысить 

эффективность урока. Это приводит к повышению уровня коммуникативной 

компетенции обучающихся, которая является ключевой в обучении 

иностранному языку. 

Со стороны педагога, использование интерактивных методов помогает 

в самореализации, раскрытии собственных возможностей, мотивирует на 

поиск новых форм, ресурсов и технологий в образовании, творческий подход 

в организации урока, что способствует дальнейшему профессиональному 

развитию. 
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Наглядное, чувственное знакомство с предметами и их свойствами 

составляет область сенсорного развития. Сенсорное развитие – это развитие 

восприятия и формирования представлений о внешних свойствах предметов: 

их величине, форме, цвете и положении в пространстве.  

Именно в дошкольном возрасте закладываются базовые составляющие 

сенсорного развития ребенка. Именно в этом возрасте активно развивается 

деятельность органов чувств, происходит накопление представлений об 

окружающем мире. 

Катаева А.А. и Стребелева Е.А отмечают, что развитие умственно 

отсталого ребенка с первых дней жизни отличается от развития нормальных 

детей [4, 5]. В ходе изучения детей раннего возраста специалистами было 

установлено, что их развитие подчиняется основным закономерностям 

психического развития детей в норме. В то же время имеются специфические 

закономерности развития психики, которые связаны с органическим 

поражением головного мозга: замедленный темп развития, опережение 

физического развития, более позднее становление высших психических 

функций. Дети с интеллектуальной недостаточностью имеют грубые 

нарушения познавательной деятельности. Их восприятие неполное, 

хаотичное, фрагментарное, выделяя часть, они не замечают, самого объекта, 

испытывают затруднения при выделении объекта из фона.  

Недостаточность развития представлений о форме и цвете у детей с 

интеллектуальной недостаточностью преодолеваются лишь в ходе 

целенаправленного обучения. Одним из средств сенсорного развития у детей 

с интеллектуальной недостаточностью является дидактическая игра. 

В ходе дидактической игры создаются специальные условия, в которых 

каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в 
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определенной ситуации или с определенными предметами, приобретая 

собственный, действенный и чувственный опыт. Это особенно важно для 

детей с интеллектуальной недостаточностью, у которых опыт действий с 

предметами очень беден.  

Результаты исследований влияния дидактических игр на восприятие 

формы и цвета у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 3-4 

лет были отражены в работах как зарубежных, так и отечественных 

психологов и педагогов: Ш.А. Абдуллаевой, А.К. Бондаренко, 

Е.Ф. Войлоковой, В.В. Воронковой, Л.С. Выготского, О.П. Гаврилушкиной, 

Е.А. Екжановой, С.Д. Забрамной, А.А. Катаевой, А.Н. Леонтьева, К.Б. Лурье, 

Г.А. Мишиной, С.Л. Новоселова, Н.П. Нечаева, С.Л. Рубинштейна, 

Е.А. Стребелевой, В.А. Сухомлинского, А.П. Усова, Д.Б. Эльконина. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сенсорное 

воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности, служит основой познания мира, первой 

ступенью которого является чувственный опыт. Успешность умственного, 

физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, от того, насколько совершенно ребенок 

слышит, видит, осязает окружающее. 

В игровой деятельности происходит наиболее интенсивное воспитание 

всех психических функций, в том числе сенсорное воспитание. Поэтому, 

необходимо внедрять в воспитательно-образовательный процесс 

дидактические игры, упражнения для развития восприятия ребенка, основная 

задача которых ознакомление дошкольников со свойствами предметов, что 

поможет обеспечить накопление представлений о форме, цвете предметов.  

Объект исследования: развитие восприятия цвета и формы у детей 3-4 

лет с интеллектуальной недостаточностью.  

Предмет исследования: дидактическая игра, как средство развития 

восприятия цвета и формы у детей 3-4 лет с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Цель: изучить роль дидактических игр в развитии восприятия формы и 

цвета у детей 3-4 лет с интеллектуальной недостаточностью. 

Задачи:  

1. На основе изучения материалов исследования по проблеме 

использования дидактических игр для развития восприятия цвета и формы у 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 3-4 лет раскрыть 

понятия «дидактическая игра», «восприятие формы и цвета»; «сенсорное 

развитие»; 

2. Обосновать эффективность использования дидактических игр для 

развития восприятия формы и цвета у дошкольников 3-4 лет с 

интеллектуальной недостаточностью;  

3. Экспериментально подтвердить значение дидактических игр в 

развитии восприятия формы и цвета у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью;  
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4. Разработать и внедрить комплекс дидактических игр по развитию 

восприятия цвета и формы у детей 3-4 лет с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Гипотеза: при системном использовании дидактических игр можно 

будет успешно развить восприятие формы и цвета у дошкольников 3-4 лет с 

интеллектуальной недостаточностью, при условиях: 

- комплекс дидактических игр разработан и апробирован в 

соответствии с логикой развития представлений у детей 3-4 лет с 

интеллектуальной недостаточностью;  

- созданы условия для эффективного использования дидактических игр 

по формированию восприятия цвета и формы, с учетом возрастных 

особенностей.  

Методы исследования: изучение психолого-педагогической 

литературы, программ, педагогическое наблюдение, изучение и обобщение 

передового педагогического опыта, педагогический эксперимент, 

количественный и качественный анализ полученных данных. 

Практическая значимость работы заключается в реализации 

использования комплекса дидактических игр по развитию восприятия цвета 

и формы у детей 3-4 лет с интеллектуальной недостаточностью. 

Интеллектуальная недостаточность психики ребенка – это дефект, 

который приводит к различным отклонениям в развитии психических 

процессов и деятельности в целом. У этих детей поражение мозговых систем 

возникает на ранних этапах развития: или во внутриутробном 

(пренатальном), или в постнатальном периоде. Нарушения при данном 

дефекте касаются познавательных процессов: ощущения, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, речи, внимания, страдает эмоционально-

волевая сфера, моторика, личность в целом.  

Для детей с нарушениями интеллекта характерно большое отставание в 

сроках сенсорного развития. У них поздно и часто неполноценно происходит 

соотнесение восприятия свойств предметов со словом, обозначающим эти 

свойства. А это, в свою очередь, задерживает формирование представлений 

об окружающем предметном мире.  

Как правило, умственно отсталые дети инертны, неэмоциональны. 

Поэтому необходимы такие методические приемы, которые могли бы 

привлечь внимание, заинтересовать каждого ребенка. Взрослым необходимо 

постоянно создавать у детей положительное эмоциональное отношение к 

предлагаемой деятельности. Этой цели и служат дидактические игры. 

Дидактическая игра – это вид деятельности, в ходе которой происходит 

развитие дошкольников, активизация их психических процессов, 

пробуждается живой интерес к процессу познания. В отличие от учебных 

занятий, в дидактической игре учебные, познавательные задачи ставятся не 

прямо, когда педагог объясняет, учит, а косвенно – дети овладевают 

знаниями, играя. 

Организация экспериментального исследования. 
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Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 168 

компенсирующего типа города Макеевка», с младшими дошкольниками с 

интеллектуальной недостаточностью (8 детей). 

Экспериментальное исследование проводилось поэтапно: 

1. Констатирующий эксперимент. Цель: подбор методик для 

определения уровня развития представлений о форме и цвете у детей 3-4 лет 

с интеллектуальной недостаточностью, проведение диагностики, анализ 

результатов. Для экспериментального выявления уровня развития 

представлений о форме и цвете у детей 3-4 лет с интеллектуальной 

недостаточностью использовались следующие методы исследования: 

Методика диагностики уровня и оценки сенсорного развития. Автор: 

Николаева Т.В. и Тест программа достижений детей 3-4 лет в сенсорной 

сфере. 

2. Формирующий эксперимент. Цель: разработка и апробация системы 

дидактических игр, направленных на развитие представлений о форме и 

цвете у детей 3-4 лет с интеллектуальной недостаточностью. 

3. Контрольный эксперимент. Цель: определить результативность 

работы по развитию представлений о форме и цвете у детей 3 – 4 лет с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Констатирующий эксперимент 

Результаты проведения экспериментальной работы 

Нами была проведена диагностика уровня и оценки сенсорного 

развития (авт. Николаева Т.В.), которая направлена на определение 

представлений детей о форме, цвете, величине.  

В результате исследования были получены следующие результаты: 

75% (6 детей) детей экспериментальной группы продемонстрировали 

низкий уровень сенсорного развития. При соотнесении фигуры и отверстия 

использовали метод проб, то есть, вкладывая геометрическую форму в 

прорезь доски, они перебирали все отверстия в поиске того, которое 

соответствует выбранной фигуре. 

25% (2 ребенка) детей показали средний уровень сенсорного развития. 

Отмечалось значительное отставание от возрастных норм. У детей наблюдалось 

снижение качества копирования по мере выполнения задания.  
Анализируя качественные результаты экспериментального исследования, 

можно сказать, что у детей 3-4 лет с интеллектуальной недостаточностью 

представления о форме и цвете развиты на низком уровне. Следовательно, с 

данной категорией воспитанников необходимо проводить целенаправленную 

работу по развитию сенсорных эталонов: цвет и форма, используя 

дидактические игры, как средство активизации мыслительной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Формирующий эксперимент 
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Работа по развитию представлений о форме и цвете у детей 3-4 лет с 

интеллектуальной недостаточностью носила комплексный характер и 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Индивидуальная работа с детьми по развитию представлений о 

форме и цвете. Индивидуальная работа с детьми 3-4 лет c интеллектуальной 

недостаточностью по развитию представлений о форме и цвете основывалась 

на индивидуально-развивающей программе, которая составлялась для 

каждого ребенка исходя из особенностей его развития. Для развития 

восприятия формы цвета предметов были проведены следующие 

дидактические игры: «Кубики», «Пирамидки», «Коробочка», «Кубик 

спрятался», «Какой большой», «Окна», «Что катится, что не катится», 

«Колпачки», «Корзинки», «Пирамидка». 

2. Работа с родителями. В уголке для родителей были оформлены 

методические рекомендации по развитию представлений о форме и цвете у 

детей 3-4 лет посредством дидактической игры.  

3. Работа с воспитателями. Были разработаны рекомендации 

«Методика организации дидактических игр», «Методы и приемы сенсорного 

воспитания дошкольников с интеллектуальной недостаточностью», «Условия 

и средства сенсорного воспитания дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» 

В дальнейшем планируем продолжить работу по развитию представлений 

о форме и цвете у младших дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью посредством дидактических игр. А также провести повторное, 

контрольное исследование. 

Таким образом, можно говорить о необходимости формирования 

представлений о форме и цвете у младших дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью посредством дидактических игр, что поможет в 

формировании готовности дошкольника к чтению и письму, и станет 

основой для успешного обучения в коррекционной школе. 
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Ключевые слова: происхождение пословиц, заимствование, культура. 

Тема моей работы «Английские пословицы: происхождение, и роль в 

обучении английскому языку». Актуальность работы заключается в том, что 

пословицы – это очень хороший способ почувствовать настоящий живой 

английский язык, лучше понять традиции, историю и культуру людей, для 

которых английский это родной язык. Английские пословицы отражают 

народные приметы, культурный опыт, представления, связанные с трудовой 

деятельность, природные явления и культурой жителей Великобритании. 

Использование пословиц позволяет участвовать в диалоге, получить 

первичные сведения о грамматике, синтаксисе и фразеологии. Я считаю, что 

это важная проблема, поскольку многие люди в наше время не понимают 

истинного значения ряда пословиц, вследствие чего и употребляют их 

неверно.  

Задачи:  

1. Выявить источники происхождения английских пословиц.  

2. Определить роль пословиц в обучении английскому языку.  

3. Систематизировать пословицы по темам.  

1. Главная часть  

1.1 Источники происхождения пословиц в английском языке.  

Пословицы, пришедшие в современный язык из многовекового 

народного опыта и творчества. 

Пословицы и поговорки - древний жанр народного творчества. Они 

возникли в далекие времена, и уходят своими корнями вглубь веков. Многие 

из них появились еще тогда, когда не было письменности. Чтобы стать 

пословицей, высказывание должно быть воспринято и усвоено простыми 

людьми. Любая пословица создавалась определенным человеком в 

определенных обстоятельствах. Такие пословицы передаются из поколения в 
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поколение. Пословица: «Make hay while the sun shines» («коси сено, пока 

солнце светит», «коси коса пока роса, роса долой - коса домой»), эта фраза 

берет свое происхождение из практики древнего земледелия. Но после того 

как многие сотни людей выражали эту мысль многими различными 

способами, она приобрела, наконец, свою запоминаемую форму и начала 

свою жизнь в качестве пословицы.  

По происхождению их можно разделить на основные группы: 

- исконно английские; 

- заимствованные из Библии и других литературных источников; 

- заимствованные из иностранных языков. 

Заимствование.  

Некоторые пословицы в английском языке были заимствованы из 

других стран. Изучая пословицы, я обратила внимание на пословицу «Per 

aspera ad astra», пришедшею в английский язык из Франции. Английский 

эквивалент этой пословицы «Trough hardships to the stars», а по-русски это 

звучит так: «Через тернии к звёздам». Оказалось, что эта пословица 

появилась в английском языке из прошлого как девиз английских 

Воздушных вооруженных сил. Пословица «Trough hardships to the stars» 

сохранилась до наших дней и служит девизом Королевских Британских 

вооруженных сил и сейчас. 

Существуют пословицы, заимствованные из литературных 

произведений. «A rose by any other name would smell as sweet» — «Роза под 

любым другим именем пахла бы так же сладко». Хотя это одна из самых 

известных цитат из произведений Шекспира, ни одно издание при жизни 

Шекспира не представляет текст в форме, известной современному 

читателю: это искусная смесь, собранная Эдмондом Мэлоуном, редактором 

восемнадцатого века. В знаменитой речи Акта II, Сцены II пьесы Джульетта 

произносит строчку, относящуюся к дому Ромео: Монтекки. Строка 

подразумевает, что его имя ничего не значит, и они должны быть вместе.  

Пословицы, пришедшие из Библии и Священно Писания. Пословицы, 

взятые из Библии – это еще один вид заимствования, поскольку Библия 

переведена с иврита, ее мудрые высказывания отражают сознание 

древнееврейского общества. В старые времена Библия читалась весьма 

широко, так что многие из ее высказываний стали частью общественного 

сознания до такой степени, что лишь немногие сейчас догадываются о 

библейском происхождении тех или иных пословиц. Тем не менее, многие 

английские пословицы целиком взяты из Священного Писания, на пример: 

«You cannot serve God and mammon». «The spirit is willing, but the flesh is 

weak». «Spare the rod and spoil the child». «You can’t make bricks without 

straw». В таких пословицах заключены очень простые, но самые основные 

житейские идеи. На пример: «As you sow, so you reap», имеющая русский 

аналог «Что посеешь, то и пожнёшь!» 

1.2 Роль пословиц в обучении английскому языку.  
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Пословицы и поговорки – благодатный материал, используемый в 

обучении. С их помощью можно выражать свою мысль и обобщать ее в 

краткой форме. С другой стороны, их изучение представляет собой 

дополнительный источник страноведческих знаний. К пословицам и 

поговоркам можно обращаться для обработки звуковой стороны речи. Они 

помогают поставить произношение отдельных трудных звуков, в 

особенности тех, которые отсутствуют в русском языке. Нужно отбирать 

выражение в зависимости от того, какой звук отрабатывается. Можно 

предложить, например, такие пословицы для отработки звука. «Where there is 

a will there is a way» - «Кто хочет, тот добьется», «Где руки и охота, там 

спорится работа». «So many men, so many minds» - «Сколько людей, столько 

и мнений». «Business before pleasure» - «Делу время, потехе час».  

Практическая часть  

2.1 Тематика английских пословиц. В процессе работы я изучила более 

70 пословиц и систематизировала их по следующим темам:  

Трудовая деятельность:  

1. A good beginning makes a good ending - хорошее начало совершает и 

хороший конец. 

2. A volunteer is worth twenty pressed men - один доброволец стоит 

двадцати принуждённых.  

3. What is the workman without his tools - что за работник без своих 

инструментов. 

4. A good workman doesn't quarrel with his tools - хороший мастер не 

ссорится со своими инструментами. 

5. A cat in gloves catches no mice - кот в перчатках мыши не поймает. 

6. The end crowns the work - конец делу венец. 

7. By doing nothing we learn to do ill - ничего не делая, мы учимся 

плохому. 

8. Hasty climbers have sudden falls - поспешишь людей насмешишь.   

9. Haste make waste - поспешность совершает растрату. 

10. Make haste slowly - спеши медленно. 

Животные: 

1. A nod’s as good as a wink to a blind horse - слепому коню, что кивай, 

что подмигивай.  

2. Don’t look a gift horse in the mouth - даренному коню в рот не 

смотрят.  

3. Every dog has his day - у любой собаки есть свой день.  

4. It’s the early bird that gets the worm - ранняя пташка склюет червячка.  

5. Beware of a silent dog and still water - в тихом омуте черти водятся. 

6. Give a dog a bad name and hang it - дурная слава накрепко пристает. 

7. Agree like cats and dogs - жить как кошка с собакой. 

8. When the cat’s away, the mice will play - кот из дома — мыши в пляс. 

9. Curiosity killed a cat – любопытно Варваре нос оторвали. 

Дом:  
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1. A house divided against itself cannot stand – дом, разделённый 

пополам, не выстоит.  

2. A house is not a home - здание ещё не дом.  

3. A woman’s place is in the home - место женщины — в доме.  

4. The house is a fine house when good folks are within - дом становится 

прекрасным, когда в нем живут хорошие люди. 

5. Owner should bring honor to the house, not the house to the owner - 

делай честь своему дому, а не жди, что твой дом представит тебя в выгодном 

свете. 

6. Be it ever so humble, there's no place like home - каким бы бедным не 

было жилище, нет ничего лучше дома. 

7. The wider we roam, the welcomer home - чем больше мы скитаемся, 

тем желанней родной дом. 

8. Curiosity is ill manners in another’s house - любопытство в чужом доме 

– это появление невоспитанности. 

9. He that would be well needs not go from his own house - тот, кто хочет, 

чтобы все было благополучно, не должен выходить из дома. 

East or West, the home is best – в гостях хорошо, а дома лучше.10. 

Любовь: 

1. All you need is love - всё, что тебе нужно - это любовь.  

2. All’s fair in love and war - всё можно в любви и на войне.  

3. Better to have loved and lost than never to have loved at all - лучше 

любить и потерять, чем не любить вообще.  

4. Absence makes the heart grow fonder - отсутствие любимого делает 

любовь сильнее. 

5. No herb will cure love - никакая трава(лекарственная) не вылечит 

любовь. 

6. Не that has no children knows not what love is – тот, у кого нет детей, 

не знает, что такое любовь. 

7. No man loves his fetters, be they made of gold - нет человека, который 

любит свои оковы, даже если они из золота. 

8. Love and a cough cannot be hidden - любовь и кашель нельзя спрятать. 

Семья:  

1. Не that has no children knows not what love is - тот, у кого нет детей, не 

знает, что такое любовь.  

2. A tree is known by its fruit – яблоко от яблони недалеко падает.  

3. All are good lasses, but whence come the bad wives? - все девушки 

хороши, но откуда, же тогда берутся плохие жены?  

4. Fortune is easily found, but hard to be kept - найти счастье легко, да 

трудно его удержать.  

5. Every mother thinks her own gosling a swan - всякая мать считает 

своего гусенка лебедем.  

Еда: 
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1. A little of what you fancy does you good - немного лакомства идет на 

пользу.  

2. Half a loaf is better than no bread - полбуханки лучше, чем ничего.  

3. The appetite comes with eating - аппетит приходит во время еды. 

4. A hungry belly has no ears - сытое брюхо к ученью глухо.  

5. A hungry man is an angry man - голодный человек – сердитый 

человек.  

Заключение Пословицы и поговорки, являясь частью культурного 

наследия народа, всегда оставались и останутся актуальными, несмотря на 

развитие современной науки, экономики и техники. В любое время 

пословицы и поговорки будут характерной чертой данного народа, объектом 

внимания и исследования. Пословицы являются квинтэссенцией языка, они 

оживляют речь, придают ей особый колорит и очарование. Изучив более 70 

пословиц и их переводов, можно сделать следующие выводы: 1) пословицы и 

поговорки многозначны и ярки. Дословный перевод некоторых пословиц и 

поговорок английского языка является также народным крылатым 

высказыванием в русском языке; 2) изучение пословиц и поговорок помогает 

развивать у обучающихся познавательный интерес к изучаемой дисциплине 

и культуре страны изучаемого языка, расширять кругозор, формировать 

образное мышление, творческие задатки, языковую догадку, а также 

внимание, память и логику; 3) пословицы и поговорки помогают 

формировать фундамент грамматического материала, значительно 

обогащают словарь говорящего, совершенствуют произносительные навыки, 

а также подготавливают к межкультурной коммуникации. 

 

Список использованных источников 

1. Баскакова, Г. Н. Пословицы и поговорки в обучении английскому 

языку / Баскакова, Г. Н. // Englіsh - 2007. 

2. Бодрова Ю.В. Русские пословицы и поговорки и их английские 

аналоги - Издательство «Сова» - 2007.  

3. Нуртазина К.Б. Выражение модальности в казахском, русском, 

английском языке на материале пословиц и поговорок // Вестник КазНУ. 

Серия филологическая. - 2004. 

4. Кашина, Н. А. 12 английских пословиц, имеющих отношение к еде 

[Электронный ресурс] / Н. А. Кашина, Е. А. Кульвинский // Проблемы и 

перспективы развития современной медицины: сб. науч. Ст. XI Респ. Науч.-

практ. Конф. С междунар. Участием студентов и молодых ученых, Гомель, 

2019 г. – URL: https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/6217 

 

 

 

 

 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

154 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Папакина Виктория Дмитриевна, 4 курс  

ГБПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

 

Данильченко Светлана Владимировна,  

преподаватель психолого-педагогических дисциплин  

 

Аннотация: автором рассмотрена роль исторического материала в 

развитии познавательного интереса младших школьников, 

проанализированы взгляды педагогов на исторический аспект в начальной 

школе, а также представлены основные задачи исторической пропедевтики 
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Народная мудрость гласит, что, не зная прошлого, невозможно понять 

подлинный смысл настоящего и цель будущего. Это, конечно, относится и к 

математике. 

Педагоги прошлого постоянно подчеркивали недостаточность и 

педагогическую ошибочность чисто абстрактного изложения математики и 

настаивали на том, чтобы математика получала зримые черты метода 

познания окружающего нас мира. В «обращении к читателям» в «Истории 

математики в школе» педагог математик Герш Исаакович Глейзер писал, что 

на основе своего личного тридцатилетнего опыта работы в школах он 

рекомендует на каждые шесть уроков по одной беседе. Под беседой 

понимается сообщение некоторого факта из истории математики, который 

может быть преподнесен обучающимся в виде рассказа, рассмотрения и 

объяснения рисунка, краткого замечания, разбора задачи, сопровождаемого 

исторической справкой. [1] 

Сведения из истории математики, исторические задачи сближают эти 

два школьных предмета. История обогащает математику гуманитарным и 

эстетическим содержанием, развивает мышление и воображение 

обучающихся. Математика, развивающая логическое и системное мышление, 

в свою очередь занимает достойное место в истории, помогая лучше ее 

понять. Некоторые педагоги считают, что использование исторического 

материала является способом развития познавательного интереса 

школьников, но данному вопросу в школе уделяется недостаточное 

внимание. Данное противоречие формирует актуальность выбранной темы 

исследования. 

Объектом исследования являлся процесс развития познавательного 

интереса обучающихся начальной школы.  



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

155 
 

Предмет исследования: использование исторического материала на 

уроках математики в начальной школе. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследования является выявление 

и изучение роли использования исторического материала для развития 

познавательного интереса младших школьников на уроках математики в 

начальной школе. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- изучить и проанализировать психолого-педагогические источники, 

раскрывающие основные понятия темы и аспекты развития познавательного 

интереса младших школьников; 

- рассмотреть особенности развития познавательного интереса 

младших школьников; 

- рассмотреть значение использования исторического материала на 

уроках математики в начальной школе; 

- разработать рабочие листы к урокам математики, требующих 

исторической справки. 

Нами использованы следующие методы: теоретические (анализ и 

синтез психолого-педагогических источников по теме, обобщение и 

сравнение) и эмпирические (анкетирование, статистическая обработка 

данных). 

Приходя впервые в школу, ребенок окунается в совершенно новую для 

него жизнь. В это время младшему школьнику необходимо адаптироваться к 

новым условиям жизнедеятельности. У него появляются новые обязанности 

и права, реализация которых в первую очередь нужна ему самому. 

Момент поступления в школу в большинстве случаев совпадает с 

кризисом семи лет. Л.С.Выготский считал, что ярким проявлением кризиса 

этого возраста является то, что у человека происходит разделение между 

внутренней и внешней сторонами личности. Также ребенок начинает 

подражать взрослым, желая казаться старше. 

Следовательно, учебная деятельность в данный возрастной период – 

это деятельность, непосредственно направленная на усвоение знаний науки и 

культуры, накопленных человечеством. [2] 

Научиться действовать – научиться учиться. Именно это является 

главной целью младшего школьника. Для этого и нужны учебно-

познавательные мотивы, ребенок должен стремиться узнать что-то новое, 

обучиться чему-то новому. Также в процессе обучения обучающийся 

начальной школы должен научиться ставить перед собой задачу и уметь 

находить нужное решение, а главное понимать для чего ему это нужно.  

Для формирования учебно-познавательной деятельности и развития 

познавательного интереса необходимо выполнение определенных условий. 

Прежде всего нужно создать располагающую, доброжелательную атмосферу 

в классе, у ребенка должна появиться любовь к школе, а не боязнь, и, как 

говорила Н.Ф.Талызина: «Задача учителя начальной школы, прежде всего, 
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состоит в том, чтобы «открыть сердце ребенка», пробудить у него желание 

усваивать новый материал, научиться работать с ним». [3] 

Вторым, но не по важности, условием является то, что деятельность на 

уроке должна быть динамичной, интересной, материал должен быть 

трудным, но посильным, учитель обязан учитывать индивидуальные 

способности обучающихся и, исходя из этого, строить план урока. 

Третье важное условие состоит в том, что деятельность обучающихся 

должна носить творческий, игровой характер, но соответствовать возрастной 

категории обучающихся. 

Познавательный интерес к учебному материалу не может 

поддерживаться все время только яркими фактами, а его привлекательность 

невозможно сводить к удивляющему и поражающему воображение. Еще 

К.Д.Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы стать интересным, 

должен быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком. [4] 

В процессе учебной деятельности школьника большую роль играет 

уровень развития познавательных процессов: внимания, восприятия, 

наблюдения, воображения, памяти, мышления. Исследования психологов 

показывают, что в младшем школьном возрасте именно мышление в большей 

степени влияет на развитие всех психических процессов. 

На уроках в начальной школе необходимо подбирать задания 

поискового характера, направленные на развитие познавательных процессов 

у младших школьников с целью усиления их развития, включающего в себя 

умение наблюдать, сравнивать, обобщать, закономерности, делать выводы.  

«Математическая история – новая область междисциплинарных 

исследований, рождающаяся у нас на глазах». [1] Одним из средств, 

способствующих развитию познавательного интереса на уроках математики, 

является использование исторического материала. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что на занятиях 

по математике можно и даже нужно использовать элементы историзма, так 

как внедряемый исторический материал усиливает познавательную 

активность обучающихся. На школьников производит сильное впечатление 

необычное формулирование задач, теорем, доказательств, известных из 

истории. К примеру, древнеиндийская задача, решение которой доставит 

удовольствие обучающимся: 

Есть кадамба-цветок. На один лепесток  

Пчелок пятая часть опустилась. Рядом тут же росла 

Вся в цвету сименгда, и на ней третья часть поместилась  

Разность их ты найди, ее трижды сложи, 

На кутай этих пчел посади, лишь одна не нашла себе места нигде, 

Все летала то взад, то вперед и везде ароматом цветов наслаждалась. 

Назови теперь мне, подсчитавши в уме, Сколько пчелок всего здесь 

собрались? (Ответ: 15 пчел).  

Сначала может показаться, что вплести историческую информацию в 

канву урока является задачей трудной, но, по мнению Г.И.Глейзера, 
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использованное время для сообщения 

исторических фактов нельзя считать 

потерянным даром, если эти факты тесно 

связаны с изучаемым на уроке материалом. 

Учитель, связывая изучение математики с 

другими предметами, в частности с 

историей, подчеркивая роль и влияние 

практики на развитие математики, 

способствует развитию у обучающихся 

гибкого, свободного и творческого 

мышления, содействует процессу их 

умственного созревания и сознательному 

изучению учебного материала. 

Нами подобраны темы исторических 

справок, подходящих для той или иной темы 

в 4-м классе по математике в начальной 

школе (УМК «Школа России») и 

представили материал в виде таблицы (см. 

таблицу 1). Данная работа будет продолжена 

и дополнена по всем классам начальной 

школы. 

Таблица 1. 

Тематика исторических справок 
 

Класс Изучаемая тема Тема исторической справки 

4 класс  

(часть 1) 

«Нумерация», «Доли» «Русские счеты», «Дроби» 

«Величины» 

«Меры длины на Руси» 

«Происхождение мер массы» 

«Часы. Календарь. История 

возникновения названий месяцев года» 

4 класс  

(часть 2) 

«Итоговое повторение 

изученного» 
«Цифры в древности» 

 

Для того, чтобы понять, как обучающиеся начальной школы относятся 

к историческому материалу, на уроках математики и к урокам математики в 

целом, мы провели исследование с помощью онлайн-анкетирования 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJGLwE78WO4jnvhrhAz4uk_jAK

Ls0SNhtApVsH-9iAY7OjXQ/viewform), в которой обучающиеся отвечали на 

вопросы. При составлении анкеты были выбраны вопросы, нужные для 

создания общей картины знаний и предпочтений обучающихся, а также 

вопросы, которые нас, собственно, интересуют: интерес к математике. 

Обработав результаты анкетирования, в котором приняли участие 49 

обучающихся начальных классов базовых школ города Донецка, мы 

выяснили, что дети любят уроки математики (100%), им нравится 

Рисунок 1 Рабочие листы 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJGLwE78WO4jnvhrhAz4uk_jAKLs0SNhtApVsH-9iAY7OjXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJGLwE78WO4jnvhrhAz4uk_jAKLs0SNhtApVsH-9iAY7OjXQ/viewform
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интересоваться событиями прошлого (83,7%) и посещать уроки математики 

(97,9%).  

В рамках выполнения исследовательской работы нами составлены 

рабочие лист, в которые нами включены сведения из истории, интересные 

факты и интеллектуальные задания. Рабочий лист – дидактическое средство 

организации самостоятельной учебной деятельности обучающегося по 

итогам изучения материала или урока в целом. Главная задача рабочего листа 

– учить ребёнка учиться, показать, что процесс обучения может быть 

увлекательным, и если обучающийся приложит некоторые усилия, он 

испытает радость от процесса обучения. 

Приведенные нами рабочие листы (Рисунок 1) помогут обучающимся 

расширить знания по теме, предложат интересные задания и расскажут об 

интересных исторических фактах. Данный рабочий лист можно использовать 

на уроках математики в начальной школе и в качестве домашних заданий, на 

предметной неделе, посвященной математике, а также при организации 

внеурочной деятельности по математике. 

Воспитание и развитие младших школьников посредством истории 

происходит на каждом уроке, вне зависимости от предмета. Даже такой 

предмет как математика не обошелся без истории. А как же без нее быть, 

когда история хранитель всех знаний, которые накоплены человеком. 

Благодаря истории можно совершенно иначе взглянуть на правила и порядок 

математики. Решение задач, включающих исторические сведения, 

способствует развитию кругозора обучающихся и познавательного интереса 

к предмету. И урок математики становится для них не просто уроком, на 

котором нужно решать, вычислять и заучивать формулы, а пробуждает 

чувства сопричастности к величию своей страны, собственных предков. 

По нашему мнению, обучающиеся не просто должны воспринимать 

приемы вычислений и логических суждений, которые должны составить 

основу их математических знаний, но и знать общий исторический путь, 

следуя которому человечество добывало математические знания. 
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Аннотация: в работе раскрыто понятие «самопожертвование», истоки и 

мотивы которого как явления рассмотрены в произведениях современной 

литературы Донбасса. 

Ключевые слова: самопожертвование, Родина, Донбасс. 

Актуальность темы заключается в приобщении обучающихся к 

художественному творчеству писателей Донбасса, расширении 

литературоведческого кругозора о литературе родного края, воспитании 

чувства гордости и патриотизма.  

Цель исследования: изучить и проанализировать произведения 

современной литературы Донбасса, в которых раскрыто понятие 

самопожертвования. 

Объектом исследования являются литературные произведения поэтов и 

писателей Донбасса. 

Предмет исследования - тема самопожертвования в литературных 

произведениях. 

При выполнении данной исследовательской работы были поставлены 

следующие задачи: 

- дать критический обзор литературы по теме исследования; 

- при помощи эксперимента выяснить актуальность этой проблемы 

среди обучающихся нашего колледжа; 

В ходе исследования использовались следующие методы: 

- теоретические (анализ литературы, обобщение, описательный метод, 

сравнительно-сопоставительный метод; 

- практический (эксперимент). 

Практическое применение работы состоит в осмыслении 

обучающимися глубинной сути наследия мыслителей родного края, реалий 

действительности, восприятие и признание литературно-художественного 

http://elib.gnpbu.ru/text/ushinskiy_sobranie-sochineniy_t8_1950/go,2;fs
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наследия в процессе самостоятельного прочтения и при изучении литературы 

родного края во время учебных занятий. 

Время перемен поставило жителей Донбасса на острие выбора 

политического, культурного, ментального. За сохранение себя в качестве 

русских им пришлось заплатить страшную цену. Содержание и смысл 

происходящего сегодня на Донбассе лучше всего, точнее и правдивей 

отражает литература — сокровенное свидетельство человеческих душ и 

сердец. Это не только свидетельство мужества и испытаний, трагизма и 

драматизма жизни, её сложности, но и того главного тектонического сдвига в 

миропонимании людей их общности и единства судьбы. Свидетельство 

духовной неразделенности русского народа и готовности каждого во имя 

Родины жертвовать собой. 

Что же движет людьми, готовыми пожертвовать собственной жизнью? 

Ради чего они готовы пожертвовать собственной жизнью? Именно эти 

вопросы возникают в процессе раскрытия понятия «самопожертвование» и 

исследования его как явления. 

Самопожертвование, с научной точки зрения, — это полная готовность 

жертвовать своими личными интересами и чувствами во благо других людей, 

при этом ничего не ждать взамен. Жертвенность может наблюдаться в 

разных сферах человеческой жизни. Самопожертвование же ради высоких 

целей по праву называем высшим проявлением героизма. 

Данная тема в большей степени имеет отражение в современной 

литературе Донбасса, в которой находим немало примеров 

самопожертвования.  

В данном контексте немаловажную роль играет военная литература.  

Она содержит произведения от имени самих воинов, рождённые их 

горячей памятью боёв и встреч лицом к лицу со смертью. В художественном 

смысле опыт войны отражён и людьми не воевавшими, но оказавшимися в 

условиях войны, где также был риск для жизни. Хотя это и не сравнится с 

опытом фронтовиков, но он тоже важен не столько своей массовостью, 

сколько в содержательном отношении. Речь идёт не только о войне как 

таковой, но и о том состоянии, которое она пробуждает в людях. 

 Война происходит не только на фронте, но и в народной душе, в 

какой-то момент становясь способом мировосприятия, заполняя собою всё и 

проникая в сердца. В свою очередь, намерение пожертвовать своей жизнью 

не возникает спонтанно. Ему предшествует внутренняя готовность, 

оформленная идейными установками и волей выбора человека. В рассказе 

Вениамина Углёва «Саша» (сборник «Выбор Донбасса») читаем: «Друг, а как 

же жгучее желание справедливости? Где глубокое понимание сложившейся 

ситуации и готовности – ради дела – принести дорогое – жизнь?..» 

Лирика сборника «Время Донбасса» пронизана страданиями и 

женскими слезами.  В стихотворении Ирина Горбань «И была в этот день 

война» - собирательный образ матери, готовой совершить подвиг и отдать 
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свою жизнь за жизнь детей, нисколько не сомневаясь в правильности 

выбранного решения: 

Да и меньшего горя нет. 

Плачет день. Или плачут бабы. 

Если скажут: «Иди!» — пошла бы, 

Отвела бы детей от бед... 

  

Лирический герой стихотворения Елены Заславской «Республика 

рождалась через кровь и бои», не раздумывая, готов жертвовать жизнью за 

Родину: 

И отдать и жизнь, и молодость  

Я за родину готов,  

Русь ли это, Новороссия —  

Все равно, но здесь мой дом. 

Автор стихотворения «Мы все участники войны» анафорой «единой» 

подчёркивает величие и твердость избранных, сплотившихся, в одно целое 

для защиты свободы родной земли. Антипод им – «не все» - обличает всех, 

кто струсил, не пожелал вступиться за неё или покинул в критический 

момент: 

Мы все участники войны —  

Как факт сие неоспоримо,  

Но разделить необходимо:  

Не все защитники страны.  

Не все вступились за Донбасс  

И взяли в руки автоматы,  

Когда нацистские гарматы  

Расстреливали правду в нас. 

Автор выражает глубокую признательность воинам, осознанно 

шедшим на смерть, преодолев какой бы то ни было страх, собрав волю в 

кулак. Называет их богатырями, имеющие дух, который впитали от древних 

своих прародителей:  

Спасибо тем, кто защитил,  

Кто через страх потерь не струсил,   

Кто волю сжав свою до хруста,  

Богатырей в себе взрастил.  

Пред ополченцами в долгу  

Склоняем головы в поклоне  

За то, что дух Руси исконной  

Не сдали на трофей врагу.   

С интонациями поэта-трибуна, в стиле Е. Евтушенко звучат строки 

Марка Некрасовского: 

Девчонке лишь шестнадцать лет – 

С гранатами под танк легла. 

А значит, Украины нет. 
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Ты, Украина, умерла! 

В данном стихотворении речь идёт о реальном факте подвига 16-

летних подростков города Лисичанска, которых А. Мозговой отказался взять 

в бригаду «Призрак» по причине их возраста, но они сами повторили подвиг 

«Молодой гвардии» и погибли в бою с украинскими неонацистами. 

Тема молодогвардейцев-краснодонцев продолжена в художественно-

документальном очерке Владимира Спектра «Имя им – «Молодая гвардия» 

из сборника «Выбор Донбасса». Возникновению подпольной организации 

поспособствовала звериная казнь шахтеров, осуществлённая фашистами в 

1942 году в Краснодоне. Враг верил, что это вызовет страх и растерянность, 

но он просчитался. Несовершеннолетние юноши и девушки (старшему было 

16) объединились, чтобы отомстить за смерть земляков и вести дальше 

борьбу с палачами. Их деятельность не была лишена романтики, но, совсем 

юные, они четко осознавали смертельную опасность, которая грозит им в 

случае провала. Поэтому каждым из них публично дана была клятва 

самоотверженного служения Родине, даже если за неё придётся отдать самое 

ценное – жизнь. 

Рассказы и очерки сборника «Живи, Донбасс!» объединяет чувство 

общности судьбы и приобщения к историческому свершению народа. Его 

произведениям присущ своего рода «кинжальный» стиль, при котором 

крайне напряжённым повествованием удаётся достичь проникновения в 

самую суть человеческой жизни. При этом сюжеты произведений всегда 

очень конкретны и лишены какой-либо показной внешней 

«сентиментальности».  

Рассказ Дмитрия Козакова «Возвращение» содержит яркий пример 

самопожертвования. События произведения происходят в 2014 году в одном 

из городов Донбасса. Главный герой – пожилой мужчина – остался один: 

жена во время обстрела пошла в магазин и не вернулась. Он, глубоко 

больной и немощный, решается на последний шаг – служения своей Родине. 

Вовнутрь его организма доктор вживляет росток чудодейственного дерева, 

которое должно стать заслоном от врага. Вместе с провожатыми, тремя 

ополченцами, Старик пробирается на линию соприкосновения. Бойцы 

погибают, а он доходит, вернее, доползает до места назначения. Делает укол 

– и на месте, где умирает мучительной смертью, уже не три, а четыре 

чудодейственных дерева 

Заслуживает внимание произведение Татьяны Маховицкой 

«Огнеупорщик», в котором автор делает экскурс в историю, проводя 

параллель между прошлым и настоящим. 

Перед нами возникают и гордые скифы со жрицей-ведуньей, и казаки-

запорожцы, и солдаты Второй мировой, прорвавшие Миус-фронт. 

Центральным образом является образ Саур-могилы: «А Саур-могила гордо 

возвышается над равниной. Она здесь - царица». Элементы мемориального 

комплекса выполнены из железобетона и гранита. Поэтому используемым 

автором эпитет «огнеупорные», которым наделяются герои произведения, 
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подчёркивается несокрушимость и самоотверженность нынешних 

защитников Донбасса: «Падали гранитные плиты, крошился железобетон, а 

люди стояли. И продолжали призывать огонь». 

В рассказе А. Ивакина «Кальсоны» (сборник «Время Донбасса») через 

намеренную приземлённость сюжета показана преемственность подвига 

Донбасса наших дней и наших предков периода Великой Отечественной 

войны. 

Повествование происходит от имени бабушки, ветерана Великой 

Отечественной войны, которая рассказывает внучке о войне и потерях, о 

жертвенности народа и о тяжёлых испытаниях, которые ему пришлось 

пройти. Главной героине, Зое Владимировне, семнадцатилетней девчонкой, 

ушедшей на фронт и мечтавшей стать разведчицей, выпала участь стать 

прачкой и стирать одежду солдат. Казалось бы, в обыденной тыловой 

деятельности нет ничего героического! Но про неё скажет автор: «Она не 

была героиней. Она просто стирала по сто сорок комплектов белья в день». 

Это о сильных духом, кто самоотверженным трудом, не жалея себя, отдавал 

все силы для приближения победы над врагом. 

Сегодняшняя война на Донбассе рождает новых героев, внушительная 

часть из которых героически трудится на благо Родины, чтобы в домах у 

мирных людей был свет, газ, тепло. В этом контексте обращает на себя 

внимание стихотворение Анны Долгарёвой «В город пришла война» 

(сборник «Я – израненная земля») о простом парне Серёге, который с риском 

для жизни трудится, восстанавливая водопровод. Трагизм происходящего 

усиливает в последней строчке гиперболическое: 

А Серега – не воин и не герой. 

Серега обычный парень. 

Просто делает свою работу, чинит водопровод. 

Под обстрелом, под жарким и душным паром. 

И вода, смешавшись с кровью, фонтаном бьет. 

Все эти произведения объединяет нечто глубокое — особое 

противостояние злу, явившемуся в виде украинского неофашизма. Каждый 

из авторов по-своему отразил опыт внутренней работы души, совершаемой в 

этой исторической борьбе со злом, не только ранящей, но и преображающей 

душу человека, открывающей ей новую глубину бытия и путь к подвигу, к 

самопожертвованию. 

Во всех рассмотренных произведениях явно или подспудно звучат 

пророчества о нашей будущей победе — ведь если эта победа уже достигнута 

внутренне, то она произойдёт и во внешнем действии — в защите нашей 

свободы и победе над фашизмом. 

Обниму я покрепче землю. 

Не отдам её 

Не отдам. 

Я другой судьбы не приемлю. 

Спросят: - В бой? 
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Я отвечу: 

- Да!  

 (Ирина Горбань «Обниму я покрепче землю») 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические и практические 

аспекты проблемы приобщения дошкольников к миру природы средствами 

игр с природным материалом. Автор исследует содержание воспитательно-

образовательной работы по данному направлению для всех возрастных групп 

дошкольной образовательной организации.  

Ключевые слова: приобщение к природе, дошкольники, природный 

материал, педагогический потенциал, игры. 

Дети и природа – эти два понятия неразрывно связаны. Каждый 

ребёнок от природы любознателен. Неисчерпаемым источником такого 

познания в нашей жизни выступает природа. Ее влияние на ребёнка огромно: 

она встречает малыша морем звуков и запахов, тайнами и загадками, 

заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. 

Нарастающие в мире экологические проблемы побуждают 

специалистов к более интенсивному поиску способов осмысления ценностей 

природы, средств развития экологического сознания у населения планеты. 
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Непрерывное экологическое образование - это необходимость. В настоящее 

время продолжает интенсивно развиваться методика экологического 

воспитания дошкольников: создаются программы, совершенствуются 

методы, разрабатываются региональные подходы к содержанию и формам 

работы с детьми с учетом специфических природных и социальных условий 

нашей страны.  

Актуальность экологического воспитания дошкольников отражена в 

нормативных документах дошкольного образования. В Государственном 

образовательном стандарт дошкольного образования отмечается, что на 

этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о 

природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, 

закладываются начальные элементы экологической культуры. 

В Типовой образовательной программе дошкольного образования 

«Растим личность» в образовательной области «Познавательное развитие» 

определены основные цели и задачи экологического образования: 

ознакомление с миром природы. 

Проблема экологического воспитания дошкольников для дошкольной 

педагогики не нова, потому что проблема взаимосвязи ребенка с природой 

имела место всегда. Современные авторы С. Н. Николаева, О. В. Барсукова, 

О. А. Воронкевич, С.А. Веретенникова и другие сходны во мнении, что к 

числу эффективных средств приобщения дошкольников в миру природы 

можно отнести игру с природным материалом. Игры с природными 

материалами способствуют сенсорному развитию детей, стимулируют 

познавательную активность, формируют навыки конструктивной и трудовой 

деятельности. Необходимо подчеркнуть, что использование природных 

материалов (песка, снега, воды, льда, глины, камней) ценно в развитии 

чувствительности пальцев рук, тактильной стимуляции, кинестетических 

ощущений, совершенствовании моторных возможностей [1, 2, 4, 5]. 

Однако проблема заключается в том, что в настоящее время возникла 

необходимость позаботиться об укреплении связи ребенка с природой и 

культурой, трудом и искусством. Дети все дальше отдаляются от природы, 

забывая ее красоту и ценность, погружаясь в мир электронных гаджетов. 

Анализируя предметно-пространственную развивающую среду ДОУ, 

можно выявить ряд противоречий. Во-первых, участки детских садов 

благоустроены и созданы условия для игр с природным материалом на улице 

- это и песочницы, экологические тропы и т.п. По рекомендациям Типовой 

образовательной программы «Растим личность» в группах есть центры или 

уголки для игр с природным материалом, однако, воспитатели знают 

педагогический потенциал с природным материалом, но не используют его в 

полной мере. Поэтому целью нашей работы является изучение 

педагогических возможностей использования природного материала в работе 

с дошкольниками в условиях группы (помещения). Данное противоречие 
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определило тему нашего исследования: «Игры с природным материалом как 

средство приобщения к миру природы». 

Объект исследования – процесс приобщения дошкольников к миру 

природы средствами игры с природным материалом. 

Предмет исследования – игра с природным материалом как средство 

приобщения детей к миру природы. 

Цель данного исследования – изучение теоретических и практических 

аспектов проблемы приобщения дошкольников к миру природы средствами 

игры с природным материалом. 

Согласно указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 раскрыть психолого-педагогические основы проблемы приобщения 

дошкольников к миру природы средствами игр; 

 определить значение игр с природным материалом в процессе 

приобщения дошкольников к миру природы; 

 охарактеризовать особенности организации и проведения игр с 

природным материалом; 

  вывить педагогические условия использования игр с природным 

материалом в условиях ДОУ. 

Методы исследования. На разных этапах работы использовался 

широкий набор методов, а именно: логико-синтетические (анализ, 

систематизация и обобщение положений учебно-методической литературы); 

теоретико-обобщающие (формулирование и обоснование выводов). 

В ходе теоретического исследования мы раскрыли психолого-

педагогические основы проблемы приобщения дошкольников к миру 

природы средствами игр и выяснили, что, в качестве целей и задач 

экологического образования авторы чаще всего понимают формирование 

экологической культуры, экологического сознания, мотивации 

определенного поведения, бережного отношения и любви к природе. 

Определяя значение игр с природным материалом в процессе 

приобщения дошкольников к миру природы, мы выяснили, что игры с 

природным материалом формируют у ребенка лучшие нравственные 

качества, такие как трудолюбие, самостоятельность, инициативу, 

уверенность в собственных силах.  

Игры с природным материалом содержат в себе значительный 

познавательный элемент. Это сближает их с дидактическими играми. Но в 

дидактической игре обучающее начало выступает как основное содержание 

игры, а в играх с природными материалами оно включено в процесс 

созидания, деятельности, где, дети, практически применяя природный 

материал, познают его качества, свойства. 

Мы уточнили, что познание свойств естественных природных 

материалов создает основу для понимания взаимосвязи и обусловленности 

живой природы неживой. Познание ребенком свойств природных материалов 

связано с тем, что это выступает этапом становления научных понятий о 

физических состояниях вещества. Взрослый через игру с ребенком может 
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ненавязчиво сообщить о свойствах и качествах природных материалов, 

обратить внимания на закономерности, существующие в природе, на то, как 

неживая природа влияет на строение и состояние объектов живой природы. 

В процессе игр с природными материалами формируются представления о 

взаимосвязях, существующих в природе.  

Раскрывая особенности организации и проведения игр с природным 

материалом, мы установили, что в работе с дошкольниками природный 

материал можно использовать в разном виде и в разных видах игр: 

непосредственные игры с природным материалом, а именно (игры с глиной, 

песком, водой, снегом); бросовым природным большим материалом 

(камушки, ракушки, каштаны, желуди, орехи, шишки); дидактические игры с 

использованием природного материала. 

Педагог С. А. Веретенникова, подчеркивает, что игры с природными 

материалами проходят в три этапа: 1 этап: игры, направленные на познание 

свойств; 2 этап: игры, направленные на изменение состояния природных 

материалов; 3 этап: игры, направленные на использование природных 

материалов в конкретной детской деятельности. Автор подчеркивает, что 

игры с природным материалом не могут проводиться одинаковыми 

приемами и способами. Методы должны быть разнообразными, 

учитывающими особенности развития каждого ребенка [2]. 

Чтобы игры протекали успешно, необходимо целенаправленное 

руководство со стороны воспитателя. Педагоги Н.Ф. Виноградова и 

Т.А.Куликова отмечают, что руководя играми с природными материалами, 

воспитателю приходится не только думать над тем, во что играть с детьми, 

но и заботиться о том, чтобы дети не охлаждались, действуя со снегом, если 

они долго играют в неподвижном состоянии, не переутомлялись, не 

перегревались, играя с водой и песком [3]. Таким образом, теоретическое 

исследование проблемы приобщения дошкольников к миру природы 

средствами игры с природным материалом, позволило нам провести 

исследование практической стороны данного вопроса. 

Практическое исследование проводилось в МБДОУ «ясли-сад 

комбинированного типа № 392 города Донецка» в подготовительной группе 

«Журавушка». Из беседы с воспитателем мы выяснили, что ознакомление 

детей с миром природы осуществляется согласно Типовой образовательной 

программе «Растим личность» и вариативной программе Николаева С. Н. 

«Система экологического воспитания дошкольников» [5]. В группе созданы 

все условия для организации игр с природным материалом: комплект полок, 

стеллажей для хранения и показа наглядных пособий, для работы с 

природным материалом.  

Наблюдения за самостоятельными играми детей с песком в теплое 

время года (осенью) показали, что, хотя дети и любят играть с природными 

материалами, но эти игры однообразны, их тематика и содержание не 

меняется, не усложняется от младшего к старшему возрасту. 
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Период выполнения практической части курсовой работы проходил в 

феврале 2022 года, когда дети на прогулке не имели возможности играть с 

большим природным материалом (песок, вода, снег). Поэтому мы составили 

и оформили картотеку игр с большим природным материалом. Данная 

картотека поможет воспитателю планировать разнообразные игры с крупным 

природным материалом на участке при соответствующих погодных условиях 

(зимой, весной, летом, осенью). 

С целью совершенствования у детей  тактильных  ощущений и 

восприятия, формирования представления о вкусовых качествах фруктов, 

обогащения вкусовых ощущений, развитию органов чувств, тренировке 

обонятельного аппарата, мы оформили подборку игр-аттракционов 

«Чудесный мешочек», «Узнай на вкус», «Узнай по запаху» и др. Данные 

игры придавали деятельности эмоциональную окраску, наполняли ее яркими 

красками, делали ее живой, а, следовательно, и более интересной для детей. 

В ходе организации игровой деятельности детьми, было отмечено, что 

дети в игре часто любят использовать игрушки-заместители, мелкий 

природный материал (ракушки, камушки, жёлуди, каштаны и др.). Играя с 

природным материалом, ребенок знакомится с его свойствами, у него 

развивается мелкая моторика рук, координация движений. Данные 

наблюдения направили нас на изготовление дидактических настольных игр с 

природным: шашки (фишки контрастного цвета камешки и ракушки); 

«Фигуры» - задание по выкладыванию природного материала по контуру 

геометрических фигур; настольная игра «Крестики – нолики» с желудями и 

каштанами. Ценность таких игр в том, что дети сами могут изготовить их на 

прогулке. 

В Типовой образовательной программе «Растим личность» для 

организации совместной с педагогом и самостоятельной игровой 

деятельности, рекомендовано оформить центры (уголки) развития. Мы 

подобрали фотоматериал по оформлению данных центров, который поможет 

воспитателю в реализации принципа вариативности среды. 

В рамках практического исследования мы подготовили 

просветительскую форму работы с родителями - консультацию на тему: 

«Домашняя мастерская: художественные игры и занятия с природным 

материалом». В консультации раскрыта роль художественных игр, 

упражнений и занятий с природным материалом в развитии познавательных 

процессов у детей. Данные советы помогут родителям организовать игры на 

природе с использованием бросового природного материала, и весело, а 

главное с пользой провести досуг с ребенком.  

Таким образом, мы раскрыли педагогические условия использования 

игр с природным материалом в условиях ДОУ и выявили, что при 

правильной организации воспитательно-образовательного процесса, работа с 

природным материалом становится эффективным средством приобщения 

детей старшего дошкольного возраста к миру природы. 
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Теоретические и практические данные, полученные в ходе 

исследования, предполагают дальнейшую разработку, обогащение игровой 

среды в группе ДОУ играми с природным материалом. 
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Данная работа посвящена исследованию творчества поэта и писателя 

Ивана Алексеевича Бунина, которому в этом году 8 ноября исполнится 70 лет 

со дня смерти. В работе рассмотрен вопрос частоты обращения автора к 

наименованиям цвета в своих произведениях, значение цветообозначения с 

точки зрения психологии и фольклора, употребление авторских неологизмов, 

раскрыто цветовое обозначение зрительных образов в лирике и прозе И. 

Бунина.  
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Крупнейший поэт и универсальный гений немецкой литературы 

Иоганн Вольфганг Гёте писал: «Цвета действуют на душу: они могут 

вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли, которые нас успокаивают 

или волнуют, цвета печалят или радуют». Цвет может нравиться или не 

нравиться, но характер его влияния, специфика его воздействия на психику 

остаются неизменными, вне зависимости от состояния организма в момент 

воздействия. 

Одной из самых творческих индивидуальностей русской литературы 20 

века является Иван Алексеевич Бунин, потому что его волнуют «вечные 

вопросы» бытия. Современники Бунина оценили его лирическую прозу за 

точность и ёмкость языка, за поэзию, наполненную разнообразными 

красками, оттенками цвета. Произведения Бунина кажутся речью живописца, 

который отложил кисть, чтобы словами показать органически присущее ему 

отношение к миру. 

С выразительными и точными описаниями, поэтичными и живыми, мы 

встречаемся и в поэзии, и в прозе Бунина. Его творчество наполнено 

разнообразными красками, оттенками цвета. 

В своих произведениях Иван Алексеевич, с одной стороны, широко 

использует все существующие в языке способы обозначения цвета; с другой 

стороны, он находит свои, индивидуально-авторские употребления слов для 

передачи цвета. Большинство слов тянут за собой целый комплекс 

ассоциаций, которые углубляют смысловую структуру произведения. В этом 

заключается актуальность выбранной мною темы. 

Объектом исследования являются поэзия и проза И. А. Бунина, а 

предметом исследования - слова-цветообозначения и цветовые 

прилагательные. 

Целью исследования является анализ лирики и прозы Бунина, 

выявление слов-цветообозначений, цветовых прилагательных и их анализ. 

Задачи: 

- проанализировать лирические и прозаические произведения 

И.А. Бунина и определить их цветовую гамму; 

- выяснить, какие особенности авторского восприятия мира 

выражаются через цвет; 

- рассмотреть, как трактуется символика цветообозначения в науке; 

- познакомиться с работами литературоведов по теме исследования; 

- развить навыки высказывания собственного мнения и суждения; 

- воспитывать в себе высокие моральные качества. 

Методы исследования: сравнительно-исторический метод, метод 

изучения литературы и источников, анализ стихотворений. 

Проанализировав творчество И. А. Бунина, можно сделать вывод о том, 

что в основном в поэзии и прозе преобладают наименования хроматических 

цветов и их оттенков, т. е. цветов спектра. Автор стремится показать 

читателю красоту мира и заставляет испытать чувство восторга перед этой 

красотой. Самыми частотными оказались обозначения белого и синего 
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цветов и их оттенков. Названия белого цвета определяют звездный и лунный 

свет, все, что связано с зимой (снег, сугробы, метель и т. п.), морскую пену и 

паруса, чаек, растения и храмы. Оттенки синего цвета чаще всего 

характеризуют небо, водные пространства, различные удаленные природные 

объекты, цветы и глаза. На третьем месте по частоте употреблений – 

номинации красного цвета и его оттенков. Красный цвет и его оттенки имеют 

в бунинской поэзии и прозе восходы и закаты солнца, огонь, растения. Также 

используются обозначения и других цветов: черного, желтого, зеленого, 

серого, коричневого, оранжевого. Кроме того, можно встретить в 

произведениях слова, которые не обозначают какой-либо конкретный 

цветовой признак, но свидетельствуют о большом количестве оттенков 

(например, стоцветный) или об их отсутствии (бесцветный), или о том, что 

оттенки различны (например, цветистый, пестрый и т. п.). 

Психологи утверждают, что каждый цвет определенным образом 

влияет на человека. Учитывая характер доминирующих цветов в стихах и 

прозе И. А. Бунина и данные психологов о «нейтральном» эмоциональном 

характере белого цвета и о том, что «синий - спокойный, серьезный, нежный, 

печальный, тоскливый, мирный, сентиментальный», можно предполагать 

активное участие цветообозначающей лексики в формировании 

определенного общего эмоционального фона восприятие его поэзии. Кроме 

того, синий цвет, лингвисты считают «цветовым этноприоритетом России», 

отмечая «романтическое чувство, испытываемое в русскоязычном ареале к 

синему/голубому цвету». Общая палитра цветовых названий отражает 

цветовидение автора и тональность восприятия им окружающей 

действительности. 

Как цветообозначения И. А. Бунин в произведениях употребляет слова, 

называющие определенные реальные предметы, вещества или живые 

существа, которые имеют постоянную окраску и с ними ассоциируется 

определенный цвет. К ним относятся названия: а) птиц (снегирь, синица и 

др.); б) растений (фиалка, василек, мак, береза, ландыш и др.); в) металлов 

(золото, серебро, олово и др.); г) камней, минералов, красок (мел, известняк 

и др.); д) прочие (кровь, снег, радуга и др.) 

Обширную группу названий-цветообозначений составляют в текстах И. 

А. Бунина бывшие относительные прилагательные, развившие качественные 

значения. Как правило, все они в свое время были образованы от имен 

существительных – названий указанных выше групп: а) растения 

(апельсиновый, лимонный, малиновый, сиреневый и др.); б) камни, минералы, 

краски (бирюзовый, графитный, жемчужный, изумрудный, лазурный, 

мраморный, рубиновый, угольный и др.); в) металлы (бронзовый, золотой, 

серебряный, стальной и др.); г) прочее (восковой, кровавый, молочный, 

огненный, пепельный, снежный и др.). Приведем хотя бы несколько примеров 

из произведений И. А. Бунина: 

На востоке светлом, апельсинном, 

Розовеют снеговые горы. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

172 
 

Ноябрь, сырая поночь. Городок 

Весь меловой, весь бледный под луною. 

 

Птицей вольной, изумрудной 

Уж не будешь - как не пой. 

 

Интересно, что Бунин для более полной образной передачи значения 

часто использует выражения со словом «цвет»: «вся в мелких веснушках 

цвета проса», «с грозными глазами цвета черной крови», «в платье цвета 

засушенной розы». 

В прозе И. Бунина сложные цветовые прилагательные относятся к 

одному из любимых средств цветописи. Самую большую группу сложных 

цветовых прилагательных в языке писателя составляют обычные 

общеязыковые образования типа: бледно-голубой, темно-красный, светло-

зеленый. 

Слова типа черно-лиловый, синевато-серенький, зелено-желтый, 

черно-фиолетовый, серо-красный, желто-красный, которые встречаются в 

языке И. Бунина, можно отнести к потенциальным словам. Потенциальные 

слова - это новые слова разового употребления, слова «к случаю», 

придуманные Буниным, чтобы наиболее точно, выразительно передать свою 

мысль. 

В прилагательных «смутно-сиреневый», «неуловимо-лиловатый», 

«туманно-голубой», «мутно-красный» первые элементы выступают в 

значении «бледно-». Эти образования следует отнести к окказионализмам 

(авторским неологизмам) Бунина. 

К этим образованиям примыкают и такие, как «темно-огненный» и 

«золотисто-огненный», которые я встретила у И. Бунина: 

А потом над усадьбой вдруг поднимается темно-огненный столб… 

Значительную группу в прозе И. Бунина составляют сложные цветовые 

прилагательные, состоящие из двух цветов. В нормированном употреблении 

это прилагательные типа «изжелта-зеленый» или «иссиня-черный». 

Можно выделить еще одну группу сложных цветовых прилагательных 

в языке И. Бунина, которая характеризуется наибольшей степенью 

окказиональности. Собственно, их можно назвать редкими эпитетами в прозе 

И. Бунина. В их состав, в качестве и первого, и второго элемента, входят 

нецветовые признаки, но в условиях контекста и в рамках модели цветовых 

сложных прилагательных они выражают цвет, хотя определить этот цвет 

часто бывает очень сложно. 

Приведу примеры: 

Я целовал ее яблочно-холодное лицо. 

Смугло-янтарное лицо; пленительный с бархатно-пунцовыми губами 

рот оттенен был темным пушком. 

Обе рослые, грубо-черноволосые, с черными сросшимися. 
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…в летней шляпе из черной соломы с жесткими ржаво-атласными 

цветами. 

Вывод: в своей лирике, как и в прозе, Иван Алексеевич Бунин большое 

внимание уделил цвету. Он умеет смотреть на мир глазами наблюдательного 

и внимательного художника, который воспринимает его в многообразии 

цветов и всегда новом сочетании красок. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема эффективного 

сочетания общетехнических и профильных текстов в процессе обучении 

иностранному языку. Подчеркивается необходимость использования 

общетехнических текстов только на начальных этапах обучения. 

Обосновывается целесообразность постепенного перехода к 

специализированным текстам по профилю обучения. В качестве 

специфической черты профильного текста отмечается значительное 

количество терминов. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, общетехнические 

тексты, профиль, профильные тексты, терминология, термины. 

Сегодня английский язык прочно укрепился в роли международного 

языка. Но специалисты по программированию заинтересованы в его 

изучении ещё по одной, более важной для них, причине – возможности 

читать техническую литературу в оригинале. Ведь большая часть 

существующих программных продуктов, а также все, широко используемые, 

языки программирования были изобретены англоязычными специалистами, 
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что привело к тенденции – внедрять разработки посредством именно 

английского языка. Сегодня, как правило, вся техническая документация по 

программе составляется на английском языке. Также для изучения новых 

возможностей того или иного языка программирования часто не хватает 

литературы на родном языке программиста. Технологии развиваются 

настолько быстро, что появляющуюся справочную литературу просто не 

успевают переводить, поэтому программисты, не знающие английского 

языка, вынуждены довольствоваться только тем, что выходит в переводе. 

Итак, владение навыком перевода технических текстов с английского 

на русский актуально по следующим причинам: 

Итак, владение навыком перевода технических текстов с английского 

на русский актуально по следующим причинам: 

1) почти все книги по программированию в мире написаны изначально 

на английском языке; 

2) качество переводов зачастую невысокое; 

3) книги переводятся с большой задержкой, длящейся порою не один 

десяток лет. 

Освоив особенности перевода технического текста, можно навсегда 

забыть об этих проблемах. 

Для наиболее полного и глубокого понимания текстов по 

программированию необходимо разбираться в их отличительных 

особенностях и успешно преодолевать трудности, связанные с их переводом. 

В качестве начальных образцов научно-технического языка, как 

правило, используются так называемые общетехнические тексты научно-

популярного содержания. На первом этапе обучения ставится задача научить 

студентов читать тексты с общим охватом содержания. Поскольку их надо 

научить следить за изложением мысли на английском языке, то и 

упражнения должны быть построены таким образом, чтобы они 

вырабатывали у студентов навыки воспринимать смысл не только отдельных 

слов, но и целых смысловых групп. Для выработки таких навыков 

используют упражнения следующего типа: а) найти в тексте ответы на 

поставленные вопросы; б) определить основную мысль текста; в) перевести 

на русский язык предложения, содержащие основную мысль абзаца; г) 

составить план данного текста. 

Известно, что работа по изучению языка может быть лишь тогда 

успешной, когда в ней соблюдается принцип постепенности в подаче 

материала и обеспечиваются условия для его закрепления. Особую роль 

играет прочное фундаментальное усвоение материала на начальном этапе, 

поскольку приобретенное на этом этапе служит базой для всей последующей 

работы. Для того, чтобы овладение необходимым языковым минимумом по 

направлению подготовки стало реальностью, желательно начать работу в 

этом направлении уже на ранних ступенях обучения. 

Чтение литературы по направлению подготовки на старших этапах 

принесет тем больше пользы и удовлетворения, чем более оно будет 
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направлено на понимание, на извлечение из текста информации. Для того, 

чтобы максимально приблизиться к такому уровню, надо, чтобы к старшей 

ступени у студентов уже имелся основательный словарный запас именно в 

области направления подготовки, т.е. такой запас, который, помимо 

общенаучной лексики, включал бы и определенное число терминов. Для 

этого на ранних ступенях из текстов общетехнического характера 

целесообразно выбирать и отрабатывать те, которые по тематике 

непосредственно связаны с ведущим профилем данного колледжа. Усваивать 

подряд материал всех данных в учебнике текстов не имеет смысла, 

поскольку тематически они связаны с различными профилями, что приводит 

к чрезмерной пестроте употребленной в них лексики. 

Используя тексты по разным направлениям подготовки в качестве 

учебного материала, подводящего к чтению литературы по одному профилю, 

процесс обучения идет от более широкого к более узкому, что неоправданно 

логически и потому едва ли целесообразно. 

Помимо ряда общетехнических текстов из традиционно используемых 

учебников, на занятиях желательно использовать и отраслевые пособия, 

включающие научно-популярные тексты по ведущему профилю колледжа. 

Учитывая, что работа на старших этапах должна ставить целью 

пополнение и активизацию языкового запаса по направлению подготовки, а 

не знакомство с ним (поскольку в этом случае на совершенствование в 

данной области просто не останется времени), работу над образцами 

материала, связанного по тематике с направлением подготовки, 

целесообразно начинать уже на ранних ступенях.  

Работа с текстами такого рода помогает студентам приобрести 

определенный минимум общетехнической лексики. Однако для того, чтобы 

научиться понимать литературу по направлению подготовки, необходимо, 

помимо общетехнической лексики, усвоить определенное количество 

терминов данной отрасли знаний. Специфика текста по каждой конкретной 

отрасли заключается, в основном, в ее терминологии: термины обозначают те 

явления материального мира, с которыми связано данное направление 

подготовки. Работа же с общетехническими текстами носит односторонний 

характер: помогает осваивать общенаучную лексику, но имеет меньшее 

значение для накопления запаса специальной терминологии.  

Между тем, запас терминов, необходимый для того, чтобы читать 

литературу по направлению подготовки, количественно должен быть равным 

необходимому для этой цели запасу общетехнических слов. Для наиболее 

полного и глубокого понимания текстов по программированию необходимо 

разбираться в их отличительных особенностях и успешно преодолевать 

трудности, связанные с их переводом. 

Понимание смысла зависит от ряда факторов: уровня владения 

иностранным языком, знания жанровых особенностей переводимого 

материала, насыщенности текста терминологией, образными единицами или 

реалиями. 
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Технические тексты, как правило, написаны в формально-логическом 

стиле, что означает точную передачу информации без применения 

эмоционально окрашенных слов, выражений и грамматических конструкций. 

Такие тексты отличает насыщенность узкоспециализированными терминами, 

например: 

- bus – шина, канал передачи информации; 

- cookie – куки; 

- handler – устройство управления; 

- input/output – ввод/вывод; 

- keyboard – клавиатура; 

- millenium bug – проблема 2000 года; 

- shareware — условно-бесплатный. 

Перевод неспециалистом в компьютерной области английских слов 

“bus” и “cookie” русскими словами „автобус” и „печенье” приведёт к 

неправильной передаче смысла текста. 

Эта особенность предъявляет к переводчику требование быть 

профессионалом в той технической области, которую освещает переводимый 

текст. Такое знание предметной области будет помогать переводчику 

определять, какое понятие выражает термин, ведь, зачастую, термины 

выражают разные понятия в зависимости от области употребления. Такое 

явление называется полисемией. Примеры многозначных технических 

терминов: 

- термин “storage” обозначает: запоминающее устройство или память, в 

других сферах активно функционирует как склад, накопитель, хранилище, 

аккумулирование; 

- термин “frame” обозначает: кадр в кино и телевидении, раму в любом 

устройстве, станину в станках, каркас в строительстве; 

- термин “engineering” обозначает: проектирование в 

программировании, технологию в машиностроении. 

При изучении английского языка мы сталкиваемся с несколькими 

лексическими единицами, выражающими одно и то же понятие. Такое 

явление называется синонимией.  

Например: 

- screen, shield (экран); 

- subscriber, user (абонент)[3]; 

- firmware, middleware (программы, записанные в постоянное 

запоминающее устройство). 

Приведённые выше два явления — многозначность и синонимия 

противоречат сути функционирования и предназначению термина как 

точного обозначения понятия. Однако, при описании конкретной предметной 

области, например области информационных технологий, термины не 

допускают неверного их толкования. 

Термины в технических текстах несут основную семантическую или 

смысловую нагрузку, занимая главное место среди прочих слов, поэтому 
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правильность их перевода играет значительную роль для понимания сути 

переведённого текста. Но общая доля терминологической лексики в 

техническом тексте, как правило, не превышает 25%. Остальная часть — это 

общетехнические и общеупотребительные слова. 

Общетехническая лексика состоит из слов, словосочетаний, 

специальных оборотов, употребляемых для выражения связей и отношений 

между терминированными понятиями и объектами. 

Общетехнические слова, употребляемые в сфере компьютерных 

технологий для описания различных процессов и явлений: 

- to account for (объяснить, служить объяснением); 

- to call up data from memory (вызывать данные из памяти); 

- to draw attention to… (обращать внимание на…); 

- to give, consideration to (рассматривать); 

- to make mention of …(упоминать о …); 

- to refer to … (ссылаться на …); 

- to retrieve data (выбирать, отыскивать данные); 

- to take advantage of (воспользоваться). 

Для качественного перевода текста по компьютерной тематике нужно 

использовать специальные англо-русские словари по программированию, 

которые содержат в себе перевод терминов и общетехнических слов. 

Наиболее известные: 

- Драгальчук Е., „Англо-Русский словарь компьютерных терминов”, 

2012 г. (около 39000 терминов); 

- Мизинина И.Н., „Англо-русский, русско-английский словарь ПК”, 

2006 г. (около 14000 терминов). 

Также можно использовать самоучитель Гольцовой Е.В. „Английский 

язык для пользователей ПК и программистов”, 2002 г., который помогает 

преодолевать не только лексические, но и грамматические трудности 

перевода технических текстов. 

Итак, сегодня существует потребность в правильном переводе 

технических текстов по программированию специалистами в области 

компьютерных технологий. Какого-либо правила или ряда правил, знание 

которых обеспечило бы успешный перевод английских технических текстов, 

не существует. Такой перевод возможен благодаря учитыванию 

вышеприведённых лексических трудностей и помощников переводчика – 

словари, справочники, специальные пособия по переводу, его 

любознательность, знание грамматики, терпение и трудолюбие. Это 

обеспечивает хорошее качество перевода и рост квалификации. 
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Нынешний мир - это информационное общество. Во времена огромных 

скоростей и глобализации способность получать информацию, а также 

ориентироваться в бесчисленных информационных источниках становится 

жизненно важной. 

Многие задаются вопрос для чего же нужен в прогроммировании, 

зачастую получают в ответ, что все языки программирования написанны на 

английском, но это ведь не все. Английский язык очень важен в сфере 

информационных технологий. Многие наивно полагают, что главной 

особенностью трудоустройства программистом в IT-компании является 

только наличие “технических” мозгов. Что ж, иностранный язык придет 

позже. Это огромное заблуждение. И каждый, кто когда-либо проходил 

собеседование в IT-компании при приеме на работу, скажет, что на самом 

деле владение английским языком сегодня является едва ли не самым 

важным аспектом в работе программиста. 

Ключевые слова: программирование, английский язык, информация, 

язык программирования 

Мы живем в то время где невозможно представить современные сферы 

производства, науки, культуры, спорта и экономики, где бы не 

использовались компьютеры. Компьютеры помогают людям в работе, 

развлечениях, образовании и академических исследованиях. И все, с чем 

человек встречается за компьютером, является результатом работы 

программистов. слаженная работа, качество картинки, умение работать в 

Интернете – результат многолетнего интенсивного становления этой 

профессии. И каждый программист, который намерен совершенствовать свои 

навыки и поддерживать их в работоспособном состоянии, вынужден хотя бы 

понимать английский, это относится к специалистам в любой области.

 
Рисунок 1 
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Начнем с того, что такое программирование. Программирование 

(Рисунок 1) - это процесс создания компьютерных программ. 

Программирование основано на использовании языков программирования, 

на которых написаны исходные тексты программ. Большая часть работы 

программиста связана с написанием исходного кода на одном из языков 

программирования. 

Существует множество языков программирования (рис.2) 

 
Рисунок 2 

Английский стал языком, на котором проще всего отдавать команды 

компьютеру. Да, некоторые языки программирования позволяют вам писать 

неанглоязычные команды. Например, в Ruby вы можете вызывать 

переменные и методы с помощью русских слов. Но: 

•  стандартные методы по-прежнему будут на английском языке, и в 

этом случае вам придется составить гремучую смесь двух языков; 

•  документацию или справку в Интернете гораздо проще найти на 

английском языке, практически невозможно — на русском; 

•  обычно легче давать имена на английском, чем на русском. 

Давать инструкции компьютеру на русском языке - плохая и муторная 

задача. Если вы помните о падежах, то можете представить, как будет 

выглядеть строка кода, если вам случится склонять глаголы. Русский легче 

выучить английский, чем упорствовать в программировании на русском 

языке, хотя программисты, разработавшие Java Script на русском языке, так 

не думают. 

Каждый программист, который планирует развивать свои навыки и 

поддерживать их в актуальном состоянии, должен, по крайней мере, 

понимать английский. 

И несмотря на этот, казалось бы, очевидный факт, многие начинающие 

программисты игнорируют его. "Зачем мне это делать?" - спрашивают они. 

"В конце концов, вокруг так много русскоязычного Интернета, который 

научит, покажет и предложит работу". Разработка ведется только за счет тех, 

кто не "варится в собственном соку" и общается с коллегами со всего мира. 

Именно они занимают вершину пищевой цепочки и несут свет знаний в 

массы. Есть еще много причин, по которым разработчику потребуется знание 

английского языка. Рассмотрите их. 

•  Среда разработки. Даже если из написанного ничего не понятно, вам 

следует избегать использования русскоязычных интерфейсов. Так что в 

любом случае знакомые слова пунктов меню запомнятся, и вы интуитивно 

поймете, что они делают. Но если вы используете русский интерфейс и вам в 
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какой-то момент понадобится помощь, вы столкнетесь с тем, что не 

понимаете, о чем люди пишут в руководствах на форумах, поскольку там все 

пункты написаны по-английски. 

•  Техническая документация. Как правило, вся техническая 

документация для всех языков программирования составлена на английском 

языке. Тот же Ruby был изобретен в Японии, а документация написана на 

английском языке. Именно здесь проходит черта самого базового уровня 

владения языком, необходимого программисту. Вам нужно понимать только 

то, что написано на экране. 

•  Ищите решения в Интернете. Многие программисты публикуют свои 

замечательные статьи. И очень немногие из них переведены на русский язык. 

И есть еще более качественный материал на английском языке. 

•  Профессиональная литература. Профессиональная и 

полупрофессиональная литература, как и статьи, написана на английском 

языке. 

• ⦁ Международные клиенты и работа за рубежом. Если вы всерьез 

рассчитываете развиваться как профессионал и планируете построить 

карьеру успешного программиста, вам не обойтись без знания английского 

языка. 

Системные администраторы, программисты, ИТ-специалисты - все это 

профессионалы, часто занимающиеся одним и тем же бизнесом. 

Начнем с того, что сегодня IT-сфера является динамично 

развивающейся отраслью практически во всем мире. А развитие всегда 

является причиной постоянных изменений. Поэтому целесообразность 

владения английским языком для людей, работающих в этой области, больше 

не вызывает сомнений. С одной стороны, владение английским языком - это 

возможность приобрести новые знания, с другой стороны, это возможность 

постоянно обмениваться информацией с коллегами из других стран. 

Однако давайте рассмотрим причины, оправдывающие необходимость 

изучения английского языка современными IT-специалистами более 

подробно. 

• Любой язык программирования основан на словах, заимствованных 

из английского. Другими словами, после изучения английского языка 

программисту будет намного легче выполнять свою обычную работу. 

• Почти вся специализированная литература для ИТ-специалистов 

создана на английском языке. В то же время не все из этого переведено на 

наш родной язык. 

• Получить особый статус и высокооплачиваемую работу помогает 

только прохождение специальной сертификации в компаниях такого уровня, 

как: Microsoft, CISCO и др. А для этого, как вы уже, наверное, догадались, 

требуется знание английского языка. 

• Разрешение трудностей, возникающих в процессе работы, требует 

поиска специализированной информации. Не всегда возможно найти его в 
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русскоязычном Интернете, в то время как англоязычная среда почти всегда 

позволяет найти правильное решение. 

• Если вы амбициозны и стремитесь построить карьеру в одной из 

крупнейших IT-компаний, то вам просто необходимо знать английский. Ведь 

основные представительства Microsoft, Apple, Google и других "акул" IT-

сферы расположены в США. Более того, даже в их российских 

представительствах общение происходит на английском языке. 

• Очень часто клиентами IТ-специалистов становятся иностранные 

заказчики. Излишне говорить, что общение и взаимодействие во время этого 

процесса осуществляется исключительно на английском языке. 

• Если вы планируете прослушать мастер-класс от известного IТ-гуру 

или вебинар, полезный для вашей собственной деятельности, то будьте 

готовы к тому, что информация будет представлена на английском языке. 

Возникает вопрос, насколько хорошо современный IT-специалист 

должен владеть английским языком? считается желательным знать уровень 

Intermediate, но лучше, если это будет на уровне Upper-Intermediate и выше. 

• Начинающий, элементарный (A1). Самый элементарный уровень, 

иногда в шутку называемый уровнем выживания.  

• Уровень Pre-Intermediate (A2). Предпороговый уровень уже немного 

лучше, чем элементарный уровень знаний, но все еще недостаточен для 

общения. 

• Intermediate (B1). Пороговый уровень, и этого уровня знаний уже 

вполне достаточно для начинающего IТ-специалиста 

• Upper-Intermediate (B2). C таким знанием английского языка вы 

можете легко читать специализированную литературу по НЕМУ и общаться 

с иностранными клиентами. 

• Advanced (C1). Это уже уровень профессиональных знаний, его 

отличает глубина знаний и понимание языка. 

• Proficiency (C2). Знания на уровне носителя. 

Сейчас разработчикам программного обеспечения нужны навыки 

владения английским языком и делового общения. Они помогут вам лучше 

разобраться в технической литературе и преуспеть в вашей карьере. 

Узконаправленные программы научат вас эффективно общаться с 

сотрудниками, клиентами или работодателями. 

Очень часто молодые программисты не понимают, действительно ли 

им нужно изучать английский язык. Разве для успеха в вашей карьере 

недостаточно просто хорошо владеть языками программирования? 

Основываясь на опыте многих выпускников IT- и технических вузов, мы 

можем смело сказать: да, английский важен для программиста. 

Часто мы просто отказываемся от дополнительного образования. Сил 

хватает только на неотложные дела. “Я бы хотел справиться с работой, а 

потом выделить еще час на английский”, - думает уставший разработчик. Но 

есть способы перепрошить привычки таким образом, чтобы вы могли 

научиться незаметно для себя, не прикладывая особых усилий. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

182 
 

Подписаться на зарубежные публикации (например, reddit.com ). 

Попробуйте слушать подкасты на английском языке. Медиа-контент легко 

становится вирусным и откладывается в голове. Потратьте несколько часов и 

найдите самые смешные ресурсы с мемами и остроумными цитатами на 

английском языке - это принесет как удовольствие, так и набор новых фраз. 

Переключите язык на своих устройствах на английский. 

Английский - это международный язык в мире. Если вы пишете код на 

английском языке, то даже комментарии к коду, согласно хорошему тону 

программирования, не нужно оставлять на русском. Кроме того, вся 

литература, вся техническая информация, документация на английском 

языке. Если вы работаете в международной компании, деловая переписка, 

техническое задание, общение с заказчиком также должны вестись на 

английском языке. 

Профессия программиста всегда была и всегда будет напрямую связана 

со знанием языков – языков программирования и, конечно же, английского. 

Это также связано с тем, что большинство инновационных решений, 

изобретений и достижений часто приходят к нам из Америки и Европы. 

Хорошее владение английским языком также дает доступ к огромному 

количеству конференций и семинаров, проходящих по всему миру. Знание 

языка потребуется для того, чтобы участвовать в разработке различных 

проектов, приобретая тем самым очень полезный опыт. 
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Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты 

использования информационных технологий во время обучения. 

Приобретение знаний об информационных технологиях студентами 

происходит во взаимосвязанных аспектах, к числу которых можно отнести 

изучение информационных технологий в колледже, а также самостоятельное 

использование ими компьютеров, телефонов с доступом в Интернет для 

учебы и общения. Выделены мотивы обращения студентов к Интернету как к 

необходимой форме коммуникации.  

Ключевые слова: студент, преподаватель, информационные 

технологии, интернет-ресурсы, мотивы обращения к Интернету, интернет-

зависимость. 

В настоящее время от студента колледжа требуется готовность и 

способность применять информационные технологии уверенно, эффективно, 

критично и безопасно во всех сферах жизнедеятельности; набор знаний, 

умений и навыков, которые необходимы для жизни в современном мире для 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий и 

ресурсов Интернета; способность использовать информационные и 

коммуникационные технологии для поиска, понимания, оценки, создания и 

передачи цифровой информации [1]. 

Формирование цифровой грамотности студентов происходит через 

изучение информационных технологий в колледже, а также самостоятельное 

использование ими компьютеров, телефонов с доступом в Интернет для 

учебы и общения. 

Актуальным является то, что, несмотря на массовое внедрение 

информационно-коммуникационных технологий и рост интернет-

пользователей, очень часто студенты попадают в зону риска и остро 

нуждаются в просвещении в области цифровых технологий.  

Для эффективного саморазвития студенты должны чувствовать себя 

комфортно в цифровой среде и быть способны к объективной оценке 

получаемой информации.  

Степень научной исследованности проблемы. Вопросы использования 

информационных технологий в процессе обучения студентов в своих 

исследованиях рассматривали такие ученые, как Н.П. Ячина, О.Г. Фернандез, 

Е.С. Азарова, М.С. Яницкий, Л. А. Кудринская, И.Н. Григорьева, Л.П. 
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Конвисарова, Е.Д. Патаракин, Б.Б. Ярмаков, С.Г. Давыдов, О.С. Логунов и 

др. [1;2;3;4]. Особенности формирования цифровой грамотности 

обучающихся исследовала М.В. Кузьмина [4].  

Ряд исследователей считают что, проявлением информационной 

культуры является не только, получение самой разнообразной и 

разнокачественной информации, но и умение выбрать из огромного массива 

имеющейся информации наиболее важную и нужную [4, с. 7].  

Объект исследования: использование информационных технологий 

студентами образовательных организаций среднего профессионального 

образования (СПО).  

Предмет исследования: выявление мотивов использования студентами 

информационных технологий в процессе обучения.  

Цель исследования: изучение особенностей использования 

информационных технологий во время обучения студентами СПО. 

Задачами исследования:  

– уточнение понятия «информационная культура», «информационная 

грамотность», «социальные сети» и особенностей их восприятия студентами; 

–  определение отношения студентов к информационным технологиям; 

– выявление мотивов обращения студентов к Интернет-ресурсам; 

– оценка внутренних и внешних условий формирования 

информационной грамотности. 

Для свободной ориентации в информационном потоке человек должен 

обладать информационной культурой как одной из составляющих общей 

культуры. 

Информационная культура – умение целенаправленно работать с 

информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи 

компьютерную информационную технологию, современные технические 

средства и методы.  

Информационная культура связана с социальной природой человека. 

Она является продуктом разнообразных творческих способностей человека и 

проявляется в следующих аспектах:  

– в конкретных навыках по использованию технических устройств (от 

телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей);  

– в способности использовать в своей деятельности компьютерную 

информационную технологию, базовой составляющей которой являются 

многочисленные программные продукты; 

– в умении извлекать информацию из различных источников: как из 

периодической печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее 

в понятном виде и уметь ее эффективно использовать;  

– во владении основами аналитической переработки информации;  

– в умении работать с различной информацией; в знании особенностей 

информационных потоков в своей области деятельности.  
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Большую роль в формировании информационной культуры играет 

образование, которое должно формировать нового специалиста 

информационного сообщества.  

Признаком информационной культуры является не только получение 

самой разнообразной и разнокачественной информации, но и умение выбрать 

из огромного массива имеющейся информации наиболее важную и нужную.  

Необходимость пользования Интернетом как информационным 

источником, а также важным коммуникативным средством связи неоспорима 

в современном мире. Роль Интернета в жизни современного молодого 

человека трудно переоценить, особенно в получении важной для 

саморазвития информации [4;5]. 

Но, с другой стороны, специалисты различных сфер: медики, 

психологи бьют тревогу о различных негативных последствиях. 

Неконтролируемое использование Интернета может оказать неблагоприятное 

воздействие на бытовую, учебную, социальную и психологическую сферу 

жизни молодежи, а также вызвать Интернет-зависимости.  

Если для повышения языковой грамотности, нужна практика общения 

и чтения книг, то для развития цифровой грамотности необходима практика 

культурного использования технических средств (мобильных «гаджетов» и 

компьютеров), возможностей и коммуникаций цифровой среды.  

Таким образом, можно сказать, что помимо позитивных моментов 

Интернет может приносить негативные последствия не только физического, 

но и социально-психологического характера.  

В данной статье предложена попытка ответить на следующие вопросы: 

каковы основные мотивы обращения к Интернету студенческой молодежи? 

Как студенты оценивают позитивные и негативные возможности этой формы 

коммуникации? 

Методы исследования. Студентами первого курса специальности 

«Социальная работа» ГБПОУ «Донецкий колледж промышленных и 

социальных технологий» (ГБПОУ «ДКПСТ») был проведен социологический 

опрос в ноябре 2022 г. на тему «Отношение студентов к информационным 

технологиям». Результаты опроса показали достаточный интерес и 

осведомленность в вопросах использования информационных технологий 

(объем выборки более 50 человек). 

Основные результаты. По данным опроса, проведенного среди 

студентов 1-2 курсов ГБПОУ «ДКПСТ», в большей степени опрошенные 

уверены в знании таких сервисов, как интернет-магазин (92% заявляют о 

знании и умении объяснить, что это такое), поисковая система (70%) и 

социальные сети (90%).  

Основной фокус внимания был сосредоточен на решении задачи об 

основных мотивах использования студентами Интернета. 

Ученые выделяют несколько мотивов обращения студентов к 

Интернету как к необходимой форме коммуникации. Одним из первых 

основных мотивов является «деловой», когда пользователю нужен Интернет 
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для профессиональной деятельности, для достижения конкретного 

результата. В нашем случае, использование Интернета для учебной 

деятельности будет являться «деловым мотивом». Следующим важнейшим 

мотивом для студенчества является «информационно-познавательный». 

Здесь речь идет о том, что факт обращения студента к Интернету связан с 

необходимостью поиска определенных сведений. Неважно ищет он 

информацию частного (приватного) характера или для учебы, т.к. на этот 

вопрос трудно ответить однозначно. 

Еще одним важнейшим мотивом является общение или 

«коммуникативный мотив». Для многих студентов это может быть общение 

со своими родными и близкими, которые находятся в других городах и даже 

странах. Но, скорее всего, Интернет им нужен для общения с референтной 

группой: своими друзьями, одноклассниками или просто ищут новых 

знакомых, находят и вступают с ними во взаимодействие. Это связано с 

естественной потребностью человека в обмене знаниями, мнениями, 

эмоциями. 

И наконец, для молодого человека также важным является мотив 

самоутверждения. Это касается высказывания собственного мнения, 

суждения студента и не важно в какой форме: будь то голосование, 

различные ролевые игры, ведение блога и т.д. Данный мотив позволяет 

человеку реализовать себя как личность, как гражданина. 

Данные опроса позволяют выявить следующее: во-первых, четко 

проявляются три мотива: учебный, коммуникативный, информационно -

познавательный, причем независимо от пола респондента, эти мотивы в три-

пять раз преобладают над такими причинами, как покупка товара, оплата 

услуг или поиск работы. Во-вторых, назвать одну определенную причину 

невозможно: и общение, и учеба в одинаковой степени являются мотивами 

обращения к Интернету. В-третьих, гендерные различия в мотивах 

обращения минимальны и касаются только одной причины - игровая 

деятельность. Так, юноши чаще находятся в онлайн-играх, чем девушки 

(соответственно, 28 и 5%). 

Если выстроить иерархию причин, то учебный мотив (обращение к 

Интернету в связи с учебой) занимает первое место, на это указало 94% 

опрошенных по всему контингенту. На втором месте – общение (90%), на 

третьем – получение информации (новости, сведения о кумирах и т.д. 

интересуют 80% респондентов). Далее, каждый третий связывает обращение 

к Интернету с покупками товаров и услуг, 20 % опрошенных – для 

самореализации и только 10 % – используют для онлайн-игр. 

Количество респондентов, испытывающих потребность в поиске 

информации на сайтах Интернета, практически не отличается по гендерному 

признаку. Так, ежедневно более 80% юношей и девушек реализуют 

информационную потребность через данную форму коммуникации. Но 

относительно рекреационного мотива (игрового) расхождения между 

юношами и девушками имеются: девушки значительно реже (в 2-3 раза) 
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используют Интернет для игр. Они скорее руководствуются мотивами 

общения – так, 95% предпочитают сидеть в социальных сетях: 

Одноклассники, ВКонтакте и т.д. 

Хотелось бы отдельно рассмотреть влияние такого мотива, как 

самоутверждение. Стремление к дальнейшему развитию собственных 

возможностей формирует мотив развития личности при работе в Интернете, 

где он разрабатывает новые продукты, высказывается в телеконференциях, 

создает новые ресурсы.  

В целом 8% опрошенных студентов отдают все свободное время 

Интернету, почти каждый второй – пользуется Интернетом более 3-х часов в 

день, причем девушек в этой группе в полтора раза больше, чем юношей (46 

и 30% 

Более половины (60%) опрошенных студентов считают Интернет 

неотъемлемой частью своей жизни.  

Значительная часть (38 %) опрошенных заявили, что Интернет для них 

важнее встреч с друзьями и увлечения музыкой. По результатам опроса, 

было сформулировано утверждение о том, что если предыдущее поколение 

предпочитало личное общение, то современное студенчество более склонно к 

общению в режиме онлайн, а каждый третий опрошенный считает 

взаимодействие через социальную сеть более ценным, чем свидания, 

вечеринки, музыка и прогулки с друзьями.  

Что конкретно может привлекать современного студента в Интернет-

общении? По оценкам самих респондентов прежде всего удобство и 

быстрота (48%), возможность общаться через расстояние (40%), и только 2% 

респондентов настаивают на том, что их привлекает анонимность общения, 

10% - ответили, что им не нравиться общаться посредством Интернета. 

Таким образом, основным мотивом опосредованного общения является 

практичность и доступность данного вида коммуникации, а также 

пространственная независимость. 

Итак, опрошенные студенты подтверждают позитивные функции 

Интернета, но один из фокусов внимания обследования был связан с 

оценками и осознанием учащейся молодежи негативных проявлений данного 

вида коммуникации.  

На вопрос, считают ли они Интернет негативным явлением, больше 

половины (65%) ответило отрицательно, каждый третий - согласился с 

данным утверждением, пояснив свой ответ следующими высказываниями: 

«появляется зависимость», «находишься в Интернете больше времени, чем 

планировал», «снижается реальное общение» и т.д.  

Выводы. На основе анализа результатов опроса студентов были 

рассмотрены основные мотивы их обращения к Интернету, а также 

представлены их предпочтения относительно опосредованного общения в on-

line сетях и их оценки Интернет-зависимости. 

На основе анализа результатов исследования можно сделать несколько 

выводов:  
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1. Интернет является безусловным рабочим инструментом и 

колоссальным источником информации для современного студента-

первокурсника, в мотивационной структуре которого наиболее важным 

является деловой и коммуникативный мотивы. 

2. Студенты выбирают общение посредством Интернета, но и общение 

непосредственное для двух третей опрошенных является более 

предпочтительным. Они используют онлайн коммуникацию потому, что это 

быстро и удобно. 

В заключение можно сказать, что современный студент, регулярно 

использующий коммуникативные интернет-сети, к сожалению, не обладает 

развитой культурой потребления сети. 
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Аннотация. В статье раскрываются значение русских 

фразеологизмов, даётся краткая история их происхождения. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы, самобытность, 

культура, история. 

Мы постоянно используем в речи те или иные фразеологизмы, но 

нередко не можем объяснить их значение, а тем более историю их 

возникновения. Наш язык — это один из базисных элементов всей русской 

цивилизации, поэтому, чтобы с полным правом считаться русскими, мы 

должны хорошо уметь им пользоваться и владеть всем богатством понятий и 

выражений русского языка не хуже Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

Фразеологизмы являются неотъемлемой составляющей русского языка. 

Они не столько передают опыт познания явлений мира, сколько выражают 

оценочное к ним отношение, которое может быть позитивным или 

негативным, одобрительным или осуждающим. Фразеологизмы делают речь 

более экспрессивной, эмоционально окрашенной. 

Изучением фразеологизмов занимались многие ведущие лингвисты: 

В.В. Виноградов, А.А.Шахматов, Д.Н. Шмелев, В.М. Мокиенко, В.П. Жуков. 

Эта тема заинтересовала и меня. 

Целью моей работы стало определение сути использования 

фразеологических оборотов в современном обществе, исследование истории 

происхождения русских фразеологизмов. 

Заданием исследования стало выявление часто употребляемых 

устойчивых сочетаний и раскрытие их первоначального  смысла. 

Объект исследования – фразеология. Предмет исследования – русские 

фразеологизмы, часто используемые в современном обществе. 

Что же такое фразеологизм? 

Фразеологизм – это устойчивое сочетание из двух и более слов, 

свойственное только данному языку, несущее переносное или образное 

значение. Это самостоятельная лексическая единица. Его нельзя разложить 

на отдельные слова. Нужный смысл в нём передают лишь вместе собранные 

слова. Его значение может абсолютно не совпадать с буквальным смыслом 

каждого, входящего в него слова. 

Например, всем нам известное выражение «дело в шляпе». Так говорят 

об успешном завершении дела. В  древности перевозка почты 

осуществлялась гонцами, а на проезжих дорогах свирепствовали 

грабители. Чтобы довезти письмо или «дело», как его тогда называли, до 

места назначения, его нередко зашивали в подкладку шляпы. Фраза «дело 

в шляпе» означала, что письмо доставлено благополучно.  Отсюда и 

значение фразеологизма: всё в порядке. 

Происхождение многих фразеологизмов связано с древнерусским 

языком. Вроде бы наш, родной, но так много слов устарели, вышли из 

обихода, и мы не всегда-то и помним, что же они означают. Попробуем 

разобраться, ведь мы хотим говорить по-русски без ошибок. 
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Выражение  «гол как сокол» обозначает крайнюю бедность, нужду. 

«Сокол» — это гладко оструганное и окованное на конце железом 

бревно тарана, который мог быть ручным или колёсным и использовался до 

конца XV века для пробития брешей в деревянных частоколах или 

крепостных ворот. Поверхность этого орудия была ровной и гладкой, т.е. 

«голой». Этим же термином обозначали и инструменты цилиндрической 

формы: железный лом, пест для растирания зерна в ступе.  

Значение выражения «бить баклуши» известно каждому из нас: 

безделье, бесполезное проведение времени, а вот что такое баклуша, 

знают немногие. 

Баклуша – это обрубок древесины, из которого делают предметы 

быта (ложки, чашки и др.). Сделать баклушу несложно (расколоть полено 

на части), и это было под силу даже ребёнку. Отсюда и значение: лёгкое 

дело, а потом и вообще безделье. По ещё одной версии, ночные сторожа 

при обходе били деревянными обрубками – баклушами. Эта работа тоже 

считалась лёгкой. Есть также другая версия о том, что баклуши – это 

замёрзшие лужи, разбивать которые не составляет труда. 

Точить  лясы: пустословить, бесполезная болтовня. Лясы (балясы, 

балясины) – это точеные деревянные столбики для опоры лестничных 

перил. Скорее всего, работа была тонкой, непростой. Точить лясы могли 

немногие искусные мастера, однако в современном языке фразеологизм 

приобрёл прямо противоположное значение.  

Выражение «шиворот-навыворот» означает «наизнанку» или 

«наоборот». Сегодня оно кажется нейтральным, а во времена Московской 

Руси было постыдным. «Шиворотом» в то время называли боярский 

воротник, который указывал на особый статус владельца. Однако, если 

вельможа попадал в немилость государя, его сажали на тощую лошадь 

спиной вперёд, надев одежду наизнанку. Так его возили по всему городу на 

потеху толпе.  

Свет клином (не) сошёлся. Крылатое выражение означает что-то самое 

необходимое, важное для человека, из-за чего он перестаёт замечать 

окружающий мир. Если же говорят «свет клином не сошёлся», то 

подразумевают, что кому-то или чему-то можно найти замену. 

Клином на Руси называли небольшой участок земли бедного 

крестьянина – то, без чего он не мог выжить и что было для него важнее, чем 

весь остальной мир (или свет). 

Попасть в просак. Оказаться в крайне неудобном или даже опасном 

положении. Просак – это барабан с зубьями в машине, при помощи которой 

чесали шерсть. Попав в просак – можно было легко покалечиться, лишиться 

руки. 

В славянской культуре слово «гора» означало проблемы, посланные 

свыше. Наши предки считали, что от них очень трудно избавиться. Плечи у 

славян олицетворяли силу и мощь. Считалось, что трудности, обязательства, 

которые брал на себя человек, ложатся бременем именно на его плечи. 
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Смысл фразеологизма «гора с плеч» сохранился со времён Древней 

Руси. Он означает: наступило облегчение, избавление от трудных забот, 

обязанностей и связанных с ними тревог. 

Как же появились фразеологизмы? 

Фразеологизмы в языке разных народов и культур начали появляться с 

древних времён. Закрепляясь в речи, они переходили из одного языка в 

другой, из одной эпохи – в другую. 

Русские фразеологизмы появились после XIV века. Эти выражения 

встречаются только в русском языке и отражают его самобытность. Они 

связаны с культурой и историей России, традициями русского народа. 

Выражение  «засучив рукава» означает выполнение какого-то дела с 

энтузиазмом, энергией, не жалея сил. Его появление связано с историей 

русского костюма XV–XVII веков. В то время верхняя одежда имела очень 

длинные рукава с прорехами для рук. Работать в ней было неудобно, 

поэтому, чтобы что-то сделать, рукава «засучивали». 

А вот выражение  «работать  спустя рукава»  имело абсолютно 

противоположный смысл и означало некачественную работу, выполненную 

без желания. 

Толочь воду в ступе. Это крылатое выражение означает бесполезное 

занятие. Фразеологизм был позаимствован из монастырской жизни. В старые 

времена провинившихся монахов заставляли толочь воду в ступе — для 

воспитания выдержки и терпения. 

Ансамбль кремлёвских соборов в Москве украшает колокольня Ивана 

Великого, на которой по праздникам всегда звонили во все её тридцать 

колоколов. Звон был чрезвычайно мощным и разносился очень далеко. В 

народе стали говорить: «Кричит во всю Ивановскую», - то есть вопит громко, 

во весь голос, привлекая внимание.  

Опростоволоситься – попасть  в неудобное, а зачастую и позорное 

положение. На Руси ходить с непокрытой головой по людным местам 

(исключая храм для мужчин) считалось позором. Не было для человека 

большего позора, чем если с него в людном месте срывали шапку. 

Фразеологизм «шут гороховый» означает человека с несуразной 

внешностью, смешным, неадекватным поведением, которое вызывает 

раздражение у других людей. 

Раньше на Руси так называли пугало на поле, засеянном горохом. С 

этой бобовой культурой были также связаны святочные обряды, в которых 

принимал участие ряженый, украшенный гороховой соломой. Её 

использовали в своих костюмах и скоморохи, а на Масленицу по улицам 

возили чучело шута горохового. 

История этого выражения связана с ловлей раков в зимнее время. В это 

время года ловить их было особенно трудно, так как зимой раки выкапывают 

норы в берегах, прячутся под коряги. Искать их приходилось в ледяной воде. 

И на их ловлю в качестве наказания посылали провинившихся крестьян. С 
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тех пор, когда хотят пригрозить или наказать за что-либо, говорят: «Я покажу 

тебе, где раки зимуют!». 

Перемывать кости. Мы часто используем это выражение,  и даже не 

задумываемся о его происхождении. Выражение обозначает злословие, 

сплетни. Эта фраза пошла от обряда перезахоронения умерших. Покойник, 

который, по мнению оракулов, был проклят, мог возвращаться в виде 

вурдалака и вредить живым. Чтоб избежать этого, кости умершего 

откапывали и промывали под проточной водой. Этот обряд сопровождали 

оценкой характера и прошлой жизни человека. 

«Зарубить на носу» означает запомнить крепко-накрепко, раз и 

навсегда.  Но причём тут нос?! Многим представляется, что сказано это не 

без жестокости: не очень-то приятно, если тебе предлагают сделать зарубку 

на собственном лице. Напрасный страх. Слово нос тут вовсе не означает 

орган обоняния, а всего лишь памятную дощечку, бирку для записей. В древ-

ности неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и на них 

зарубками, резами делали всевозможные заметки. Эти прародители 

современных записных книжек и называли носами. Если перефразировать 

современным языком этот фразеологизм, будет звучать примерно так: 

«Запиши в телефоне заметку». 

Таким образом, мы убедились, что всем известные крылатые 

выражения имеют глубокие корни, отражают историю и традиции русского 

народа. 

Речь человека, в которой встречаются фразеологизмы, более яркая, 

эмоциональная, раскрывает характер собеседника, привлекает слушателей, 

делает общение более интересным, живым 

Красивая правильная речь — несомненное достоинство, как взрослых, 

так и детей. Человек, знающий фразеологию родного языка, умеющий ею 

пользоваться, обычно легко излагает мысли, короче говоря, за словом в 

карман не полезет. 
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В современном обществе Интернет является основным источником 

информации, общения и развлечений. Не выходя из дома, мы можем 

совершать покупки, делать заказы в кафе и ресторанах и даже работать. 

Дистанционное обучение больше не является чем-то необычным и, несмотря 

на определенные трудности, оно также стало нормой жизни в современной 

реальности. 

Использование интернет-мемов как средства визуализации при 

изучении английского языка стремительно набирает популярность в связи с 

такими процессами, как глобализация и широкое внедрение современных 

средств коммуникации и Интернета в повседневную жизнь. Сегодня 

студенты ежедневно сталкиваются с интернет-мемами, которые являются 

одним из самых популярных видов развлекательного контента в Интернете, а 

они, в свою очередь, могут быть вполне успешно использованы в обучении. 

Такой интерес к интернет-мемам обусловил актуальность исследования.  

Объектом исследования выступают интернет-мемы, а предметом 

исследования – содержание англоязычных интернет-мемов. 

В ходе работы использовались различные методы исследования: как 

теоретические (анализ теоретической базы по заданной теме, обобщение и 

классификация), так и практические (выборка, анализ). 

Визуализация считается одним из существенных современных 

способов совершенствования дидактических средств. Распространенность 

этого метода является результатом не только процесса глобализации, 

увеличения степени межкультурных контактов в различных сферах 

деятельности, но и необходимости эффективного взаимопонимания и 

оперативного взаимодействия между людьми в условиях постоянно 

растущего объема информации. В современных условиях существует 

значительное количество средств визуализации, и особое внимание 

привлекают современные информационные технологии. Использование 
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системы средств визуализации при изучении английского языка 

предоставляет широкие возможности не только для ознакомления с фактами, 

процессами и событиями англоязычной культуры, но и для передачи 

лексических, грамматических, фонетических и коммуникативных знаний в 

доступной и легко усваиваемой форме [5]. 

Принцип наглядности является одним из основополагающих 

принципов при изучении английского языка в частности – имея перед 

глазами визуальную опору, студенту гораздо легче выстроить ассоциативный 

ряд с текстом, устным и письменным, что позволит ему прочно и надолго 

запомнить ту или иную информацию. 

За длительный период наглядные пособия изменились, и их качество 

претерпело различные изменения. В то время, когда письменности как 

таковой еще не существовало, наглядность была единственным способом 

обучения. С развитием письменности демонстрация различных объектов и 

изображений стала дополнением к письменному тексту. Благодаря развитию 

телевидения стало возможным демонстрировать не только плакаты и 

диафильмы, но и полноценные обучающие фильмы. Но действительно 

кардинально изменить всё смогло появление Интернета с его практически 

неограниченным объемом информации, что стало не только несомненным 

плюсом, но и минусом [3]. Легкодоступность как образовательного, так и 

развлекательного контента часто приводит к тому, что мотивация к 

саморазвитию у любого изучающего иностранный язык снижается. В таких 

условиях мемы, изначально являясь исключительно развлекательным 

материалом, могут стать помощниками в области изучения любой 

дисциплины, позволяя совмещать приятное с полезным. 

На данный момент феномен интернет-мемов и их функционирование 

широко изучается в контексте средств массовой информации, социологии и 

культурологии, однако интернет-мемы также представляют особый интерес и 

обладают большим потенциалом для изучения с лингвистической точки 

зрения. 

Не стоит ошибочно полагать, что мемы - это просто графическое 

изображение, сопровождаемое текстом, часто злободневного и комического 

характера. Несомненно, это верно, но представленное определение является 

лишь узкой интерпретацией этого явления, глубоко укоренившегося в жизни 

любого человека, который следит за изменениями в общественной жизни. В 

более широком смысле интернет-мем - это изображение, музыкальный 

отрывок или видеофрагмент, которые имеют актуальный комический 

подтекст и могут быть применены в широком спектре повседневных 

ситуаций. Только когда мем может трансформироваться для описания 

множества разнообразных вещей, передавая основной базовый смысл, он 

становится действительно известным и любимым [4]. 

Отличительной чертой современного молодого человека, студента, 

является то, что он проводит довольно большую часть своей жизни в 

Интернете, и время, которое он проводит в социальных сетях, вполне 
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сопоставимо со временем, которое он тратит на живое общение. Исходя из 

этого, мемы, являясь наиболее распространенными объектами пересылок и 

обсуждений в социальных сетях после обмена текстовыми и голосовыми 

сообщениями, являются объектами, знание главных из которых говорит об 

общей осведомленности человека в современной общественной жизни. 

Мемы, как уже упоминалось, отражают наиболее важные аспекты жизни, 

именно поэтому они так популярны [5]. 

Основной формат мема - это изображение, сопровождаемое текстом. 

Они бывают самых разных типов: комиксы, демотиваторы, скриншоты 

переписки, посты из социальных сетей и т.д. Самое главное, что мемы, 

помимо всего прочего, часто выражают любовь человечества к каламбурам, 

этимологическим исследованиям и другим лингвистическим приемам. Как 

правило, информация, содержащаяся в интернет-меме, производит 

комический эффект, по этой причине интернет-мем быстро становится 

популярным среди пользователей и распространяется по сети. 

Все мемы находятся в открытом доступе, но самый простой способ 

найти необходимый материал - на порталах Reddit или 9GAG - именно там 

рождаются самые популярные мемы, которые затем переводятся и 

публикуются на русскоязычных ресурсах [1,2]. Рассмотрим несколько мемов, 

указывающих на области языка, знание которых тот или иной интернет-мем 

может помочь расширить. 

1. Мемы, которые позволяют рассмотреть разницу в произношении 

американского и британского вариантов английского языка. Такие мемы 

можно использовать для тренировки навыков произношения. 

2. Мемы, демонстрирующие полисемию английского языка, присущую 

ему особенно ярко на фоне других индоевропейских языков. 

3. Мемы, представляющие собой скриншоты из социальных 

сетей/мессенджеров, довольно популярны, хотя и не имеют устоявшейся 

закономерности – это всего лишь мысли определенных людей, которые 

показались интересными большинству пользователей и стали известны за 

пределами платформы, на которой они были первоначально размещены. 

4. Мемы, которые позволяют продемонстрировать явления омонимии в 

английском языке. 

Комплексный подход к изучению любого иностранного языка 

абсолютно необходим - без упражнений и развития речи никакие интернет-

мемы не помогут овладеть языком, но в качестве дополнительного 

инструмента они просто замечательны. Можно выделить некоторые 

преимущества использования интернет-мемов при изучении английского 

языка. 

1) Мемы запоминаются сами по себе.  

Интерес и юмор - вот главные преимущества мемов. Они замечательно 

запоминаются и в то же время не требуют усилий для изучения. Кроме того, 

мемы всегда вызывают эмоции: смех, грусть, удивление, любопытство, 

ностальгию. Чтобы смотреть мемы, дополнительная мотивация не нужна, 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

196 
 

потому что они воспринимаются мозгом как развлечение, а не как учебное 

пособие. 

Даже если мемы содержат неизвестные слова или фразы, они 

воспринимаются целостно. И даже в случае, когда контекст не позволяет вам 

узнать конкретное слово или выражение, тогда достаточно один раз 

посмотреть его значение в словаре — и оно запоминается мгновенно. 

Причина проста — мемы создают в памяти по максимуму устойчивые 

цепочки ассоциаций. Это особенно верно для коротких мемов. Именно эта 

запоминаемость мемов делает их идеальными инструментами для 

запоминания отдельных слов.  

2) Мемы разнообразят рутинное обучение.  

Правила и упражнения важны для изучения английского языка, но если 

использовать только их, процесс обучения очень быстро наскучит. И тогда 

будет крайне сложно поддерживать мотивацию к продолжению учебы. 

Мемы являются одним из многих инструментов, которые могут 

разнообразить процесс обучения, сделав его интересным и необычным. 

Неформальная тема позволяет студенту сконцентрировать внимание на 

английском языке без особых усилий. И таким образом можно изучать 

грамматические конструкции, лексические единицы и сленг. Студент изучает 

живой язык, который реально используется носителями английского языка. 

3) Мемы помогают создать всеобъемлющую экосистему изучения 

английского языка. 

Английский язык очень многогранен, и академическое изучение не 

способно в полной мере раскрыть все эти грани. Экосистема изучения языка 

необходима именно для того, чтобы максимально разнообразить источники 

знаний, создавая практические навыки использования языка, а не просто 

изучая теорию. 

В мемах часто используются сленговые выражения, фразеологические 

единицы и неологизмы. Более того, мемы часто сами создают неологизмы, 

которые быстро уходят в народ. Понимание принципов, почему и как они 

создаются, помогает лучше понять язык в целом. 

Таким образом, интернет-мем может быть еще одним из важнейших 

источников лингвострановедческой информации, поскольку он отражает 

наиболее актуальные темы, а также позволяет не только познакомиться с 

разговорными, грамматическими структурами, современной лексикой и 

реалиями страны изучаемого языка, но и способствует их лучшему 

запоминанию и более глубокому изучению языка. Однако следует иметь в 

виду, что такой формат демонстрации информации может способствовать не 

только повышению мотивации к изучению английского языка, но и развитию 

лексических и грамматических навыков только в том случае, если он 

используется на регулярной и постоянной основе и в рамках более широкого 

комплексного подхода наряду с другими средствами обучения. 
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Аннотация. В статье раскрыто содержание понятия «социальная 

адаптация», охарактеризованы основные трудности социальной адаптации 

студентов-первокурсников колледжа. Раскрыта роль Студенческого совета в 

процессе адаптации первокурсников. Представлен анализ конкретных форм и 

методов участия органов самоуправления в адаптации первокурсников. 

Рассмотрены вопросы организации студенческого кураторства, тьюторства. 

Ключевые слова: социальная адаптация, студенты-первокурсники, 

самоуправление, наставничество, тьютор. 

Обоснование актуальности темы исследования.  

Целью современного педагогического процесса является формирование 

гармонично развитой личности, с мировоззренческими позициями и 

установками в отношении обучения и профессии, обеспечивающими 

способность и готовность выпускника к высоким достижениям для общества. 

Именно поэтому огромное значение имеет процесс адаптации студентов. 

Проблема адаптации студентов-первокурсников представляет собой одну из 

важных общетеоретических проблем и до настоящего времени является 

предметом научных дискуссий. В условиях личностно-ориентированного, 

https://www.reddit.com/
https://9gag.com/
http://sibac.info/archive/guman/10(37).pdf
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субъект-субъектного подходов к обучению участие студентов-

старшекурсников в социальной адаптации обучающихся первого курса на 

основе реализации принципа «равный-равному» имеет особое значение. 

Познавательная ценность представленной статьи состоит в обобщении 

и систематизации информации о положительном опыте участия органов 

студенческого самоуправления ОО СПО в социальной адаптации студентов 

первого года обучения; ее практическая значимость – в возможности 

использования педагогами-организаторами, классными руководителями 

учебных групп 1 курса, членами Студенческих советов для реализации мер и 

мероприятий адаптационного этапа обучения.  

Степень научной исследовательности проблемы. Различные аспекты 

проблемы адаптации студентов- первокурсников исследовали В.Н. Грибов, 

О.Н. Казакова, Т.И. Каткова, Г.П. Кузина, С.А. Рунова и другие [2]. 

Например, Г.П. Кузина и С.А. Рунова изучали, как проходила адаптация 

студентов, с которыми в старших классах проводилась профориентационная 

работа. В статьяхТ.И. Катковой, Ю.В. Стафеевой рассматривается процесс 

адаптации студентов в техникумах и колледжах конкретного типа 

(промышленных,педагогических). Изучением вопросов развития личности в 

процессе освоения отдельных учебных дисциплин занимались 

А.Н.Колмогоров, В. А.Крутецкий, Л. Д. Кудрявцев [1]. Вместе с тем, анализ 

литературы свидетельствует о том, что роль органов студенческого 

самоуправления в социальной адаптации первокурсников изучена 

недостаточно и поэтому представляет для нас особый интерес. 

Объект исследования:  социальная адаптация студентов-

первокурсников. 

Предмет исследования: участие студенческого самоуправления в 

процессе адаптации первокурсников. 

Цель исследования: характеристика роли студенческого 

самоуправления в процессе социальной адаптации студентов первого года 

обучения. 

Задачи: - раскрыть содержание понятий «адаптация», «социальная 

адаптация»; 

- проанализировать основные проблемы адаптации студентов 1 курса; 

- охарактеризовать формы и методы участия органов студенческого 

самоуправления в процессе адаптации студентов первого года обучения; 

- раскрыть значение студенческого кураторства, тьюторства, 

программы «Адаптива»; 

- сформулировать вывод о роли студенческого самоуправления в 

социальной адаптации обучающихся-первокурсников. 

Методы исследования: теоретические (изучение и анализ литературы и 

источников, систематизация и обобщение, абстрагирование, аналогия); 

эмпирические (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, описание). 

Анализируя категорию «адаптация», можно утверждать, что адаптация 

студентов – это «интегративное явление (процесс, метод, вид деятельности, 
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фактор, результат) осознанной включенности в педагогическое 

взаимодействие, которое детерминирует эффективность обучения, 

воспитания и профессионального становления студентов» [5]. 

Под социальной адаптацией понимают, во-первых, постоянный 

процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, 

во-вторых, результат этого процесса [4]. 

Показателем адаптации является адаптированность. На основании 

анализа научных исследований можно выделить три основных критерия 

адаптированности студента: сформированность познавательной 

самостоятельности, сформированность ценностных ориентаций, 

сформированность коммуникативных умений. 

Следует отметить, что в процессе адаптации студенты часто 

испытывают трудности. Анализ результатов анкетирования, в котором 

участвовали 57 первокурсников ГБПОУ МТТК, дает нам возможность 

выделить основные из них: 

- неопределенность мотивации выбора профессии (63%); 

- неумение осуществлять саморегулирование поведения и деятельности 

(54%);  

- несформированность навыков самостоятельной работы (70 %); 

- отрицательные переживания, связанные с расставанием со школьным 

коллективом (43%); 

- несоблюдение оптимального режима труда и отдыха (68%). 

Одним из условий успешной адаптации является активное включение 

студентов-первокурсников в систему самоуправления. Среди обширного 

спектра толкований данной категории выделим следующее: «студенческое 

самоуправление — это особая форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие социальной активности, поддержку социальных инициатив» [2]. 

Значимую роль в социальной адаптации первокурсников ГБПОУ  

МТТК играет Студенческий совет колледжа. Так, в конце августа члены 

Студсовета проводят тренинги командообразования, а первая – 

адаптационная – неделя учебы завершается конкурсом «Знакомьтесь, 1 

курс!». Члены Студсовета привлекают новых студентов к занятиям в школе 

студенческого актива«Лидеры колледжа», что способствует развитию 

коммуникативных и организационных навыков первокурсников. 

В основу проекта «Компас первокурсника» положена идея 

студенческого кураторства. На этапе подготовки деловой интерактивной 

игры для первокурсников «Путь к успеху» студенты 4 курса становятся 

кураторами команд студентов 1 курса. Активное содействие самореализации 

первокурсников посредством участия в работе органов студенческого 

самоуправления, привлечение к участию в творческих и иных коллективах 

колледжа в течение первого года обучения – одна из главных задач 

студентов-кураторов [3]. 
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Успешной адаптации первокурсников будет, по нашему мнению, 

способствовать и реализация программы «Адаптива», которая на протяжении 

ряда лет  внедряется в нескольких колледжах Московской области. С каждой 

группой в течение недели работают два студента (кураторы или члены 

педагогических отрядов, Студенческого совета) и преподаватель-куратор. 

Координация программы на отделении осуществляется одним из членов 

оргкомитета «Адаптива». Адаптационный курс проводится в течение первой 

недели обучения во второй половине дня (после учебных занятий). 

Программа включает дискуссионные методики, анкетирования, встречи с 

администрацией, преподавательским составом, специалистами, успешными в 

профессии; игровые методики на знакомство, командообразование, 

взаимодействие, диагностику отношений в группе. 

Программа «Адаптива» реализуется в два этапа. I этап: 

подготовительный. На этом этапе проводится следующая деятельность: 1) 

разработка и утверждение программы адаптации (март-май); 2) подготовка 

тренеров из числа членов Студенческого совета (май); 3) подготовка 

ответственных за проведение «Адаптива» на отделениях (май-июнь, август); 

4) подготовка кураторов групп к проведению адаптации; 5) проведение 

организационной работы руководителями программы (апрель-август).  

II этап: реализация программы. Программа запускается параллельно на 

всех отделениях колледжа и проходит под руководством ответственных за 

программу тренеров из числа разработчиков программы, преподавателей-

кураторов, студентов-старшекурсников. Медиаторами являются: кураторы 

групп первого курса и члены Студенческого совета. 

В заключении реализации «Адаптива» проводится выбор актива и 

общее мероприятие, направленное на знакомство студентов первого курса 

отделения (колледжа). С помощью данных методик студенты знакомятся 

друг с другом, с колледжем (техникумом); получают информацию об 

особенностях учебного процесса и внеаудиторной жизни студенчества, 

мотивацию на получение профессии; имеют возможность лучше познать себя 

и окружающих, приобрести навыки успешного общения, взаимодействия со 

сверстниками и преподавателями. Результативность данной программы 

подтверждается более ответственным подходом первокурсников к учебному 

процессу, к окружающим людям, выбору актива группы. Одновременно 

снимается эмоциональное напряжение первых дней пребывания в колледже. 

Идеи тьюторства начали распространяться в России в начале 90-х гг. 

XX в. в связи с социальным запросом на индивидуализацию обучения и 

воспитания, на формирование креативных социальных и специальных 

компетентностей, важных для информационного общества. Т.М. Ковалева 

отмечает, что “тьютор – это педагог, который работает на основе принципа 

индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной 

образовательной программы” [2]. 

Современные исследователи считают, что позицию тьютора в 

колледже вполне могут занимать студенты-старшекурсники[3]. Задача 
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тьютора – создать условия для построения и реализации индивидуальных 

программ развития студентов-первокурсников и осуществлять их психолого-

педагогическую поддержку и сопровождение по формированию субъектной 

позиции. Тьюторское сопровождение рассматривают как особую 

педагогическую технологию, основанную на личностном взаимодействии и 

совместной деятельности студентов-первокурсников (тьюторантов) и 

студентов-старшекурсников (тьюторов), в ходе которой осуществляется 

построение, осмысление и реализация программ профессионально-

личностного развития первых. Тьюторское сопровождение заключается в 

том, что с первого дня учебы в колледже деятельность каждого студента- 

первокурсника находится под контролем студента-старшекурсника; 

совместно они составляют индивидуальный план своей аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. По нашему мнению, осуществление 

тьюторской деятельности как особой педагогической технологии и введение 

специальной позиции тьютора в учебно-воспитательный процесс будет 

способствовать его активизации и индивидуализации. Это позволит студен 

там-первокурсникам быстрее адаптироваться к образовательному 

пространству учебного заведения (как социально, так и психологически), 

определить свой образовательный маршрут и найти пути его реализации. 

Основные результаты и выводы. Таким образом, в статье 

охарактеризованы формы и методы участия студенческого самоуправления в 

процессе социальной адаптации студентов-первокурсников.  

Можно утверждать, что активное включение первокурсников в 

общественную жизнь колледжа позволяет решать целый ряд задач 

адаптации: проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

стрессового напряжения и девиантных форм поведения; осуществление 

комплекса организационных, просветительских мероприятий, направленных 

на предотвращение дезадаптации студентов нового набора; формирование 

мотивации у студентов к освоению профессии и организации учебной 

деятельности; создание дополнительных пространств для самореализации 

личности во внеучебное время. 

Перспективы работы над темой могут состоять в создании проекта 

«Студент-наставник» для ГБПОУ «Макеевский транспортно-

технологический колледж», а также адаптации результатов исследования к 

условиям дистанционного обучения. 
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Аннотация. В работе описана история и развитие пунктуационной 

системы русского язык. Определены основные функции знаков препинания, 

которые классифицируются по видам и особенностям употребления в 

письменной   речи. Особое внимание уделено авторским знакам препинания.  

Ключевые слова: пунктуация, знаки препинания, авторские знаки. 

Современная русская пунктуация – сложная, исторически сложившаяся 

система. Глубокое овладение ею помогает точно и четко передавать или 

воспринимать смысл написанного. Обслуживая потребности письменного 

общения, пунктуация имеет четкое назначение – передать читающему смысл 

написанного таким, каким он воспроизводится пишущим. А это возможно 

лишь при условии одинакового понимания ими значений отдельных знаков. 

Именно в этом смысле можно считать пунктуацию явлением социальным. 

Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время 

пунктуационная грамотность гораздо ниже, чем орфографическая, Кроме 

того, не всегда четко определяется дифференциация знаков препинания. 

Пунктуационная грамотность необходима не только как показатель знания 

https://moluch.ru/archive/106/25079
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русского языка, общей культуры человека, она играет важную роль в 

общечеловеческом плане. 

Предметом исследования являются знаки препинания. 

Объектом исследования выступает раздел науки о языке – пунктуация. 

Цель работы – обосновать насколько важны знания правил постановки 

знаков препинания и применение их на письме. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

- познакомиться с историей возникновения знаков препинания; 

- исследовать литературу с целью выяснения, какие знаки препинания 

существуют в современном русском языке и какие функции они выполняют; 

-выявить и проанализировать использование авторских 

пунктуационных знаков. 

Методы исследования: анализ литературоведческих источников по 

проблеме исследования, методы синтеза, сравнения и обобщения 

информации.  

Практическая значимость работы состоит в том, что своими 

исследованиями мы хотим показать, что пунктуация – это сложная, но 

необходимая наука, что в русском языке целая система знаков препинания, 

которая складывалась веками, и каждый знак играет определённую роль, 

поэтому без этих знаний невозможно стать грамотным человеком.  Данные 

материалы могут быть использованы на уроках русского, родного языка, в 

элективных курсах по современному русскому языку и культуре речи, чтобы 

привлечь внимание преподавателей и обучающихся к проблеме сохранения 

красоты и богатства русского языка. 

В начале своего развития русская пунктуационная система была 

идентична греческой. Основным знаком препинания, в то время, была точка. 

Изначально точки ставились случайным образом, а тексты длительное время 

писались без разделения на слова и предложения. Это могла быть одна точка 

(внизу, вверху или посередине строки) или же их сочетание в различных 

вариациях. Каких-либо правил на начальном этапе развития русской 

пунктуации просто не существовало. Расстановка знаков препинания 

зависела от содержания текста, точками выделялись смысловые части. 

Помимо точек, в древних русских текстах ставились линии внизу строки, 

змийцы (~), а также различные сочетания линий и точек. 

В XVI в. Максимом Греком была предпринята попытка упорядочения 

постановки знаков препинания на смысловой основе. В своей работе «О 

грамотике Инока Максима Грека святогорца объявлено на тонкословие» 

выказал стремление обозначить роль таких знаков, как точка, иподиастоли – 

запятая, иподиастоли с точкой – точка с запятой. Он предложил точкой 

обозначать конец высказывания, иподиастоли давала говорящему передышку 

при чтении, знаком иподиастоли с точкой обозначался бы вопрос. 

Лаврентий Зизаний ввёл шесть знаков препинания: запятая (,), срока 

(ё), двосрочие (:), подстолия (;), съединительная (-), точка. Функции знаков 

препинания зависят от смыслового принципа, завершённость или 
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незавершённость высказывания. Точка ставится в конце законченного целого 

предложения. Запятая, срока и двосрочие употребляются как разделительные 

знаки в середине предложения. Знак препинания – подстолия – выражал 

вопросительную интонацию. Съединительная являлась знаком переноса 

слов. Л.Зизания своим стремлением определить место каждого знака в 

тексте, внёс большой вклад в разработку пунктуационной системы. 

А Мелетий Смотрицкий выделил десять «строчных препинаний»: черта 

(/), запятая (,), двоточие (:), точка (.), разъятная, единитная (-), вопросная (;), 

удивная (!), вместная [ ], отложная (). 

Употребление «строчных препинаний» зависело от интонации и 

смысла высказывания. Черта – это короткий отдых при чтении; запятая 

позволяет говорящему сделать более длительную паузу; двоточие 

употребляется тогда, когда мысль высказана не вся, а лишь только её часть, 

но части предложения более самостоятельны, чем при разделении запятой; 

точка ставится в конце законченного высказывания, вопросная – в конце 

вопросительного высказывания; разъятная и единитная – знаки переноса. 

М.Смотрицкий выделил три новых знака препинания: удивная, 

отложная и вместная, также чётко определив их роль в предложении. 

Удивная – в конце предложения, произносимого с особой интонацией; 

вместная – включает менее самостоятельную часть предложения; отложная – 

такую, которую можно полностью изъять из предложения. 

Долгое время грамматика М.Смотрицкого являлась основным учебным 

пособием для изучающих грамматику, орфографию и пунктуацию русского 

языка 17 века. Она имела большое значение для многих известных 

лингвистов того времени. 

Последующий важный этап в развитии русской пунктуации тесно 

связан с именем В.К.Тредиаковского. В 1748 году в Санкт-Петербурге 

выходит из печати его довольно известная и в наши дни работа «Разговор 

между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и 

новой и о всем, что принадлежит к сей материи». 

В.К.Тредиаковский сформулировал правила употребления знаков с 

точки зрения синтаксических особенностей; им были установлены частные 

случаи употребления знаков с учётом структуры простого или сложного 

предложения, аргументируя их примерами. Также, В.К.Тредиаковский ввёл в 

свой текст вопросительный знак и представил употребление точки с запятой 

в современном понимании – уже не в конце вопросительных предложений, а 

для разделения частей сложного предложения и при обращении. 

В середине 18 века была выпущена «Российская грамматика» 

М.В.Ломоносова. В 5 главе этого труда великого учёного под названием «О 

правописании» представлена краткая теория пунктуации. 

М.В.Ломоносов определил основной принцип употребления, 

существующих знаков, учитывая смысл предложения, расположение частей, 

значения союзов. Исходя из данных факторов, М.В.Ломоносов утверждает 

два тесно взаимосвязанных принципа: смысловой и синтаксический.  
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Кавычки в русской пунктуационной системе появились в 17 веке в 

форме ковычка – «крюковой знак», современное произношение и написание с 

буквой «а» появилось в результате развития аканья и закрепления его на 

письме. Такой знак препинания, как тире был введён в употребление 

Н.М.Карамзиным, и описан в «Российской грамматике» А.А.Барсова. 

Раньше тире был именован молчанкой, затем чертой, позднее – 

мыслеотделительным знаком.  

Принципы русской пунктуации. Русская пунктуация построена на 

совмещении трех основных принципов: структурного (знаки как формально-

грамматический показатель), смыслового (знаки как функционально-

семантический компонент высказывания), интонационный (знаки как 

отражение устного бытования того же текста, предполагаемое прочтение 

фразы). 

Функции и виды знаков препинания. 

В  современной речи применяется на письме 10 знаков препинания: 

точка, запятая, точка с запятой, двоеточие, многоточие, вопросительный 

знак, восклицательный знак, тире, скобки, кавычки. Изучает их пунктуация – 

это раздел науки о языке, в котором изучается система знаков препинания и 

правила их постановки. 

Они выполняют 3 разные функции: разделительную, выделительную, 

завершающую. 

Завершающую функцию выполняют восклицательный и 

вопросительный знаки, точка и многоточие. Восклицательный знак на 

письме ставится тогда, когда мы что-то произносим громко, с волнением, 

выражаем удивление, восхищение, удовольствие, гнев, возмущение, 

презрение, радость, гордость. В конце вопросительного предложения 

ставится вопросительный знак. Точка помогает выделить на письме то, что 

мысль закончена. А многоточие показывает, что автор что-то умалчивает, 

даёт возможность читателю поразмыслить. 

Запятая выполняет 2 функции: выделительную, например, выделяет 

обращение; и разделительную: при однородных членах предложения, в 

сложном предложении и при прямой речи, стоящей перед словами автора. 

К разделительным знакам относятся: точка с запятой, двоеточие, тире. 

Например, если подлежащее и сказуемое выражены именами 

существительными в именительном падеже, то между ними ставится тире, и 

тогда оно выполняет разделительную функцию.  

Выделительными могут быть двойные знаки: запятая (две запятые), 

тире (два тире), скобки двойные, двоеточие и тире, употребляемые вместе, 

кавычки двойные. Знак кавычек выделяет прямую речь, также с их помощью 

мы узнаём имена собственные, а именно: названия фильмов, газет, журналов, 

рассказов, романов, стихотворений. Смысловая роль знаков препинания 

настолько велика, что иногда они употребляются даже вместо слов. 
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Так, при чтении текста мы часто на полях отмечаем непонятные или 

сомнительные места вопросительным знаком (?), а те части текста, которые 

вызывают особый восторг и радость, - знаком восклицательным (!). 

Знаки препинания могут употребляться вместо целых предложений. 

Вот исторический факт. В день выхода в свет своей новой книги 

французский писатель Виктор Гюго, желая узнать, как идёт продажа, послал 

издателю открытку, на которой стоял только вопросительный знак: «?». 

Издатель не растерялся и ответил коротко: «!». 

А можно ли обойтись без знаков препинания? 

Ответить на этот вопрос помогут утверждения классиков русской 

литературы А.П. Чехова о том, что знаки препинания – это ноты при чтении, 

и К.Г. Паустовского – «Знаки держат текст, не дают ему рассыпаться». Оба 

великолепные стилисты и знатоки русского языка, авторы четкой, 

прозрачной прозы. 

Однако литературе известны факты, когда все-таки авторы без всякой 

цели, или наоборот, вполне целенаправленно нарушают этот закон 

письменного текста. Знаки могут отсутствовать. Это касается только 

художественной литературы. И причин, побудивших некоторых авторов так 

оформлять свои тексты, как нам представляется, может быть только две. 

Известно, например, что многие поэты в момент создания своих стихов 

вовсе не думают о знаках: «Перо касается бумаги, еще минута – и стихи 

свободно потекут...» Как правило, отсутствие знаков характеризует именно 

автографы поэтов. Вот, например, автограф В. Соловьева: 

Если желанья бегут словно тени 

Если обеты пустые слова 

Стоит ли жить в этой тьме заблуждений 

Стоит ли жить если правда мертва?  

Известны многие автографы А. Пушкина, в которых нет ни одного 

знака препинания. Взять хотя бы знаменитое стихотворение «Я помню 

чудное мгновенье»: 

Я помню чудное мгновенье 

Передо мной явилась ты 

Как мимолетное виденье 

Как гений чистой красоты 

Кстати, уже будучи опубликованными, эти строки выглядят так: 

Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты, 

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты. 

Видимо, А. Пушкину не столь важно было, как будут напечатаны эти 

строки, да и читателю, в том числе современному, знаки здесь мало чем 

помогают восприятию: стихи так музыкальны, звуки так гармоничны, что 

вполне самодостаточны, дополнительные сигналы смысла излишни. 
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Известно, однако, что в принципе А. Пушкин серьезно относился к роли 

знаков препинания. Об этом есть точные свидетельства. 

Другой поэт, другого времени, – А. Блок ничем в своих стихах не мог 

пожертвовать; постоянно в процессе издания своих творений он следил, 

чтобы издатели не нарушили его пунктуации и даже орфографии. 

Издательских вольностей он не терпел. 

Авторские знаки препинания – это ocoбeннocти пyнктyaциoннoгo 

oфopмлeния тeкcтoв, нocящиe индивидyaльный xapaктep, пpиcyщий 

кoнкpeтнoмy пиcaтeлю (aвтopy) , пpeимyщecтвeннoe иcпoльзoвaниe oднoгo 

из знaкoв. B цeлoм пocтaнoвкa aвтopcкиx знaкoв нe пpoтивopeчит пpинятым 

пpaвилaм пyнктyaции. 

Под авторскими знаками понимают, как минимум, три разных явления: 

пунктуация автора соответствует пунктуационным нормам времени 

написания текста; пунктуация автора, не противоречащая современным 

нормам, отражает особую авторскую стилевую манеру; пунктуация автора 

намеренно отступает от действующих норм со специальным стилистическим 

заданием. 

Пунктуация – это совокупность знаков препинания и система 

выработанных и закрепившихся правил их употребления. Пунктуация, как и 

орфография, составляет часть графической системы, принятой для данного 

языка, и должна быть так же твёрдо усвоена, как и буквы для того, чтобы 

письмо точно и полностью выражало содержание высказывания. 

Задумайтесь. Все начинается с малого: сегодня вы не ставите одну 

запятую в онлайн – переписке, а завтра вы можете забыть поставить ее в 

важном официальном документе, исказив его смысл: «Казнить, нельзя 

помиловать!» или «казнить нельзя, помиловать!». 

В завершении мы хотели бы подчеркнуть, что обнаруженные 

тенденции в развитии пунктуации свидетельствуют о все более нарастающей 

вариантности в употреблении знаков, об отходе от жесткости в выборе 

знаков, об усилении таких качеств пунктуации, которые дали бы 

возможность передать на письме многообразие нюансов смысла и 

интонации. 

Современный этап в «жизни» русской пунктуации оказался особенно 

значимым потому, что она обслуживает резко изменившийся синтаксис 

письменной речи. Синтаксис, впитавший в себя многие черты речи 

разговорной, воспринявший такие ее качества, как интонационная 

расчлененность, структурная экономичность, логическая выделенность и 

динамичность. Синтаксис значительно расширил свои экспрессивные 

возможности. 

Качественные характеристики знаков препинания, т.е. те общие 

значения, которые закрепились за ними, сложились исторически, в 

результате длительной, сложной и в какие-то периоды противоречивой 

практики их применения. Они социальны в том смысле, что они 

общепризнанны, общеупотребительны, а это значит, что варианты в 
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употреблении знаков допустимы лишь при условии сохранения 

взаимопонимания пишущего и читающего. 

Знание и понимание этих общих закономерностей дает возможность 

рассматривать пунктуацию как живую, развивающуюся систему, что 

приводит к осмысленному пользованию пунктуацией применительно к 

конкретному тексту или конкретной речевой ситуации. А такое применение 

правил – это уже в какой-то степени творчество, и потому пунктуация не 

терпит формализма, техницизма в ее применении, а требует постоянного и 

глубокого осмысления. Вот почему владение пунктуацией — это проблема 

общей культуры человека, культуры его мышления. 

 

Список использованных источников 

1. Валгина Н.С. Актуальные проблемы современной русской 

пунктуации: Учеб. пособие. –  М.: Высш. шк., 2004 — 259 с. 

2. Гаевская, Т.И. Вопросы русской пунктуации в трудах грамматистов 

XVI-XVIII веков: Пособие для студентов/ Т.И.Гаевская. - Пермь, 1973. 

3. Моисеев, А.И. Из истории пунктуации: молчанка-черта-черточка-

тире/ А.И.Моисеев // Русская речь.- 1989.-№ 1 

4. Шварцкопф Б.С. Современная русская пунктуация. Система и ее 

функционирование. М., 1988. 

 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ-

ХОРЕОГРАФОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 

 

Свиридова София Александровна 

3 курс, ГБПОУ «Донецкий колледж  

культуры и искусств» 

Чернышова П.С., преподаватель  

 

Аннотация. В данной работе проанализированы понятие и структура 

профессионального самосознания студентов, изучена динамика развития 

профессионального самосознания, выявлены особенности трансформации 

мотивационного компонента профессионального самосознания студентов на 

разных этапах профессионального обучения. 

Ключевые слова: профессиональное самосознание, трансформация 

профессионального самосознания, структура профессионального 

самосознания. 

Актуальной задачей профессионального образования является 

подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной 

компетентности. Решение данной задачи реализуется в процессе 

формирования у студента образа «Я» в профессии, т.е. развития 
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профессионального самосознания студента. Многие авторы отмечают, что 

важным этапом становления профессионального самосознания является 

профильное обучение, в ходе которого студенты приобретают 

профессиональные знания, умения и навыки, у них появляется понимание 

качеств и свойств личности, необходимых для успешного выполнения 

профессиональной деятельности, т.е. профессионально важных качеств, а 

также формируется адекватная самооценка своих профессиональных качеств 

и умений [5]. Высокий уровень развития профессионального самосознания 

обеспечивает удовлетворенность выбранной профессией, уверенность в себе 

как в специалисте, стремление к самосовершенствованию профессиональных 

умений и навыков, повышению профессиональной компетентности. Поэтому 

проблема формирования профессионального самосознания у студентов 

представляется одной из приоритетных как с точки зрения теоретической 

проработки понятия, так и с точки зрения педагогической практики. 

Объектом исследования данной работы является профессиональное 

самосознание личности. Предметом исследования – трансформация 

мотивационного компонента профессионального самосознания студентов на 

разных уровнях обучения. 

Цель исследования – изучить особенности трансформации 

мотивационного компонента профессионального самосознания студентов на 

разных уровнях обучения на примере студентов-хореографов. 

Предполагается, что мотивационный компонент профессионального 

самосознания студентов, обучающихся в колледже, трансформируется в 

процессе обучения и отличается от профессионального самосознания 

студентов, обучающихся в высшем учебном заведении. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ литературных источников и 

основных подходов в исследовании профессионального самосознания, дать 

характеристику понятиям «профессиональное самосознание», «компоненты 

профессионального самосознания». 

2. Подобрать диагностический инструментарий и провести 

эмпирическое исследование мотивационного компонента профессионального 

самосознания студентов на разных уровнях профессионального обучения. 

3. Проанализировать полученные результаты исследования, подвести 

итоги. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

теоретические: анализ литературных источников; эмпирические: метод 

анкетирования, тестирования; методы статистической обработки данных. 

В работе были использованы следующие методики сбора данных: 

анкетирование «Отношение студентов к выбранной профессии»; методика 

«Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой; методика изучения мотивации 

обучения в вузе Т.И.Ильиной. 

Исследование проводилось на базе ГБПОУ «Донецкий колледж 

культуры и искусств» и Луганской государственной академии культуры и 
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искусств им. М.Л. Матусовского. Выборочная совокупность составила 45 

студентов: 

 1) 15 студентов-первокурсников очного отделения Донецкого 

колледжа культуры и искусств, не имеющих опыта практической 

деятельности; 

2) 15 студентов-выпускников очного отделения Донецкого колледжа 

культуры и искусств, прошедших производственную практику; 

3) 15 студентов заочного отделения Луганской государственной 

академии культуры и искусств, имеющих стаж работы по специальности, 

Профессиональное самосознание − это сложное личностное 

образование, формирующееся в процессе активного участия личности в 

профессиональной деятельности, состоящее из представлений о себе как о 

профессионале, включающих оценку себя как профессионала, отношение к 

себе как к профессионалу, и являющееся важным условием 

профессионального развития [3]. Структура профессионального 

самосознания представляет собой взаимодополняющее соединение четырех 

компонентов: мотивационного, когнитивного, аффективно-оценочного и 

поведенческого [1, 3]. Когнитивный компонент включает в себя: 

профессиональный образ Я, знания о своей профессии. Аффективно-

оценочный включает профессиональную самооценку, отношение к своей 

профессии, удовлетворенность ею. Поведенческий компонент – стремление к 

реализации себя в профессии, способность действовать на основе 

имеющихся знаний. Мотивационный компонент включает осознанность 

выбора профессии, мотивацию на овладение профессией, на 

профессиональный рост, на самосовершенствование и саморазвитие себя в 

профессии [4]. 

Профессиональное самосознание меняется в процессе 

профессионального становления по мере роста профессионализма. В 

большей степени оно формируется и трансформируется на этапе 

профессионального обучения и подготовки специалиста. Это проявляется в 

качественном и количественном усложнении мотивационных, когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих подструктур. Наиболее выраженные 

изменения в структуре профессионального самосознания происходят в 

первый период обучения (конец первого и второй курс) и на последнем году 

обучения [5]. 

В ходе исследования были выявлены некоторые особенности 

трансформации мотивационного компонента профессионального 

самосознания в зависимости от уровня обучения.  

Исследование мотивации выбора профессии (с помощью методики Р.В. 

Овчарова «Мотивы выбора профессии») показало, что студенты-хореографы 

осознанно выбирают свою профессию (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Сравнительная оценка ведущего типа мотивации при 

выборе профессии у студентов 1-ого, 4-ого курсов и ВУЗа 

Личностная значимость профессии может появляться у студентов 

задолго до поступления в профессиональное учебное заведение, в период 

занятий в хореографическом кружке или в школе искусств, что оказывает 

существенное влияние на развитие профессионального самосознания 

студента-хореографа [6] и в связи с этим в целом можно наблюдать 

тенденцию положительного отношения студентов к выбранной профессии и 

высокой степени удовлетворенности своим выбором на всех этапах 

обучения. 

По результатам исследования мотивационного компонента можно 

сказать о видимой трансформации профессионального самосознания у 

студентов в рамках этого компонента.  

Согласно результатам исследования ведущего мотива обучения, при 

помощи методики Т.И. Ильиной «Изучение мотивации обучения в вузе», у 

студентов на разных уровнях обучения изменяются ведущие мотивы 

обучения (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2. Сравнительная оценка средних показателей коэффициентов 

мотивации обучения студентов 1-ого, 4-ого курсов и ВУЗа 

 

По мотивации обучения у студентов первого курса преобладают 

мотивы получения знаний, т.е. ярко выражена учебная мотивация, которая 

проявляется в желании узнавать что-то новое в теоретическом плане. У 

студентов 4-ого курса и ВУЗа преобладает мотив овладения профессией, 

отражающий стремление студентов к овладению профессиональными 

знаниями и умениями, формированию профессионально важных качеств. 
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Такое сочетание мотивов свидетельствует об адекватности выбора 

профессии у большинства студентов и субъективном ощущении 

удовлетворенности своим выбором. Значимость практических навыков, 

необходимых для овладения профессией, к 4-му курсу возрастает. На 1-ом 

курсе обучения в колледже дисциплины профессионального цикла занимают 

в учебном процессе менее 25% от общего числа преподаваемых дисциплин, а 

начиная со 2-ого курса, доля предметных дисциплин резко возрастает. В 

дальнейшем студенты проходят несколько производственных практик, что 

несомненно оказывает влияние на мотивацию обучения. Также видно, что к 

4-ому курсу снижается значимость теоретических знаний и студенты в 

большей степени акцентируют свое внимание на практической 

составляющей обучения, т.к. увеличивается доля практических дисциплин в 

учебном плане, что может негативно отразиться на результатах обучения и 

привести к возникновению ложной мотивации (разделение предметов на 

важные и второстепенные, снижение интереса к дисциплинам, не 

относящимся к области хореографии и др.). Это в свою очередь может 

сказаться на качестве профессионального образования, т.к. практика, не 

опирающаяся на теорию, не эффективна и в какой-то мере даже "опасна". 

Статистическая обработка (критерий Мана-Уитни) подтвердила различие по 

показателю ведущего мотива обучения на всех этапах обучения. 

В мотивации самосовершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков, профессионального роста и развития (согласно 

анкетированию) у студентов 1-ого курса преобладают низкие показатели 

мотивации. У студентов 4-ого курса данный показатель увеличивается и 

достигает максимальных показателей у студентов ВУЗа (Рисунок 3).  

 Рисунок 3. Результаты анкетирования студентов по мотивационному 

блоку 

 

В анкете предлагались вопросы следующего содержания: Читаете ли 

вы дополнительную литературу по своей профессии? Посещаете ли вы 
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мастер-классы по хореографии? Остаетесь ли вы заниматься дополнительно 

после занятий? и др.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о преобладающей 

тенденции к самосовершенствованию профессиональных знаний, умений, 

навыков, стремлению студентов к получению дополнительной информации 

вне стен учебного заведения, о наличии потребности в профессиональном 

росте и развитии. Это может быть связано с тем, что все студенты ВУЗа 

имеют практический опыт работы по специальности и большей степени 

осознают необходимость постоянного совершенствования своих знаний, 

умений и навыков, т.к. профессионал высокого уровня должен 

ориентироваться в современных тенденциях развития хореографического 

искусства. Статистическая обработка подтвердила различие по показателю 

мотивации к профессиональному самосовершенствованию на разных 

уровнях обучения. 

Таким образом, анализируя полученные результаты исследования 

трансформации мотивационного компонента профессионального 

самосознания, нами были выявлены отличия в проявлении этого параметра у 

студентов-хореографов разного уровня обучения. Следовательно, можно 

сделать вывод о наличии значимых различий в мотивации к обучению и 

профессиональному самосовершенствованию и развитию у студентов-

хореографов 1-ого и 4-ого курсов колледжа и студентов ВУЗа. 
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ ФАМИЛИИ И ИМЕНА ГЕРОЕВ РОМАНА 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

 Сенчилина Алина Вячеславовна, 1 курс, 

ГБПОУ «Комсомольский индустриальный 

техникум» 

 

Покидина Ирина Евгеньевна,  

преподаватель  

 

Любая фамилия звучит странно,  

пока к ней не привыкнешь 

Джон Апдайк 

 

Фамилия играет большую роль в жизни человека, имеет такое же 

огромное значение, как и дата рождения. Она оказывает непосредственное 

влияние на формирование характера и мировоззрения личности. Учёные 

утверждают, что при смене имени и фамилии может поменяться и судьба 

человека. 

Когда я впервые беру книгу в руки, знакомлюсь с художественным 

произведением, то всегда обращаю внимание на имена героев, задумываюсь 

над вопросом: “Что писатель хотел сказать, подбирая ту или иную фамилию 

своему персонажу?”.  

Тема “говорящих фамилий” в произведениях русских писателей 

интересна и актуальна. Думаю, что читателей во все времена интересовал 

вопрос о происхождении имён, фамилий, прозвищ героев любимых 

произведений. Я решила внести небольшой вклад в исследовательскую 

работу по данной теме. Собранные материалы можно будет использовать на 

уроках русского языка и литературы. 

Объект и предмет исследования: имена и фамилии героев произведения 

“Преступление и наказание” Ф.М. Достоевского. 

Цель исследовательской работы: рассмотреть использование 

“говорящих фамилий” в романе “Преступление и наказание”. 

Учитывая цель, мною были поставлены следующие задачи: 

https://moluch.ru/conf/psy/archive/81/3499/
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-usloviya-i-predposylki-pedagogicheskogo-obespecheniya-lichnostnoprofessionalnogo-stanovleniya-studenta-horeografa-v-vuze/viewer
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https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-usloviya-i-predposylki-pedagogicheskogo-obespecheniya-lichnostnoprofessionalnogo-stanovleniya-studenta-horeografa-v-vuze/viewer
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- изучить историю возникновения имён и фамилий персонажей 

произведения “Преступление и наказание”; 

- обобщить и систематизировать информацию о значении фамилии 

героя произведения. 

Выполняя работу, использовала следующие методы: теоретические 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение); 

Материалом для исследовательской работы послужили такие 

источники информации, как текст романа “Преступление и наказание”, 

справочная и учебная литература. 

Глубокое погружение в суть любого художественного произведения 

невозможно без осмысления системы имён и фамилий героев. Выдуманные 

фамилии, имена персонажей помогают автору создать вокруг героя 

определённую атмосферу, обратить внимание читателя на его черты 

характера. 

Я думаю, что каждый из нас, знакомясь с романом “Преступление и 

наказание”, задумывался над вопросом: “Почему Ф.М. Достоевский даёт 

своим персонажам такие имена и фамилии?” 

Достоевский старался вложить в имена и фамилии своих героев 

символическое значение, которое вызывает определённые ассоциации. 

Фамилия Раскольников образована от слова “раскол”. Раскольники, 

старообрядцы - это люди, которые вносили разлад, раскол, отделялись от 

основной массы. Их поведение противоречило общепринятым нормам 

поведения в обществе. Фамилия Раскольников указывает на раздвоение 

личности героя, раскол его души. Одна часть его души - чиста, способна к 

состраданию (бескорыстно помогает семье Мармеладовых), другая же - 

эгоистична, черства, холодна, переполнена гордыней. 

Имя Родион пришло к нам из Древней Греции. Существует несколько 

версий по поводу его происхождения. Слово “родос” в переводе с 

древнегреческого означает “розовый”. Розовый цвет - это оттенок красного, 

который во все времена ассоциировался с тревогой (красное зарево во время 

пожара, красная кровь, закат солнца перед ночью, которая таит в себе много 

неизведанного, пугающего). 

 Вторая версия гласит, что происхождение имени связано со словом 

“родион” - житель острова Родос. Русская форма древнегреческого имени 

Иродион означает “герой”, “героический”. Мужчины с именем Родион 

уверены в себе, властные, честные, добродушные, непредсказуемые. 

Герой произведения “Преступление и наказание” Родион, подобно 

раскольникам, отрицал нравственные законы, следовал своей собственной 

теории о высших людях и “тварях дрожащих”, которая противоречила 

жизни. После страшного убийства к Раскольникову приходит раскаяние, 

понимание всей тяжести преступления, которое породило противоречие 

разума и теории. 

Один из двойников Раскольникова - его самый лучший друг Дмитрий 

Прокофьевич Разумихин. Он поддерживал Родиона в момент невыносимого 
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одиночества, опустошения. Неизвестно, что было бы с Дуней и Пульхерией 

Александровной, если бы не оказался рядом с ними Разумихин, надёжный, 

добрый, открытый и благородный молодой человек. 

Фамилия Разумихин связана со словами “разум”, “разумный”. Разум (в 

словаре Ожегова) - это способность человека логически и творчески 

мыслить, обобщать результаты познания. Разумный - обладающий разумом; 

толковый, рассудительный. 

Дмитрий - от греческого языка относящийся к Деметре - богине 

земледелия. Разумихин был фундаментом, опорой для семьи 

Раскольниковых. 

Фамилия Мармеладова Семёна Захаровича связана с мармеладом, 

густой сладкой массой, которая производится из фруктово-ягодный соков, 

желейных веществ и сахара. Такие качества мармелада, как мягкость, 

сладость,  указывают на черты характера Мармеладова. Писатель призывает 

к воздержанию от чрезмерных удовольствий во всём. 

В звучании имени Сони Мармеладовой - сладость, сытость, 

удовольствие. Но, когда мы ближе знакомимся с девушкой, узнаём детали её 

судьбы, то понимаем, что Достоевский хотел подчеркнуть обратное. Она 

старалась обеспечить благополучие семьи, жертвуя своей честью и 

достоинством. 

Одним из жизненный принципов Петра Петровича Лужина является: 

“Каждый человек имеет право на эгоизм”. Его имя связано со словом 

“камень”. Камень + камень + лужа = грязь. Лужин представляет собой 

самовлюблённого, равнодушного и расчётливого человека, с мелкой, грязной 

душой. 

Роль меча правосудия в романе играет следователь Порфирий 

Петрович. Его имя обозначает “пурпурный”, “багряный”. Порфирий 

Петрович - своего рода двойник Раскольникова, который придерживался 

когда-то подобных взглядов на жизнь, но смог остановиться, не переступил 

некую черту. Он оставил всё у себя в душе, но убил внутри себя всё живое, 

окаменел. 

Порфирий Петрович в романе символизирует божественный огонь, 

который способствует очищению грешной души Раскольникова. 

Таким образом, мы видим, что имена и фамилии героев романа 

“Преступление и наказание” Ф.М. Достоевского подобраны автором не 

случайно. Они указывают на определённые черты характера персонажа, 

несут своеобразное смысловое значение, связаны с идейным замыслом 

произведения, его символикой, сюжетом. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию видов молодёжного 

сленга и некоторых грамматических особенностей этого пласта лексики. 

Также рассмотрено распространение английского сленга на другие языки. 

Ключевые слова. Молодёжный сленг, английский язык, современный. 

Молодежный сленг – это особые слова и выражения, свойственные 

подросткам. Жаргонные слова и обороты настойчиво просачиваются в нашу 

речь и прочно утверждаются в ней, тем самым вытесняя литературные слова 

и выражения, общеупотребительные слова. 

Молодежный сленг выполняет целый ряд функций. С его помощью 

юношество отделяет «своих» от «чужих»; противопоставляет себя старшему 

поколению и официальным институтам общества; самовыражается в юморе и 

творчестве; обозначает понятия, для которых не находит слов в 

литературном языке. 

Актуальность выбора темы обусловлена тем, что в современном мире, 

не зная сленговых английских выражений, практически невозможно 

свободно общаться с носителями языка. 

Ведь сегодня, в 21 веке, сильно выросла значимость иностранного 

языка. Английский язык набирает все большую и большую популярность. 

Для студента важно знать современный язык молодежи, пополнять свой 

словарный запас для того, чтобы понимать разговорную речь. 

Цель работы – показать насколько богат английский язык сленговыми 

словами и выражениями. 

Исходя из поставленной цели, необходимо выполнить следующие 

задачи: 
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1) выяснить этимологию понятия «сленг»; 

2) выявить разновидности английского жаргона; 

3) проанализировать грамматические особенности сленга; 

4) рассмотреть влияние английского сленга на другие языки. 

Объектом исследования является современный молодежный сленг. 

Методы данного исследования — сравнительно-описательный, 

лингвистический. 

Молодёжная культура – это свой, ни на что не похожий мир. Он 

отличается от взрослого своей манерой выражать мысли, чувства, неким 

словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди, 

смелые и решительные. Как следствие этого – возникновение молодёжного 

жаргона. 

В современной лингвистической науке понятие «сленг» до сих пор не 

имеет своего однозначного определения.  

Этимология этого термина спорна. Впервые он был зафиксирован в 

1750 году со значением «язык улицы» и означал «оскорбление». В 

английской лексикографии термин «сленг» (в переводе – жаргон) получил 

широкое распространение в начале 19 века, с 1850 года этот термин стал 

использоваться шире как обозначение «незаконной» просторечной лексики.  

По версии известного лексикографа В.Скита слово сленг («вульгарный 

язык») имеет скандинавское происхождение и является производным от 

исландского слова ‘slyngva’(«слингва»), сравнимого норвежским глаголом 

‘slengia’(«слинговать челюсть») и норвежским существительным ‘slengjeord’ 

(«сленговое слово»), используемым в оскорбительных словах. 

Э.Партридж так же считает, что английское ‘slang’ и скандинавское 

‘sling’ в определенной степени сходны и имеют общий германский корень. А 

шведский автор Анна-Брита Стенстрем в своей статье «От сленга к сленгу: 

описание, основанное на подростковом разговоре» утверждает, что шведское 

слово «сленг» происходит от английского слова «slang», и что его 

происхождение неизвестно. 

Другие исследователи (О. Риттер и К.В. Вестендорпф) рассматривают 

слово slang как слияние первой части существительного language («язык») и 

суффикса `s в форме thieves` («воров»); с этой точки зрения, сленг - язык 

воров и других криминализированных социальных групп. Эта версия 

представляется достаточно убедительной. 

Согласно ещё одной версии слово «сленг» является вовсе не 

английским словом, а цыганским термином, связанным с секретным языком 

цыган. Некоторые считают, что данное слово происходит от французского 

языка. 

Итальянский автор Винона Буллард пишет, что в интерпретации 

средних веков значение слова «сленг» относилось к различным диалектам и 

говорам. Такие писатели, как Джефри Чосер, Уильям Кэкстoн и Уильям 

Мaлмeсбeри выявили территориальные различия в произношении и 

диалектах. 
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Исходя из этого, этимология данного слова до сих пор остается одной 

из языковых загадок. 

В настоящее время существуют несколько актуальных видов сленга. К 

ним относятся: 

1. Сокращения 

2. Молодежный сленг. 

Сокращения. 

Goat в переводе с английского – коза, однако, текущее использование, 

на самом деле, является комплиментом, так как теперь это аббревиатура, 

обозначающая «величайший из всех времен» ("The Greatest of All Time”). The 

Beatles was the GOAT in the British music industry. 

FAM Сокращенно от "Family”. В Англии так называют компанию 

близких друзей. I am going to have a ball with my fam tonight. Сегодня вечером 

я собираюсь тусить со своими лучшими друзьями. 

EARWORM "EAR” – ухо. "WORM”– червь. Песня или мелодия, которая 

застряла в голове, как только вы ее услышали. 

WEBISODE "WEB” – интернет. "EPISODE” – эпизод, серия. Эпизод или 

сериал, созданный исключительно для онлайн-просмотра. Публикуется для 

рекламы и продвижения телесериала. Look! There is a new Game of Thrones 

webisode online, let’s watch it? Смотри! Новая серия Игры престолов в сети, 

давай посмотрим?  

Молодежный сленг. 

Такие выражения очень просты и их легче употреблять, поэтому их 

может освоить даже не особо опытный и прекрасно владеющий языком 

человек. Английский молодежный сленг довольно разнообразен: 

dorm — общая комната в студенческом общежитии  

flunk — провалиться на экзамене, сдать неудачно  

posh — пафосный, шикарный; 

wicked — крутой, клевый; 

props — «респект», уважение; 

all right? — означает «Привет, как дела?», «Ну, как оно?»; 

what`s up? — как дела? что случилось? (реже); 

for sho — обязательно, конечно, точно; 

obvi — очевидно 

cramazing (crazy + amazing) — круто, отлично. 

selfiecidal (selfie+ suicidal) — человек, делающий селфи в опасных 

условиях. 

sleep on life — пропускать лучшее в жизни. 

dressual (dressy + casual) — стиль одежды, в котором сочетается 

элегантность и повседневность. 

nexterday (next + yesterday) — послезавтра. 

Примеры молодежного жаргона многочисленны. Занимателен тот факт, 

что сленг в английском языке используется 64% студентов США в 

разговорной и письменной речи. Это говорит о том, насколько быстро 
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развивается мир вокруг нас. Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет 

человеку нормальную речь, – тогда это просто какая-то людоедка Эллочка. 

Но современного студента совсем без сленга представить невозможно. 

Главные достоинства тут – выразительность и краткость. 

Следует запомнить, что у сленга как таковой грамматики не 

существует. Однако эту "грамматику" все равно придется выучить для того, 

чтобы понимать, как встраивать сленговые выражения в предложения. 

Употребляя сленговые слова, необходимо быть предельно внимательным. 

Например, слово as — если его написать с двумя «s» может 

превратиться в нецензурное слово. Особенно это важно при написании 

писем. Приведем несколько примеров сленговых выражений: 

gonna - going to, 

wanna - want to, 

gotta - have to, 

Got it! - понял, въехал. 

Даже самые обычные слова могут приобретать различные сленговые 

значения в англоязычной стране, например: cool (=крутой,классный) - 

прохладный, свежий 

Изучение иностранного, в частности, английского языка – долгий и 

нелегкий процесс. Грамматические правила, неправильные глаголы, 

произношение, ударение, интонация – все это сложно и тяжело. Очень часто, 

когда мы смотрим фильмы или слушаем песни, общаемся с носителями 

языка, не понимаем многого из того, что они говорят. А все потому, что 

носители языка используют сленг. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что изучение 

сленговых выражений английского языка является необходимым звеном в 

процессе его освоения, так как он усиливает понимание языка, помогает 

понять национальную культуру страны, изучаемого языка, облегчает 

понимание собеседника, даёт возможность избежать трудностей при 

просмотре телепередач и фильмов на английском языке. 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические и практические 

аспекты проблемы ознакомления дошкольников с животным миром родного 

края средствами дидактической игры. Автор исследует содержание 

воспитательно-образовательной работы по данному направлению для всех 

возрастных групп дошкольной образовательной организации.  

Ключевые слова: формирование представлений, дошкольники, 

природа, животный мир, родной край, дидактическая игра. 

Окружающий нас мир велик и разнообразен. Он включает в себя 

социальный мир людей, мир природы и мир предметов, созданных 

человеком. Ознакомление дошкольников с миром природы родного края – 

это средство экологического образования, поскольку у детей формируются 

реалистические представления, основанных на чувственном опыте и 

правильном представлении о представителях животного мира. Через 

общение с природой у детей крепнет такое бесценное свойство человека, как 

любознательность, наблюдательность, что в свою очередь порождает массу 

вопросов, требующих ответов. Поэтому необходимо помочь ребёнку 

выстроить целостную картину мира.  

Актуальность темы отражена в нормативных документах дошкольного 

образования Донецкой Народной Республики. В Государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования указано, что 

познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

Данные цели находят свое решение в Типовой образовательной 

программе дошкольного образования «Растим личность» в образовательной 

области «Познавательное развитие», где предполагается ознакомление 

дошкольников с природой и природными явлениями; развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 
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формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

Проблема ознакомления дошкольников с миром природы для 

дошкольной педагогики не новая. Проблему формирования представлений о 

многообразии живых существ у детей дошкольного возраста исследовали 

такие отечественные педагоги как: С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова, Н. 

В. Алешина, Л. Ф. Грибова,  В. Герасимов, А. М. Федотова, Е.И. Золотова, 

Н. Г. Комратова и др. [1, 2, 4]. 

Одним из важнейших практических методов экологического 

образования дошкольников необходимо рассматривать игру. Игра - это 

наиболее эмоционально насыщенная деятельность, а положительный 

эмоциональный фон  имеет для экологического развития дошкольников 

большое значение. Педагогический потенциал и методика проведения 

дидактических игр экологического содержания с дошкольниками раскрыты в 

работах отечественных педагогов Л. А. Каменевой, Н.А. Карпухиной, 

Н. Н. Кондратьевой, Л. М. Маневцовой, Г. И. Казаручик и др. [3]. 

По мнению всех авторов, дидактические игры - одно из средств 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, так как дидактическая 

игра содержит в себе большие возможности в учебном и воспитательном 

процессе дошкольников. Она может успешно использоваться и как форма 

обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и как средство 

воспитания различных сторон личности ребенка. Поэтому перед нами встала 

задача - исследования роли дидактических игр в процессе ознакомления 

дошкольников с миром животных родного края, рассмотреть многообразие 

этих игр и особенности их организации.   

Анализ научно-методической литературы по ознакомлению 

дошкольников с миром животных позволил определить ряд противоречий. 

Во-первых, по исследованиям А. М. Федотовой, Е. Ф. Терентьевой, 

Е. И. Золотовой, дети старшего дошкольного возраста называют от 10 до 45 

животных. При этом лучше они знают птиц и млекопитающих, хуже - рыб, 

земноводных, насекомых, пресмыкающихся. Показательным является тот 

факт, что дети больше осведомлены об экзотических животных, чем о фауне 

родного края. Их знания даже о знакомых с детства животных оказываются 

неточными и неглубокими. Из животного мира родного края дети называют 

только самых распространенных и дают названия животных экзотических 

стран. 

Во-вторых, анализ предметно-пространственной развивающей среды в 

группах дошкольной образовательной организации и анализ дидактических 

пособий для детей старшего дошкольного возраста по теме «Животный мир 

Донбасса», свидетельствуют о подборе пособий только узкого круга 

животного мира, что влияет на ограниченные представления детей по данной 

теме. Данное противоречие определило тему нашего исследования: 

«Ознакомление дошкольников с животным миром родного края средствами 

дидактической игры». 
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Объект исследования – процесс ознакомления дошкольников с 

животным миром родного края. 

Предмет исследования – дидактическая игра как средство 

ознакомления дошкольников с животным миром родного края. 

Цель данного исследования –  изучение теоретических и практических 

аспектов проблемы ознакомления дошкольников с животным миром родного 

края средствами дидактической игры. 

Для достижения цели, были поставлены и решены следующие задачи:  

- раскрыть современные аспекты проблемы ознакомления 

дошкольников с животным миром родного края; 

- определить содержание воспитательно-образовательного процесса по 

ознакомлению с животным миром родного края в разных возрастных 

группах; 

- установить место дидактической игры в разнообразии средств по 

ознакомлению дошкольников с животным миром родного края; 

- охарактеризовать особенности проведения дидактических игр по 

ознакомлению с животным миром родного края детей старшей группы; 

- выявить педагогические условия ознакомления дошкольников с 

животным миром родного края средствами дидактической игры. 

Методы исследования. На разных этапах работы использовался 

широкий выбор методов, а именно: логико-синтетические (анализ, 

систематизация и обобщение положений учебно-методической литературы); 

теоретико-обобщающие (формулирование и обоснование выводов); 

эмпирические. 

В теоретической части данного исследования мы раскрыли 

современные аспекты проблемы ознакомления дошкольников с животным 

миром родного края, была отмечена важность ознакомления детей с 

животными родного края. Многообразие форм живой природы, имеющееся 

повсюду, составляют непосредственное окружение ребенка с самого его 

рождения. Непосредственные наблюдения в природе, общение с взрослыми, 

чтение книг, просмотр телепередач имеют огромное значение для ребенка в 

первые семь лет его жизни и являются важным условием накопления 

разнообразных представлений о животном мире.  

В ходе исследования мы установили, что знания о представителях 

животного мира дают детям по определённой системе. В работах педагогов 

С. Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой, А. М. Федотовой по формированию знаний 

о многообразии животного мира  определен объем конкретных и 

обобщенных знаний о птицах, рыбах, млекопитающих (зверях), насекомых, 

домашних и диких, хищных и нехищных животных.  Важно, чтобы дети 

овладели умением группировать животных по указанным признакам, а также 

по самостоятельным определенным признакам (в заданиях на свободную 

группировку). Таким образом, в дошкольном возрасте у детей накапливаются 

в основном конкретные знания об отдельных видах животных, наиболее 

характерных особенностях их строения и поведения [3].  
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Педагог Н. В. Алешина уточняет, что при ознакомлении детей с 

животным миром решаются три задачи: формирование представлений о 

животных, развитие эмоционально-положительного отношения к ним и 

воспитание нравственного поведения в природе [1]. В Типовой 

образовательной программе дошкольного образования «Растим личность» 

предусмотрено ознакомление детей с представителями четырех классов 

животного мира: млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся и 

насекомые.  

При ознакомлении дошкольников с миром животных, по мнению 

педагогов Л. А. Каменевой, Н.А. Карпухиной, Н. Н. Кондратьевой, важно 

использовать педагогический потенциал дидактических игр. Соединение в 

дидактических играх обучающей задачи, наличие готового содержания и 

правила дает возможность воспитателю более планомерно использовать эти 

игры для экологического воспитания дошкольников. Эти игры способствуют 

развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций. 

Педагоги подчеркивает, что в обучающей игре ребенок действует 

определенным образом, в ней всегда присутствует элемент скрытого 

принуждения. Поэтому важно, чтобы создаваемые для игры условия 

предоставляли ребенку возможность выбора. Тогда дидактические игры 

будут способствовать познавательному развитию каждого ребенка. Таким 

образом, мы установили место дидактической игры в разнообразии средств 

по ознакомлению дошкольников с животным миром родного края и 

выяснили, что в работе дошкольных учреждений дидактические игры 

занимают ведущее место в образовательном процессе. Они используются на 

занятиях и в самостоятельной деятельности детей. Использование 

дидактической игры как средства обучения повышает интерес детей к 

занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение 

программного материала по ознакомлению с животным миром родного края. 

Практическое исследование проводилось в 2021-2022 году на базе 

МДОУ «Ясли-сад  комбинированного типа №143 города Донецка» в старшей 

группе «Барвинок». В исследовании приняли участие 5 человек (Егор Г., 

Алексей Т., Алиса Д., Варвара А., Илья С.). Из беседы с воспитателем мы 

выяснили, что ознакомление детей с миром природы осуществлялось 

согласно Типовой образовательной программе дошкольного образования 

«Растим личность», воспитательно-образовательной программе «Донбасс – 

мой край родной» и вариативной программе С. Н. Николаевой «Методика 

экологического воспитания дошкольников» [4]. 

Для определения уровня сформированности представлений о диких 

зверях Донбасса у детей старшего дошкольного возраста, мы подобрали 

серию из 15 картинок. Затем в игровой форме («Фотоальбом дедушки 

Медведя»), мы провели индивидуальные беседы с детьми.  Детям  

последовательно показывали картинки из «фотоальбома» и задавали вопрос: 

«Кто это?». Ответы детей фиксировались в сводной таблице. На основании 

полученных данных, мы сделали вывод, о тех зверях, которых дети не знали 
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(барсук, хорек, бурундук, крот и др.). Именно с названиями этих животных 

нами были подобраны и составлены новые игры: дидактическая игра «Лото» 

- «Дикие звери родного края», дидактическая игра «Узнай по описанию», 

дидактическая игра «Мемори». С картинками из фотоальбома дедушки 

Медведя можно было провести много и других вариантов дидактических игр, 

например: «В мире животных» «Узнай зверя по описанию», «Кто, где 

живет?», «Кто, чем питается?» и т.п. 

Необходимость подбора разнообразных игр отнюдь не означала, что в 

группе их надо иметь их в большом количестве. Обилие дидактических игр и 

игрушек рассеивает внимание детей, не позволяет им хорошо овладевать 

дидактическим содержанием и правилами.  При подборе игр, перед детьми 

ставятся иногда слишком легкие или, наоборот, чрезмерно трудные задачи.  

В ходе исследования мы пришли к выводу, что использование 

дидактических игр при ознакомлении дошкольников с животными 

Донецкого края будет эффективным, если: 

  знания о животных у детей будут формироваться, прежде всего, как 

система знаний, отражающая существенные признаки, условия и способы 

существования вначале на уровне единичных представлений, а затем и 

элементарных понятий; 

  в содержание занятий и свободной игровой деятельности будут 

включаться игры экологического содержания, обеспечивающие комплексный 

подход, постепенность вхождения ребенка в мир живых организмов; 

  в процессе дидактических игр будут учитываться эмоционально-

чувственное восприятие объектов природы, единство познания, переживания 

и действия. 

Таким образом, в ходе теоретического и практического исследования 

проблемы ознакомления детей старшей группы с животным миром родного 

края средствами дидактической игры мы выяснили, что, к сожалению, дети 

старшего дошкольного возраста знают достаточно ограниченный круг 

названий диких зверей фауны Донбасса. Использование дидактических игр 

по данной тематике способствует процессу формирования более широкого 

круга представлений о диких зверях нашего края.   
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ГБПОУ "Горловский колледж 

 технологий и сервиса" 

 

Полякова Л.М., преподаватель  

русского языка и литературы 

 

Аннотация. Данная статья посвящена обзору творчества современной 

донецкой поэтессы, Анны Ревякиной. Знание молодым поколением 

литературы своего края – это не только показатель духовной зрелости и 

интеллигентности, но и важная предпосылка и стимул дальнейшего развития 

личности. Изучение литературы родного края – потребность времени, 

продиктованная теми изменениями, которые происходят в обществе, а 

значит, и в жизни каждого гражданина нашей Республики.  

Ключевые слова: литература родного края, поэтесса Анна Ревякина, 

поэтический сборник «Сердце», сборник «Час мужества. Гражданская поэзия 

Донбасса 2014—2015 годов», Национальный конкурс «Книга года», поэма 

«Шахтерская дочь». 

Актуальность изучения творчества современной донецкой поэтессы 

Анны Ревякиной обусловлена тем, что литературный процесс на Донбассе 

является пока еще малоизученными.  А знание творчества поэтов-земляков 

способствует воспитанию любви к родной земле, уважению к творческим 

традициям и культуре своего народа. В настоящее время явно определяется 

повышенный интерес к своей малой Родине, людям, трудовому и боевому 

подвигу жителей Донбасса.  

В работе над статьей использованы следующие исследовательские 

методы: знакомство с художественной литературой, информация в сети 

Интернет по данной теме, наблюдение, обобщение, сравнение, на основе чего 

и были сделаны выводы. 

Цель данной работы – изучение творчества современной донецкой 

поэтессы Анны Ревякиной., а также осмысление глубинной сути ее поэмы 

«Шахтерская дочь», потому что это один из способов воспитания любви к 

родному краю.  

Задача исследования - показать значение творчества Анны Ревякиной 

для формирования и развития регионального самосознания, гражданской 

позиции современной молодежи. 
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Анна Ревякина – поэт, член Союза писателей ДНР и России, автор 

поэтических сборников, человек многогранный и талантливый. Поэтесса, чье 

острое и справедливое слово разит наповал не хуже воина на поле боя, стала 

настоящим поэтически символом военного Донецка. Она не побоялась 

остаться в Донецке в самый опасный для столицы Республики период, 

родному городу она посвятила массу поэтических материалов. Кроме 

литературной деятельности, Анна Ревякина известна и как публичная 

личность: она блогер, много выступает в телевизионных шоу, в 

информационных программах. За свою принципиальную позицию в 

освещении событий на Донбассе поэтесса удостоена множества высоких 

наград, а поклонники ее творчества любят Анну еще за то, что она в самых 

жестких условиях остается символом настоящей женщины: красивой и 

успешной, любящей и заботливой, талантливой и сентиментальной. 

Анна Ревякина родилась и живёт в Донецке. С детства проявилась 

любовь к музыке, поэтому она окончила музыкальную школу. Затем был 

технический колледж, экономический факультет национального 

университета, а в 2004 году она получила квалификацию журналиста 

печатных СМИ, училась в аспирантуре, защитила кандидатскую 

диссертацию. 

Анна начала сочинять стихи с раннего детства, а ее первый 

поэтический сборник «Сердце» вышел только в 2011 году. Сейчас Ревякина 

много публикуется, она соавтор сборника поэзии «Час мужества. 

Гражданская поэзия Донбасса 2014—2015 годов», получившего в 2015 году 

специальный приз Национального конкурса «Книга года». Также является 

соавтором сборника «Я — израненная земля» под общей редакцией 

известного и популярного писателя Захара Прилепина.   

Даже в военные будни, кроме работы в университете, где Анна 

Николаевна преподаватель кафедры международной экономики, продолжает 

заниматься творчеством, прославляя свой «чернокаменный город Донецк». 

Стихи Анны Ревякиной – это минорная мелодия, сыгранная на одной струне 

– ни ярких красок, ни резких звуков, никаких динамических перепадов, 

никакой патетики, никаких излияний чувств, все ровно, на одном 

эмоциональном уровне. Основным стержнем, вокруг которого вращается 

сюжет ее стихов, – это память.  

События давнего и недавнего прошлого, превращаясь в поэтические 

образы, нанизываются памятью, как бусинки ожерелья – ровно и равномерно. 

Но главное в поэзии Ревякиной – это не то, что происходит и не то, с каким 

мастерством автор об этом расскажет, главное – «я», того человека, который 

об этом рассказывает. Вот это «я» автора – это тот магнит, который 

притягивает читателя, делая чтение увлекательным процессом общения душ. 

Душа автора – тонко чувствующая, болезненно впечатлительная, берегущая 

все впечатления бытия, душа, держащая внутри себя неустанно поющую 

мелодию. Все произведения А.Н. Ревякиной были написаны в относительно 

короткий срок: с начала июля по октябрь 2016 года.  
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События, которые описываются в поэме «Шахтерская дочь», 

начинаются в апреле-мае 2014 года и заканчиваются 1-го марта 2015 года. 

Основные образы – это отец, сильный, заботливый, покрытый угольной 

пылью и гарью. Отец не всегда проявляется в каких-то значимых событиях, 

но всегда рядом, всегда готов помочь: 

Он был неплохим отцом… 

Сочинял ежедневно завтрак и в ванной пел, 

он ходил по субботам гулять со своим птенцом. 

Говорил с Марией так ласково, как умел. 

Его обувь была чиста, даже в самый дождь, 

его руки были огромны и горячи, 

и Мария шагала рядом – шахтёрская дочь, 

хотя в их роду остальные – все сплошь врачи. 

Это было счастье – детское, на разрыв, 

настоящее счастье, которому края нет. 

Он всегда был первым и никогда вторым…[1, с. 4]. 

Второй важный персонаж – это какой-то трудно различимый ОН, 

потому что поэтесса прежде всего говорит от своего имени, а он появляется 

только, как объект внимания, усилий. Но главный образ – это, конечно, ее 

родной Донецк. «Донецк –это не просто город, это Вселенная. Донецк – это 

шахтерские девочки и песня их лебединая», – говорит Анна. [1, с. 33]. По её 

мнению, огромное количество женщин и девочек носят внутри себя подвиг. 

При всем богатстве и свободе мыслей и чувств образ главной героини 

необыкновенно целостен. Главная героиня - духовно сложная личность, 

отягощенная разнообразными комплексами, представляющая жизнь как 

тяжелое, даже тягостное испытание, но необыкновенно привлекательная 

своей постоянно бодрствующей мыслью, сложными взаимоотношениями с 

окружающим миром, которые делают ее существование таким насыщенным. 

Поэтический язык Ревякиной резко индивидуален, арсенал ее средств 

своеобразен, она часто использует глаголы в безличной форме, демонстрируя 

понимание мира, как сферы действий стихийных, неподвластных воле сил. 

Цель поэтической деятельности поэтессы – непрерывное движение 

вперед и вверх. «Это действительно мое внутреннее ощущение. Я очень 

хочу, чтобы наш индустриальный край воспринимался не только как место, 

где добывается уголь и плавится сталь. Я хочу, чтобы этот край стал 

литературным центром со своими особенными традициями, которые 

произрастают из угольных недр и устремляются в бесконечно высокое 

пространство, именуемое «искусством слова», – отметила Анна Ревякина. 
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Аннотация. Ни одно слово не оказывает на человека большего влияния, 

чем его собственное имя. Имя – это не просто слово. За каждым именем 

стоит определённая личность, человек, который отличен от других, 

единственный и неповторимый.  

Ключевые слова: имя, Ярило, Хорс. 

Обоснование выбора темы. Огромный пласт лексики занимают слова, 

которые невозможно заменить, перефразировать, объяснить иначе – это 

имена. Имя человека – своеобразный код, формируемый веками, в котором 

зашифровано значение, происхождение, судьба. Носитель имени со временем 

уйдет из этого мира, а само имя почти бессмертно. Имя человека - часть 

истории народа.   В имени нашли своё отражение  быт, верования, фантазия и 

художественное творчество представителей данного этноса. История 

исследования славянской мифологии берет свое начало в XVIII-XIX вв, где 

наиболее значимой является фигура Александра Николаевича Афанасьева –

исследователя и собирателя славянского фольклора, поэзии и эпоса. Только в 

конце XX и начале XXI века появились первые серьезные работы,  

посвящённые славянской мифологии и дохристианской религии: монографии 

"Язычество Древней Руси" и "Язычество древних славян" Бориса 

Александровича Рыбакова; монография "Воскрешения Перуна" Льва 

Самуиловича Клейна; цикл работ, посвященных базовому мифу Вячеслава 

Всеволодовича Иванова и Владимира Николаевича Топорова. 

Актуальность данной работы  объясняется повышенным интересом 

общества к редким именам. Исследование происхождения и значение имен 

является актуальным потому, что с этого начинается понимание и знание 

истории своей страны.  

Степень научной исследованности проблемы. Проведенное 

исследование поможет глубже изучить историю русского языка в области 

происхождения имен, а также понять, что имя человека – это уникальное 

хранилище истории, культуры, духовности славянского народа.  

Объект исследования: носители славянских имён в колледже. 

Предмет исследования: славянские имена.  
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Цель исследования: проанализировать роль древних славянских имен в 

современном обществе, раскрыть, как выбор имени влияет на судьбу 

человека. 

Задачи исследования:  

1. Изучить литературу по славянской мифологии. 

2. Узнать историю происхождения и значение имён языческих богов. 

их влияние  на славянское  имя наречение. 

3. Раскрыть этимологию древнерусских имён, в основе которых 

сохранились отголоски имён  языческих верховных божеств. 

4. Проследить влияние имени на характер и судьбу человека 

Методы исследования: основными исследовательскими методами 

являются сравнительный и статистический. 

Во все времена и у всех народов имя играло особую роль в общении 

людей. Появление человека в этом мире окутано тайной. Такую же тайну 

имеет и значение его имени. Немудрено, что у наших предков – славян 

новорождённому давали не одно, а два имени. Первое – главное, имеющее 

силу и власть над судьбой младенца, второе – тайное, для духов, чтобы 

отвести беду и сохранить жизнь. И выбор имени – задача серьёзная.  Мы, 

будучи совершенно беспомощными в младенчестве, полностью доверяя 

своим родителям, принимаем от них первый судьбоносный дар – имя, с 

которым  нам приходится жить  всю жизнь. Имя – часть истории народа. В 

имени отражаются быт, верования, фантазия и художественное творчество 

представителей данного этноса.  

Не только полное имя влияет на судьбу и характер человека. Сильное 

действие  оказывает как происхождение имени, так и  отдельно взятая буква, 

ее трактовка и значимость.  

В Древней Руси до принятия православия в 988 году  выбор имён был 

делом важным. Часто  человек имел два имени: одно – ложное, для всех, и 

другое – тайное, только для самого человека и его очень близких людей. Эта 

традиция существовала,  как защита от недобрых духов и недобрых глаз. 

Часто первое имя  заведомо было  непривлекательным (Крив, Некрас, Злоба),  

для большей защиты от зла. Обряд второго наречения именем производился 

в подростковом возрасте, когда основные черты характера сформировались. 

Имя давалось уже исходя из этих черт.  

В старинных славянских именах сокрыта вся мудрость и сила наших 

предков. Вообще обряд  наречения именем был одним из ключевых в 

Древней Руси (особенно в дохристианскую эпоху).  У человека могло быть 

множество имён в зависимости от того, насколько полной жизнью он жил. 

Мальчикам давали преимущественно «сильные» имена, которые сулили им 

физическое здоровье, силу, ловкость, военный талант. А вот с женскими 

древнерусскими именами – загадка. Они почти до нас не дошли. Среди 

чудом сохранившихся в старых документах имен есть такие, которые 

невозможно однозначно отнести к числу женских или мужских. В 

новгородских берестяных грамотах XIV века ученые нашли имена: Гостята, 
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Дядята, Омросия. При выборе имени для детей у славян всегда существовали 

правила. Например, считалась плохим знаком «давать имя на имя», т.е. 

нельзя было использовать то, которое уже носит один из людей, живущих в 

том же доме. В основе приметы лежит поверье, что у каждого имени есть 

свой ангел–хранитель, который не в состоянии уследить сразу за двумя 

людьми в одном доме. Однако по традиции можно нарекать ребенка именем 

умершего родственника, если тот был счастлив и удачлив: хорошая судьба 

наследуется через поколение. 

Славянские имена изобиловали своей разнообразностью. 

Существовали группы имен: имена из животного и растительного мира 

(Волк, Кот, Щука, Ерш, Заяц, Орел, Орех, Трава); имена по порядку 

рождения (Первуша, Перва, Вторак, Третьяк); имена, которые давались по 

внешнему виду и внутренним качествам (Черныш, Чернавка, Мал, Большой, 

Рябой, Буян, Мал, Ждан, Молчан, Кудряш); имена богов и богинь (Лада, 

Ярило); имена по человеческим качествам (Храбр, Стоян, Добр, Смеяна, 

Умник); имена по месту происхождения  (Несвой, Инозем, Ненаш, Казанец); 

имена по времени рождения (Зим, Вешняк); имена по церковным 

отношениям (Богомаз, Богомол, Игумен, Келарь); имена, отражающие 

отношение к родившемуся ребёнку (Ждан, Неждан); «обманные» имена, 

которые могли отвести от болезни, горя, беды (Горе, Захворай); имена, 

отражающие профессию (Шуба, Ложка, Пушка). 

Были имена  и княжеские, сложные, состоящие из двух корней,   

возникшие на общеславянской или русской почве: Будимир, Всеволод, 

Владимир, Ярослав. Они, как правило, оканчивались на «-слав» и 

принадлежали взрослым представителям знатного рода. При помощи таких 

имен подчеркивались достоинства, богатство или иные качества 

аристократической семьи. 

Ярослав. Это имя досталось хозяину от одного из великих божеств 

небесного свода –  Ярила. 

Как Ярилушка родился – мир, как Солнце, озарился! 

Как Ярила улыбнётся – вся Вселенная смеётся! 

Как Ярилушка встаёт ото сна – снова к нам приходит Весна! 

Ярило (или Ярила) –  светлый солнечный бог русского ведического 

пантеона, ответственный за весеннее цветение, земледелие и земное 

плодородие, возрождение живительных сил, которые наполняют весной 

нашу землю. Ярило посылает  светлые, добрые, чистые мысли, исходящие от 

сердца. Он бог яри – солнечной, жизненной силы.  

Ярослав – славянское имя, составленное из двух корней: «яр» 

(«сильный, энергичный, горячий») и «слав» (слава). Буквальное значение 

«яро-славный», «обладающий яркой славой». 

Впервые имя Ярило встречается в исторических документах с 1746 

года. Имя Ярило в русской транслитерации образовано путем сложения 3 

сложных частиц: «Я + РИ + ЛО». Обладатели кириллической версии имени 

Ярило в 88% случаев родились и проживают на территории России, и в 12% 
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случаев являются гражданами других стран. Ярило – Яростный  – значит 

неукротимый, яровать  – неистовать забываясь, Ярун – глухарь во время тока, 

не видящий и не слышащий ничего кроме подруги и ревнивых соперников, 

которых надо прогнать. Корень –яр– присутствует в таких сочетаниях, 

как яровая корова – Ярка, ярмо, яровая пшеница,  яровые хлеба, ярость, 

доярка, ярина ( овечья шерсть), яра (весна). Очень часто корень –яр–можно 

встретить в составе топонимов (Красный Яр, Зелёный Яр и др.). 

Образовано от старославянского слова «яр» –  "пронзительный 

весенний свет, тепло; юная, стремительная и неуправляемая сила; страсть и 

плодородие". Народ гуцулов, карпатских горцев, весну называет ярью, а у 

костромичей яр –  «жар и пыл». Яр –  это и стремительно несущийся во 

время весеннего половодья поток воды. Ярый означает  «вспыльчивый, 

разъярённый». Ярица –  «поле пшеницы». 

Имя Ярилы сохранилось в названиях многих славянских селениях. Это 

Яриловичи, Ярыловая роща и река Ярынь в Белоруссии, Ярилово поле в 

Костромской области, Ярилова долина во Владимирской области.             

Русские имена с морфемой  ЯР до сих пор лидируют в списке 

современных имён:  Яр – «яростный», Ярец – «рождённый весной», Яробор – 

«яростный борец», Яробуд – «ярость будящий», Яровит – от «яро» – 

яростный, активный, а «вит» – вихрь; у западных славян Яровит был богом 

весенних гроз, туч и вихрей, Ярогнев – «гнев Ярилы», имя солнечного бога 

весны и любви, Яролик – «лицом подобный Яриле», Яролюб – «любимец 

Ярилы», Яромил – «милый Яриле», Яромир – «стремящийся к миру», 

Яромир – «ярый (мощный) мир, солнечный мир», Яромудр – «мудрость 

Ярилы», Ярополк – «ярое (мощное) войско; яростный воин», Яросвет – «свет 

Ярилы», Ярослав – «обладающий ярой (мощной) славой», Ярун – 

«яростный», Ярополк, Яромир, Ярослава, Ярий.  

Хорс. Этим именем наградил  хозяина Хорс – бог солнечного света и 

живительной силы.  

Вышло на небо Солнце Красное – появился Великий Хорс. 

Поднялся он на небесный свод на своей золотой колеснице. 

И отправился в путь Хорс золотоокий по небесному своду синему, 

Вниз с небес на землю поглядывая. 

Хорс является олицетворением стареющего Солнца у славян. Смысл 

имени в переводе – «сияющее солнце». 

Имя Хорса встречается в «Повести временных лет», «Хождении 

Богородицы по мукам» и в ряде других письменных памятников: «И постави 

(Владимир) кумиры на холму внѣ двора теремнаго: Перуна древяна, а главу 

его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла, и 

Мокошь»  (Пов. врем. лет, 56 (1377 г. ← нач. XII в.).  

Впервые имя  Хорс встречается в свидетельствах 1795 года, а фамилия 

Хорс упоминается в исторических документах в 1849 г. 

Имя Хорс в русской транслитерации образовано путем сложения 

односложных частиц: «ХОРС». Обладатели кириллической версии имени 
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Хорс в 81% случаев родились и проживают на территории России, и в 19% 

случаев являются гражданами других стран. 

В результате исследования имени Хорс были выявлены следующие 

характеристики: смелый и упорный, могучий, величественный, холодный, 

слабый, шероховатый, угловатый. Именно такие ассоциации возникают в 

голове у людей, когда они слышат имя Хорс. 

Имя Хорс присуще не только славянам, его также можно встретить  и в 

именах  других народов: Харс, Хур (осет.), Kirt (нем.), Horse (италийск.), 

Херс (серб.), Хорус (чеш.), Х(Г)ор (егип.). 

Хорс считается одним из родовых Богов казаков, в честь него назван 

остров Хортица. Хорсу молился наместник Золотой Орды Мамай: 

«Безбожный же царь Мамай, увидев, что стали его побеждать, начал 

призывать богов своих – Перуна, и Салфата, и Раклия, и Хорса…» 

(«Задонщина») 

С именем Хорса  связан топоним Херсонес (город солнца). По мнению 

исследователей, название города Корсунь, то есть Херсонес Таврический 

(сегодняшний Севастополь), относится к культу Хорса. Такое же мнение 

относительно города Хорезм (солнечный город – персид.) на реке Амударья, 

острова Хортицы на реке Днепр. Город Корсунь раньше именовался Хорсунь 

(от «хоро» – солнечный диск).  

В скифское время у приднепровских праславян–земледельцев 

«борисфенитов» существовали  обе формы обозначения солнца: производная 

от «хоро» (Хорс) и от «коло» (сколотский царь Колаксай, Солнце–Царь). С. 

И. Котков установил, что в гидронимии Новгород–Северской области XVII–

XVIII веков существовали Хорсово болото и овраг Хорсов. 

В Пинежском районе Архангельской области (недалеко от д. Веркола) 

есть речка Хорса. В Болгарии есть село Хърсово  Разградской обл. 

Имя языческого бога Хорса нашло отклик и в русских фамилиях: 

Хорсажев, Хорсев, Хорсеева, Хорсаев, Хорсий, Хорсик, Хорсова, Хорсон, 

Хорст, Хорсун. Хорс.   

Как часто встречаются в современном обществе обладатели 

прекрасных имён многоликого Солнца? Исследование показало, что древние 

славянские имена к концу XVI века практически вышли из употребления, а 

среди студентов колледжа имя Ярилы встретилось у 6 носителей – Ярослав,  

у 1 студента имя нашло отпечаток в отчестве – Ярославович, у 2 студентов  - 

в фамилиях Яровая и Хорс. Учитывая, что в колледже обучается 636 человек, 

носителей имён древнеславянского божества  составляет 1,42 %. Необходимо 

констатировать тот факт, что славянские имена остаются в забвении, а  

большинство имён  современных носителей  имеют  древнегреческое, 

древнеримское и древнееврейское происхождение. Это только указывает на  

неосознанный, а порой и случайный выбор имени, как дань моде. Такой 

выбор привёл к тому, что  много прекрасных древнерусских мужских и 

женских имён исчезли.  Мы, носители русской культуры, должны приложить 

максимум усилий, чтобы их восстановить. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблема формирования 

интересов и потребностей учащейся молодежи в сфере физической культуры 

и спорта и методы стимулирования мотивации к занятиям. Были проведены 

наблюдения и опросы, показывающие динамику интересов и потребностей 

студенчества в сфере здоровья и физической культуры в зависимости от 

курса обучения и пола.  

Ключевые слова: физическое развитие; физическое культура и спорт;  

мотивация; мотивация к физической активности. 

Актуальность данного вопроса заключается в том, что процесс 

формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не 

одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных 

гигиенических знаний и навыков (в детском возрасте) до глубоких 

психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и 

интенсивных занятий спортом. 

Основным фактором сохранения здоровья является физическая 

активность, она влияет на деятельность, благосостояние общества, 

ценностные ориентации поведения. На данный момент существует мало 

исследований, которые изучают механизм формирования здорового образа 

жизни и ценностных ориентаций молодежи. 

Сегодняшний уровень урбанизации, научно-технического прогресса, 

комфорта является причиной хронического «двигательного голода». 

Студенческой молодежи это касается в особенности, т.к. нынешние 

студенты – это основной трудовой резерв нашей страны, это будущие 
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родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоровья и 

благополучия всей нации. В связи с этим огромное значение и актуальность 

приобретает изучение интересов и потребностей современной молодежи в 

сфере физической культуры и разработка методов мотивационного 

стимулирования. 

Объект исследования: предпочтения студентов в сфере физической 

культуры и спорта. 

Предмет исследования: изучение динамики интересов и потребностей 

студенчества в сфере здоровья и физической культуры в зависимости от 

курса обучения и пола. 

Целью исследования: изучение интересов и потребностей учащейся 

молодежи в сфере физической культуры и спорта и методы стимулирования 

мотивации к занятиям. 

Задачи исследования: 

1. Изучить механизмы формирования мотивации, ее структуру и 

основные функции; 

2. Детально рассмотреть и проанализировать имеющиеся исследования, 

посвященные изучению мотивационной направленности студенческой 

молодежи в сфере физической культуры; 

3. Выявить основные проблемы, возникающие при формировании 

мотивации у студенческой молодежи и пути ее повышения; 

4. Выявить и проанализировать интересы и потребности в сфере 

физической культуры и спорта студентов неспортивной специализации. 

Методы исследования: 

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по теме 

исследования; 

2. Социологическое исследование (анкетирование); 

3. Статистическая обработка полученных данных. 

Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и 

несформированность потребности к занятиям безусловно вызваны слабой 

организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ВУЗах. 

В связи с этим важное значение приобретает поиск новых организационных 

форм, средств и методов, позволяющих более эффективно реализовывать 

должное направление в СПО. 

Многие студенты не воспринимают физическое воспитание как 

учебную дисциплину, которая имеет свое научно-практическое содержание, 

понятия, принципы, закономерности, методы, правила и способы 

деятельности. Они не приобретают опыта ее творческого использования. Для 

многих студентов физическая культура ассоциируется с деятельностью чисто 

механического характера. 

Для привлечения студентов на занятия стоит обратить внимание на их 

предпочтения в выборе форм занятий и их содержания. Опрос и 

анкетирование, показали, что построение учебного процесса в рамках 

нормативного подхода, где важны чисто внешние показатели, а не сами 
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занимающиеся, вызывает нежелание заниматься физическим воспитанием и 

непонимание сущности занятий. 

Она предлагает привлечь учащуюся молодежь к физической культуре и 

спорту классическим методом, наличием в программе СПО трех основных 

аспектов: 

 образовательного, который подразумевает сообщение задач, 

распределение отдельных заданий, привлечение учащихся к анализу и 

исправлению ошибок при выполнении движений; 

 воспитательного, предполагающего решение задач общего 

воспитания и развития физических качеств. Это общие требования к любой 

сфере педагогической деятельности, усиливающиеся тем, что в двигательной 

деятельности индивида личностные качества проявляются особенно ярко; 

 оздоровительного, характеризующегося постепенным возрастанием 

нагрузки, плотности урока и самоконтроля за ней. 

На основе сопоставления результатов проведенных им опросов делает 

вывод о том, что для привлечения студентов к занятиям физической 

культурой рассчитывать на осознанную потребность студентов в физическом 

самосовершенствовании не приходится. В связи с тем, что основной мотив у 

студентов – актуальный, прежде всего необходима своевременная 

аттестация. Через этот мотив также возможно приступить к формированию 

оздоровительных мотивов. Однако стоит осторожно подходить к оцениванию 

успеваемости. Студенты со слабой физической подготовленностью 

испытывают психологическое напряжение, которое выражается в пассивном 

отношении к занятиям, отчуждении от физической культуры вообще. 

Прежде всего, указывает на отсутствие у учащейся молодежи 

специальных знаний о способах движений, физической нагрузке, 

особенностях воздействия определенных видов нагрузки на организм 

человека, которое тесно коррелирует с неумением планировать 

самостоятельные занятия физическими упражнениями и осуществлять 

самоконтроль в процессе их проведения. 

Физкультурные знания, по ее мнению, являются мощным средством 

педагогического воздействия на мотивационно-потребностную сферу 

студенчества. Знания составляют рациональную основу убеждения 

студентов, а общеобразовательная направленность занятий является 

способом воздействия на формирование у студентов потребности в занятиях 

физическими упражнениями в свободное время. 

Существует специфическая, убеждающая сторона знаний, которая 

обосновывает реальный личностный и социальный смысл занятий. Знания 

оказывают воздействие через такие компоненты мотивации, как убеждения и 

потребности, в совокупности с ними оно образует совместное когнитивно-

мотивационное звено системы приобщения студенчества к занятиям 

физической культурой. 

На данном этапе во многих учебных заведениях основное внимание 

уделяется не занятиям, а внешним количественным показателям уровня 
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физической подготовленности, выполнению нормативов и требований, что 

ведет к образованию вредных мотивов, связанных с получением зачета 

(актуальных). 

Опираясь на задачу воспитания у студентов сознательного отношения к 

сохранению и укреплению здоровья, разработали новые эффективные формы 

обучения в сфере физической культуры. 

К таким формам относятся проблемный, характеризующийся 

привлечением произвольного и непроизвольного внимания, постановкой 

учебной проблемы и вовлечением занимающихся в самостоятельный поиск и 

овладение практическими умениями, и поисковый методы. Применение 

поискового метода помогает превращению знаний в практические умения, 

необходимые для формирования потребности в физическом 

самосовершенствовании, и способствует формированию тех структур, 

которые составляют ядро самовоспитания. 

Большинство студентов отмечает, что занятия физической культурой в 

школе их не удовлетворяли, они ходили на уроки лишь для отметки. Это 

объясняет неудачной организацией уроков физической культуры в школе, 

однообразием, увлечением другими предметами. Негативное отношение к 

урокам физического воспитания в школе в большинстве случаев влечет за 

собой и отсутствие интереса к спорту, но, тем не менее, не исключает его 

полностью. 

Был проведен опрос студентов ДПК. На вопрос «Что вы думаете о 

физической культуре и спорте?» были получены следующие ответы: 

 ничего – 34,7%; 

 движение и активность – 30,5%; 

 положительные эмоции – 15,3%; 

 переключение и разрядка – 5,9%; 

 здоровье и бодрость – 5,1%; 

 развитие волевых качеств – 3,4%; 

 другое – 3,4%; 

1,7% бланков испорчено. 

Следует отметить влияние на отношение к занятиям физической 

культурой также возрастных факторов и индивидуальных особенностей 

личности и других факторов. Так, по данным, наиболее ответственно к 

посещению занятий относятся студенты первого и второго курсов. В течение 

года прослеживается динамика изменения посещаемости: в осеннем семестре 

студенты посещают занятия охотнее; в весеннем происходит спад 

физической активности, что возможно связано с повышением умственной 

нагрузки к концу года, авитаминозом или какими-либо субъективными 

причинами. Стоит отметить, что у студентов творческих специальностей 

наблюдается самая низкая посещаемость, у студентов, занимающихся 

точными предметами – заметно выше. 

Студенты отмечают, что, идя на занятие по физической культуре, они 

не задумываются о значении двигательной активности для их здоровья, о 
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возможности применения полученных знаний, двигательных умений и 

навыков в самостоятельных занятиях вне колледжа. 

По данным анкетирования современная молодежь уделяет достаточно 

мало внимания физической активности, только 6,5-7,5% опрошенных 

предпочитает часы досуга посвятить физическому совершенствованию. У 

студентов не сформирована потребность в самостоятельных занятиях 

физической культурой. Из указанных мотивов, имеющих влияние среди 

молодежи, подавляющее большинство исследований, в том числе наше, 

указывает эстетические – желание развить физические качества, улучшить 

осанку, фигуру. 

Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой и 

несформированность потребности к занятиям безусловно вызваны слабой 

организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в СПО. 

По данным нашего исследования, проведенного на базе ГПОУ «Донецкого 

политехнического колледжа среди студентов I-IV курсов, большинство 

студентов причиной отказа от занятий считают усталость и нежелание 

заниматься, а также нехватку материальных средств. 

Кроме того, предпочтения студентов в выборе направленности занятий 

не находят отражения в системе физического воспитания в СПО или не 

соответствуют запросам молодежи. Для привлечения студентов на занятия 

стоит обратить внимание на их предпочтения в выборе форм занятий и их 

содержания. Большинство девушек предпочитает занятия нетрадиционными 

оздоровительными видами физической культуры, а молодые люди 

спортивные игры. 
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Аннотация. Крупнейшие русские писатели в своих произведениях 

вывели целый ряд замечательных образов русских женщин, раскрыли во 

всем богатстве их душевные, нравственные и интеллектуальные качества, 

чистоту, ум, полное любви сердце, стремление к свободе, к борьбе. Статья 

посвящена анализу женских образов в русской литературе. Рассматриваются 

характерные черты, принципы изображения женских типов, 

взаимоотношения девушек с окружающей действительностью.  

Ключевые слова: женщина, девушка, женские образы, русская 

литература, писатели. 

Женщина - это начало начал. Её красоту, обаяние, богатый духовный 

мир во все времена воспевали поэты, писатели, композиторы, художники. 

Она утешительница, на чьих коленях, мы ищем приют от боли, обиды, 

несчастья, она та, которая неустанно молится за нас, её силы не знают 

предела. Родительница, наставница, та, что приводит в мир дитя и учит его 

жить, любить, быть человеком. Женщин – это начало начал. О ней можно 

говорить бесконечно. 

Прекрасные женские образы, созданные поэтами и писателями, до сих 

пор волнуют сердца читателей. Это и милые красавицы А.С.Пушкина, и 

обаятельные образы Л.Н.Толстого, и сильные женщины Н.А.Некрасова, и 

такие разные героини И. С. Тургенева и М. Ю. Лермонтова. Поэтические 

гении В.Я.Брюсова, А.А.Ахматовой создают незабываемую галерею сильных 

и нежных, ласковых и надменных, ранимых и дерзких героинь. Все они 

глубоко индивидуальны, каждая из них наделена только ей присущими 

чертами характера, но объединяет их одно – высокая духовность и 

нравственная чистота, они не способны на подлость и коварство, на 

низменные человеческие страсти. 

Русская литература всегда отличалась глубиной своего содержания, 

неустанным стремлением разрешить вопросы смысла жизни, гуманным 

отношением к человеку, правдивостью изображения. Русские писатели 

стремились выявить в женских образах лучшие черты. Ни в одной 

литературе мира мы не встретим таких прекрасных и чистых женщин, 

отличающихся верным и любящим сердцем, а также своей неповторимой 

душевной красотой. Только в русской литературе обращается так много 
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внимания на изображение внутреннего мира и сложных переживаний 

женской души. 

Женский образ и его изображение изменялись с развитием литературы. 

В разных направлениях литературы он был разным, но так как литература 

развивалась, и углублялся психологизм - психологически женский образ, как 

и все образы, усложнялся и внутренний мир становился значительней. Если в 

средневековых романах идеал женского образа - это благородная 

добродетельная красавица и все, то в реализме идеал усложняется, и 

значительную роль приобретает внутренний мир женщины. 

Так какие же качества ценились поэтами и писателями во все времена? 

Главное - это верность и преданность семье, мужу, данному слову. 

Ярославна хотела лететь к своему ладе, чтобы омыть раны, спасти от врагов, 

она заклинала солнце, ветер, реку для спасения любимого мужа. Татьяна 

Ларина и Маша Троекурова поставили обеты, данные не любимым мужьям, 

выше своей любви: «Но я другому отдана и буду век ему верна…». Жены 

декабристов ради того, чтобы быть рядом с мужем, отказывались от 

положения в обществе, от комфорта и материальных благ, ехали в страшную 

в то время Сибирь. Поэты и писатели ставят душевную красоту над внешней, 

лицо и фигура, наряды и украшения не волновали их души, они ценят 

скромность, трудолюбие, великодушие настоящих русских женщин.  

Ю.М.Лотман выделяет три стереотипа женских образов в русской 

культуре, которые «вошли в девичьи идеалы и реальные женские 

биографии». Первый – это образ «нежно любящей женщины, жизнь чувства 

которой разбиты», второй – «демонический характер, смело разрушающий 

все условности созданного мужчинами мира», «третий типический 

литературно-бытовой образ – женщина-героиня. Характерная черта – 

включенность в ситуацию противопоставления героизма женщины и 

духовной слабости мужчины»
.
 Хотя исследователь рассматривает русскую 

культуру XIII – начала XIX века, эти три основных стереотипа вполне 

отражают особенности женских типов и в культуре предыдущих, следующих 

национальной традиции, и последующих исторических отрезков времени. 

Рассмотрим ближе женские образы в произведениях писателей и 

поэтов XIX – XX вв. 

Милая и грустная героиня в произведении В.А. Жуковского 

«Светлана». 

Светлана — истинный образ русской души. Женщина собрала в себе 

такие русские качества, как честность, преданность, доброту и смирение. 

Хоть девушка умна и мила, но она застенчива, грустна и молчалива. 

Характер Светланы — тот самый идеал души, который еще не испорчен 

и поможет воспитать в человеке веру в Бога. Когда девушки предлагают 

погадать на суженного, Светлана поначалу отказывается, ведь она верна 

и преданна своему любимому, но все же желание знать будущее искушает ее. 

Девушка в ответе за свои поступки и понимает все свои действия. Таким 
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образом, Светлана является для нас героиней доброй, верной, преданной 

и той, которая умеет признавать свои ошибки. 

Татьяна — «милый идеал» А.С.Пушкина 

Женские персонажи Пушкина особенно типичны, но в то же время они 

настолько особенны, что останутся в памяти каждого. Александр Сергеевич 

очень красочно очерчивает характеры и точно описывает все тонкости 

душевных страданий героинь. 

Татьяна Ларина — главная героиня романа «Евгений Онегин». Она 

обладает доверчивостью и невинностью характера. Именно это делает 

ее особенно прекрасной. Александр Сергеевич описал образ простой 

провинциальной девушки. 

Изображая Татьяну, он не стал делать ее идеальной. Девушка ищет 

красоту души, а не лица, и о жизни она судит не по реальности, а по 

прочитанным книгам. Татьяна создала себе образ идеального мужчины, 

но в реальности все ее идеализированные мечты приносят ей лишь боль. 

В то время, как девушка стала светской дамой, Татьяна не потеряла свою 

простоту и естественность. И несмотря на свое простое воспитание, женщина 

ничуть не уступит первой городской даме. 

Любовь Татьяны к Онегину раскрывает ее лучшие качества, такие, как 

прямота и решительность, которые до встречи с Евгением мы нигде не могли 

увидеть. 

Несмотря на свою любовь, она пренебрегает ей ради долга 

и выполнения своих обязанностей в будущем. Сам писатель явно не скрывает 

своего теплого и душевного отношения к героине, и на протяжении всего 

произведения автор отзывается о ней так: «милая», «идеал». 

Ася — яркий пример тургеневской девушки в произведении «Ася» 

Ася является ярким примером тургеневской девушки, ведь она умна, 

пылка, красива и, самое главное, честна с собой и окружающими. После 

смерти матери Ася начинает задумываться о противоречиях жизни и над 

окружающими ее вещами. В моих глазах эта девушка достаточна взрослая 

и сильная. Хотелось бы взять во внимание и время пребывания девушки 

в пансионате. Несмотря на свое воспитание, Ася не сдерживала свой 

характер, чем не вписывалась в «общие стандарты». Подведя итоги, я могу 

сказать, что темперамент девушки очень непосредственный 

и противоречивый. 

Катерина — «луч света в темном царстве» Н.А. Островского «Гроза» 

Нельзя забывать и другой образ женщины, полный красоты и трагизма, 

образ Катерины в драме Островского "Гроза". Александр Николаевич 

Островский по-настоящему открыл трагедию женской души в своих пьесах. 

В них нашли отражение самые волнующие вопросы современной ему 

действительности: тяжёлое положение тружеников, всецело зависящих от 

власти денег, бесправие женщины, господство насилия и произвола в 

семейных и общественных отношениях. 

Сила духа и стойкость жен декабристов в поэме «Русские женщины» 
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Н.А. Некрасова 

Поэма Николая Алексеевича Некрасова «Русские женщины» поразит 

любого читателя. Настолько мужественные и «сильные» женщины найдут 

эмоциональный отклик в любом сознании. В первой части поэмы 

повествуется о княгине Трубецкой, а во второй части — о княгине 

Волконской, судьбы их колоссально схожи. Женщины оставляют буквально 

все ради настолько пугающей поездки в Сибирь к мужьям. Единственное, 

что всегда останется с ними — их воспоминания о своей счастливой 

и роскошной жизни. Несмотря на множество трудностей, эти две «сильные» 

женщины преодолевают все, ведь где-то далеко в Сибири их ждут любимые 

мужья. И даже рассказы губернатора о страшном крае и жизни среди 

каторжников не останавливают этих женщин. Они понимают, что живыми 

могут и не вернуться, но ради своих мужей они готовы и на это. Эта 

решительность показывает потрясающую силу духа и мужество женщин. 

Волконская даже расстаётся ради мужа со своим маленьким сыном. 

Только любящая всем сердцем женщина может совершить это. У нее просто 

не хватает сил отказаться от мужа и полюбить кого-то другого. 

Возможно, не каждый поймет поступок княгинь. Ради чего же была 

принесена такая жертва? Ради любви. 

В своих произведениях писатели 19 века описывают женщин сильных 

характером, умных, любящих, но их жизнь не назовешь легкой и сладкой. 

Кому-то не разрешают уехать к мужу в Сибирь, а кому-то не дают 

саморазвиваться. Несмотря на все действия женщин, исход всегда один — 

их свобода и права будут ограниченными, ведь общество еще не готово 

к деятелям в виде женщин. 

Образ отважных женщин в романе А.А. Фадеева «Молодая гвардия» 

Любовь Шевцова и Ульяна Громова — главные героини романа 

и поистине отважные девушки. Обе пожертвовали собой ради будущей 

мирной жизни и не побоялись ничего. Любовь заводила знакомства 

с немцами ради нужной русским информации. Девушка не думала о том, что 

ее могут раскрыть, она понимала, насколько важны любые данные о немцах. 

Уля же по поручениям«Молодой гвардии» работала против вербовки 

молодежи, писала и выпускала листовки, помогала спрятаться сбежавшим. 

И даже когда её били, пытали и вырезали на спине звезду, она осталась 

непоколебима и верна Родине. Полулежа на боку, она выстукивала 

в соседнюю камеру:«Крепитесь... Все равно наши идут...».  

Эти образы показывают всю силу женщин времен Великой 

Отечественной войны, их тяжелую ношу и немалую роль в ходе войны. 

Образ сильной и самодостаточной женщины в произведении  

А. И Солженицына «Матренин двор» 

Матрена Васильевна — сильная и не теряющая энтузиазма, несмотря 

на всю сложность своей судьбы, женщина. Множество страданий выпало 

на её долю: шестеро детей не дожили и до трех месяцев, муж не вернулся 

с войны. Все люди решили, что на Матрене порча, но женщина приняла свою 
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судьбу и по-прежнему осталась отзывчивой и милосердной. Матрена 

Васильевна никогда ни для кого ничего не жалела и всегда всем безотказно 

помогала, поэтому любой человек приходил к ней с просьбами о помощи. 

Женщина даже не требовала благодарности в ответ. Все ее действия были 

бескорыстными. Только после смерти Матрены ее квартирант во всю силу 

смог увидеть и оценить красоту души этой женщины. На самом деле таких 

людей с каждым годом все меньше и меньше, но они живут среди нас. 

Те самые, которые могутбескорыстно помочь, творят добро вдали 

от человеческих глаз. Именно на них держится вся эта эгоистичная 

и корыстная жизнь. 

Героический образ женщины в повести В.А. Закруткина 

«Матерь человеческая» 

Это книга является поэмой о человеке. Самая обыкновенная женщина 

содержит в себе непоколебимую волю жить и желание работать, творить, 

несмотря на окружающие условия. 

Эта книга — возвышение жизни в её самых глубоких понятиях. 

Проходя через все тяготы одинокой и забытой женщины, Мария ни разу 

не опустила руки и не переставала бороться за жизнь, не только свою, 

но и совершенно незнакомых ей людей. Женщина не только сохраняла, 

но и создавала мир вокруг себя. 

Матерь человеческая — образ русской женщины, познавшей все 

тяготы жизни в военные годы, прошедшей через все страдания и сумевшей 

сохранить в своей волевой душе огонь жалости и милосердия. Женщина 

создала образ матери, которая рождает среди жестокости веру в жизнь 

и мирное будущее. 

Это не только история о трудной судьбе женщины, это книга обо всей 

войне, о страданиях многих людей, которые отражаются в одном 

действующем лице. 

На примере данных произведений мы видим, насколько много 

страшных испытаний выпало на долю женщин в двадцатом веке. Но они 

непрятались от беды, не сдавались, показывая пример непоколебимости 

мужества, патриотизма, героизма. 

Проанализировать произведения русской литературы девятнадцатого 

и двадцатого веков, мы можем сказать, что писатели преклоняются перед 

скромностью, стойкостью, верностью, трудолюбием, самопожертвованием 

женщин. Читатель понимает, что эти черты свойственны русским женщинам, 

воспитывались в них веками и по сей день являются теми качествами, 

которым стоит следовать любому человеку. Это лучшие свойства людской 

души. 
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Аннотация. С давних времён известно, что движение является 

необходимой потребностью человека. Каждый, кто большую часть дня 

проводит в офисе за столом или в швейном цеху за машинкой, в бухгалтерии 

за отчетами или в банке, выдавая деньги клиентам, рано или поздно, но 

обязательно почувствует, как постоянное сидение сказывается на здоровье, 

отсутствие какой-либо физической деятельности – пагубно для здоровья 

человека. 

Ключевые слова: сидячий образ жизни, малоподвижный образ жизни, 

бухгалтер, здоровье. 

Актуальность выбранной темы проявляется, в первую очередь, во 

всемирном увеличении количества малоподвижных работ. Наиболее часто 

сидячий образ жизни встречается у IT-специалистов (90%); работников 

банков и страховых (89%), государственных служащих (82%), в индустрии 

менеджмента и PR-агентств (75%) и в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (75%).  
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На ногах большую часть рабочего времени проводят преимущественно 

курьеры — лишь 15% работников служб доставки указали, что их работа 

предусматривает сидячий образ жизни, — участники автомобильной отрасли 

(сидячего образа жизни придерживаются 20% опрошенных), работники 

сегмента розничной торговли (сидячего образа жизни придерживаются 36%) 

и врачи (40%). 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

предложении различных способов и профилактик для бухгалтеров с целью 

борьбы с негативными последствиями сидячего образа жизни. 

Затронутой теме были посвящены работы таких учёных как Кейт Диас 

и Леони Херон. Сидячий образ жизни грозит развитием рака, диабета и 

заболеваний сердца, показывают различные исследования. Однако чтобы 

снизить негативные последствия от малоподвижности, хватит даже 11 минут 

регулярной физической активности в день, доказали ученые. 

Многие ранние исследования и заголовки новостей трех, 

четырехлетней давности заявляли, что малоподвижность ― это новое 

курение. «Даже если вы занимаетесь спортом, но при этом в основном ведете 

сидячий образ жизни, физические упражнения не имеют значения», говорит 

Кейт Диас, одна из авторов исследования, доцент кафедры поведенческой 

медицины Колумбийского университета.  

Их исследование показывает, что вред для здоровья, который является 

следствием сидячего образа жизни, можно компенсировать регулярной 

физической активностью средней или высокой интенсивности. «Нужно 

подвергать ваше тело небольшому стрессу, чтобы сердце оставалось 

здоровым, и весь организм работал», — поясняет главный автор 

исследования Леони Херон. 

Объект исследования: сидячий образ жизни в работе бухгалтеров. 

Предмет исследования: влияние двигательной активности человека на 

весь организм в целом. 

Целью исследования является привлечение внимания людей к 

последствиям сидячего образа жизни, а также предоставления упражнений и 

способы, останавливающие вред здоровью человека  

Выделим следующие задачи исследования: 

1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме 

исследования 

2. Поиск путей для выхода к здоровому организму человека 

3. Разработка комплекса упражнений для людей с «сидячей» 

профессией 

Используемые методы: аналитический, статистический, обобщающий. 

Еще два десятка лет назад о вреде сидячей работы и возникающих 

болезнях даже не задумывались всерьез, упоминая разве что представителей 

некоторых профессий – бухгалтеров и офисных работников. К ним 

добавлялись школьники и студенты. Однако если в учебных заведениях есть 

физкультура, то в офисе сотрудники сидят часами и зарабатывают не только 
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синдром хронической усталости, но и остеохондроз, вызываемый 

неправильным положением позвоночника, нарушением мышечного тонуса и 

работы головного мозга.  

С появлением компьютеров и внедрением его во все сферы нашей 

жизни ситуация усугубилась. Теперь без компьютера не представляют свою 

работу архитекторы, менеджеры, бухгалтера и представители других 

профессий.  

Об огромном вреде сидячей работы не задумываются, наверное, только 

те, кто пашет землю в поле или стоит у штурвала корабля. Им хочется 

быстрее присесть или полежать. А вот бухгалтера, программисты и юристы, 

с нетерпением ждут той минуты, когда можно будет встать и размять спину. 

И это не очередной их каприз, а жестокая действительность, которая 

беспощадна к людям, которые очень мало двигаются. 

Давайте посмотрим на статистику заболеваний от сидячей работы. На 

первом месте безусловно это остеохондроз. Самое частое, хотя не 

единственное, следствие долгого ежедневного сидения – остеохондроз. 

Позвоночник, застывший в одной позе, не получает достаточного питания, но 

испытывает при этом большие нагрузки. Вот и начинает болеть спина, а от 

нее потом расходятся и другие заболевания.  

Отсутствие физических нагрузок приводит к снижению тонуса сердца, 

и даже небольшая нагрузка вызывает одышку. Более того, у сидячего 

человека застаивается кровь в ногах, развивается варикоз и тромбофлебит. 

Каждый час рекомендуется менять положение, а также следить за тем, чтобы 

кресло или стул не пережимали вены и не вызывали отек ног. 

Сидячая работа – лишний вес. Если вы думали, что сидячая работа 

только на осанку влияет, то это далеко не все опасности, которые она таит. 

Перестав двигаться, человек начинает набирать лишний вес. Современная 

цивилизация, создав лучшие условия жизни, автоматизировав производство, 

толкает человека в объятья болезней, которые провоцируют ожирение. При 

сидячей работе нарушается обмен веществ. Но самым страшным и опасным 

является рак. Согласно новому исследованию, слишком много сидения 

повышает риск развития рака, в том числе рака матки, толстой кишки и 

легких. 

Ну что ж, пора перейти к позитивным предложениям. Все 

вышесказанное, наталкивает нас на мысль: как же все-таки справиться с 

отрицательными последствиями малоподвижности? Как исправить 

ситуацию? Давайте не останемся безучастными к судьбе сидячих работников 

и попробуем подобрать комплекс упражнений для отдыха, которые можно с 

удовольствием выполнить вовремя, например, перерыва. 

Лучшей профилактикой остеохондроза является эргономичная 

организация рабочего места. В первую очередь, стоит грамотно обустроить 

рабочее место. Всё должно находиться под рукой, чтобы не приходилось 

долго тянуться. Стул обязан быть комфортным и правильно подобранным по 

росту работника. Как и стол, на котором важно соблюдать порядок. 
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Экран монитора должен находиться на расстоянии хотя бы в 18 см от глаз. 

Не лишним будет поставить около компьютера растение – оно снабдит 

кислородом и успокоит нервную систему. Важно сидеть правильно, не 

сгорбившись, следить за осанкой и тем, чтобы ладони не подпирали 

подбородок. Можно положить книгу на голову и найти такое положение, при 

котором она не падает. Это позволит выпрямить спину и плечи. 

Профилактика просто необходима бухгалтеру, офисному работнику, 

рассмотрим ряд упражнений, которые непременно помогут сохранить 

здоровье. 

Упражнение 1  

Выйдите из-за рабочего стола, отодвиньте стул. Попробуйте стоя 

сделать несколько расслабляющих движений для ног. Встряхните 

поочередно ступнями. Теперь ноги готовы к выполнению упражнения. 

Станьте перед своим столом. Ладони рук положите на крышку стола. Это 

будет исходное положение. Теперь вздохните глубоко и в это же время 

поднимайтесь на носочки. На выдохе расслабляем тело и опускаемся на 

стопу.  

Упражнение 2  

Данные простые упражнения можно делать и сидя, хотя лучше встать. 

Вытяните свои руки с пальчиками вперед и попробуйте ими пошевелить. 

Движения могут быть самыми различными. 

Упражнение 3 

Подойдите к своему рабочему столу и опять положите ладони на его 

край. А теперь необходимо отступить от него подальше, насколько это 

возможно. Пора начинать делать отжимания. Сгибая руки в локтях, пробуем 

коснуться грудью края стола. Важно думать в такое время об осанке. Спинка 

должна быть идеально ровной, а подбородок смотреть вперед. Это 

упражнение великолепно укрепляет руки и растягивает позвоночник. 

Подводя итог, мы можем заключить, что сидячая работа приносит 

массу вреда, который можно минимизировать при помощи грамотно 

обставленного рабочего места, правильного питания, упражнений, 

проявления активности. Важно, как можно больше ходить, чтобы 

сбалансировать нагрузку. Прекрасным решением станет бег по утрам. При 

возможности, выполняйте часть работы стоя. Ведь вовсе не обязательно 

передавать бумажки через стол своему сотруднику, можно взять и пройтись 

по кабинету, повиляв бедрами и распрямив спину. 
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О КРАСОТЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Мацак А.С. преподаватель  

русского языка и литературы 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вся красота русского 

языка, его величие.  Показано как великие люди отзываются о могучем 

русском языке. Рассматривается значение русского слова для народа. 

Цель: формирование уважения и любви к родному языку 

Ключевые слова: русский, красота, язык, слово, народ. 

Актуальность темы заключается в том, чтобы русский народ помнил о 

красоте своего языка, расширял свои представления о языке. Цель: 

формирование уважения к родному языку. Задачи: образовательная, 

воспитательная, развивающая. 

Русский язык – это великий язык. Это копилка народной мудрости, 

богатства и величия. Русский язык, один из языков славянской группы, 

принадлежит к индоевропейской языковой семье, в которую, кроме 

славянских языков, входят также романские (итальянский, французский, 

испанский, румынский и др.), германские (немецкий, английский, шведский, 

датский и др.), иранские (персидский, афганский, осетинский и др.) и т.д. 

Известны многие высказывания выдающихся писателей и мыслителей 

о красоте русского языка. 

По словам М.В. Ломоносова, русскому языку присущи великолепие 

испанского, живость французского, крепость немецкого языков. 

А.С. Пушкин был убежден в том, что «язык русский имеет 

неоспоримое превосходство перед всеми европейскими». 

Н.М. Карамзин имел мнение о том, что русский язык «в самородном 

богатстве своем…течет, как гордая величественная река». 

Сколько красивых песен написано на русском языке, сколько 

колыбельных, сколько стихотворений, которые берут за душу не только наш 

народ, но иностранцев. Ведь только русский язык может так передать 

красоту березки, свежесть реки, аромат хлеба, колосистость полей и красоту 

души нашего народа. 

Русский язык проникает в самую душу. Кто заговорил на русском 

языке, тот навсегда его запомнит и полюбит. Каким-то волшебным образом 
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от русского языка вся душа наполняется теплом и добротой. Наш русский 

язык вобрал в себя горечи, обиды, все тяжелые времена для народа, но и 

вобрал в себя триумф победы, веры и надежды. 

Ни в одной стране нет человека, который не читал бы Пушкина, 

Толстого, Лермонтова, Булгакова, Достоевского и т.д. А ведь это о многом 

говорит. Потому что только русский язык может так филигранно оставлять 

отпечаток в душе человека. 

Кто-то из мудрых, как-то сказал, что: «немецкий язык – это язык 

войны, английский – язык работы, французский – язык любви, а русский – 

язык для души». Нельзя не согласиться с этим высказыванием. Каждый язык 

в мире по-своему прекрасен и у каждого языка масса достоинств, но, ни в 

одном языке мира не бывает столько неологизмов и на ходу придуманных 

слов, уходящих в народ и распространяющихся со скоростью звука. У нас 

разный русский язык, для различных уровней и статусов. 

А как прекрасен лепет маленьких детей, который удивительным 

образом становится осмыслен и понят, такими же детьми. А школьники, 

студенты, молодежь – говорят на смеси сленга и культурной речи, у 

чиновников и правительства – принят свой язык, в основном состоящий из 

высококультурной, даже порой «книжной» речи, вместе со 

специализированными терминами. 

Любовь к народу, к своей родной земле невозможна без постоянного 

восхищения родным языком. Каждый человек прочно стоит на этом мощном 

подножье до тех пор, пока не обесценит значимость русского языка. 

Омрачать русский язык нецензурной бранью – это проявлять неуважение к 

чистому и духовному содержанию языка. Нужно стремиться к чистой речи, 

ведь русский язык так красив и многогранен.  

Выводы 

Русский язык – самый красивый язык. И этому есть масса 

подтверждений. Можно многое сказать о русском языке, но самое главное то, 

что он затрагивает самые тонкие струны в душе человека. Русский язык 

ЖИВ. Будет жить всегда. Он живет в каждом русском человеке. Мы должны 

гордиться нашим языком. Это наша прямая обязанность. Не зря гениальный 

Н.К. Рерих заявлял: «Прекрасен русский язык. И на нем скажут лучшие 

мысли о будущем». С этим высказыванием нельзя не согласиться. 
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ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

В ИСПОЛНЕНИИ РОК-МУЗЫКАНТОВ 

 

Шаповал Юлия Романовна, студентка I курса,  

ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента»  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Минаева О. Г., преподаватель  

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема актуальности 

творчества поэтов разных направлений Серебряного века в ХХI веке и 

значение их стихотворных текстов для современной рок-культуры. 

Ключевые слова: символизм, акмеизм, футуризм. 

В истории русской культуры и литературы конец XIX - начало XX века 

– очень яркий период. Для России это время переворотов, войн, катастроф; 

время, когда никто не мог понять, чего стоит ожидать от завтрашнего дня, и 

настанет ли он вообще, ведь предчувствие конца света не покидало людей. 

Но всё же каждый надеялся на то, что настанет момент, когда закончится 

чёрная полоса, и новый день подарит светлое будущее. Поэтому 

неудивительно, что этот период чаще всего находит отклик в сердцах 

творческих людей и по сей день. Он важен и необычен тем, что именно в это 

время начали использоваться новые приёмы и направления в поэзии многих 

авторов.  

В данной работе с помощью метода анализа и наблюдения рассмотрим, 

каким образом стихи и песни поэтов Серебряного века связаны с 

современной культурой и культурой рока. 

Актуальность данного исследования в том, что тексты поэтов, 

писавших целое столетие назад, оказались удивительно созвучными с нашим 

временем, вызвали интерес у многих современных исполнителей и рок-

музыкантов и обрели «вторую жизнь» в их исполнении. 

Работа выполнена с целью рассмотреть наиболее яркие примеры 

использования стихотворений Серебряного века в массовой культуре ХХI 

века. 

Данная статья имеет познавательную ценность и позволяет 

популяризировать стихотворения поэтов Серебряного века, вызвать интерес 

к их творчеству. 

Гипотеза: 

Поэзия Серебряного века занимает важное место в музыкальной 

культуре ХХI века, в наше время максимально востребована и отвечает 

духовным запросам современных людей. 
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Наиболее яркими направлениями в русской поэзии Серебряного века 

были символизм, акмеизм и футуризм. Рассмотрим влияние стихотворений 

этих течений на творчество рок-музыкантов. 

Символизм. Стихотворения представителей этого направления 

Серебряного века всегда отличались определенной музыкальностью. 

Наличие символов в их поэтике отсылало читателя от земной жизни к 

вершинам духа.  Произведения Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, 

Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус и других поэтов значительно 

обогатили форму стиха, внесли в него новые ритмы, иначе стали 

использовать возможности звуков. Константин Бальмонт был известен 

использованием звукописи в своем творчестве. Его стихотворения 

наполнены ассонансами и аллитерациями. В стихотворении «Меж 

подводных стеблей» автор использовал в каждой строчке сонорные 

согласные и гласные е и о, что сделало стихотворение удивительно 

мелодичным. На это обратили внимание музыканты современной рок-группы 

«Deadушки». Таким образом, в их исполнении появилась композиция 

«Подводная».  

Символизм поколения А. Блока, Андрея Белого часто называют 

религиозным за умение связать в творчестве мир земной и небесный. 

Звучание таких стихотворений торжественное, возвышенное и одновременно 

трагичное. Очень ярко эта особенность отразилась в известном произведении 

А. Блока «Девушка пела в церковном хоре». В наше время музыканты 

группы «Рок острова» создали композицию на слова этого стихотворения, 

сохранив в музыке торжественность звучания. 

В творчестве рок-группы «Черный обелиск» можно найти композицию 

«Иди за мной», написанную на слова Зинаиды Гиппиус. В 1895 году, в 25-

летнем возрасте она пишет стихотворение "Иди за мной", на полях которого 

делает пометку: "Никому, а всякий думал, что ему". Через 100 лет 31-летний 

Крупнов, солист группы «Черный обелиск», записал песню на стихи 

поэтессы. Только она, бас-гитара и он. И невероятная сила предчувствия. 

Композиция производит невероятно сильное впечатление на слушателя. 

Это далеко не единственные стихотворения поэтов-символистов, 

положенные на музыку в наше время. Можно вспомнить и стихотворения 

Валерия Брюсова в исполнении «S.A.N.D. & mystery», и снова стихи Блока в 

исполнении Хелависы, а также многие другие. 

Акмеизм. Современная рок-индустрия вдохновлялась творчеством 

поэтов этого направления. Например, стихотворение Н. Гумилёва "Жираф". 

Это произведение представляет собой монолог лирического героя, 

адресованный печальной слушательнице. По смыслу оно делится на две 

части: описание грустной женщины и рассказ о таинственных краях, в центре 

которого образ жирафа. 

В строках Гумилёв описывает образ жирафа, которого он видел на 

озере Чад в Африке. Поэт делится своим видением грациозности и особой 

расцветкой жирафа. Вкупе этот образ ассоциируется у автора со свободой, 
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хотя тут можно поспорить, так как настоящая свобода не имеет никакой 

связи ни с цветом, ни с грациозностью. 

Использовать слова данного стихотворения в своей песне решила 

популярная рок-группа "Квартал". 

Нужно отметить, что стихотворения Николая Гумилёва часто 

использовались в композициях рок-исполнителей. Его стихотворения 

«Ольга», «Змей» обрели музыкальное звучание в творчестве группы 

«Мельница». Стихотворение «Она» в исполнении группы «Сурганова и 

оркестр» стало называться «Я знаю женщину». Мелодия, на первый взгляд 

проста, но очень красива, выразительна и гармонична со строчками Н. 

Гумилёва.  

Нельзя не отметить не менее известную поэтессу Серебряного века 

Анну Ахматову. Она в своих стихотворениях хотела избавиться от перевеса 

«мистического», «потустороннего», пыталась найти гармонию и равновесие: 

за ее земными картинами виден духовный мир человека, проявляющийся в 

«неприметных» деталях. Поэтому ее произведения так же часто 

использовались для написания рок-музыки. Рассмотрим стихотворение 

«Путник милый, ты далече». Оно написано в 1921 году, и посвящено 

третьему мужу поэтессы, востоковеду и поэту Владимиру Шилейко. 

Произведение имеет тему поиска счастья, желания уйти от мучителя. 

Ахматова была очень искренней, ведь она писала в иносказательной форме 

про свою собственную жизнь. Поэтесса не усложняла композицию, ставила 

акцент на образы, через которые раскрывался смысл произведения. При этом 

стоит отметить, что Ахматова использовала линейно развивающуюся 

композицию. Данное произведение относится к интимной лирике. В нём 

Анна Андреевна была очень честной как перед собой, так и перед 

читателями. Для неё это было очень важным моментом.  

 Песня «Путник милый», написанная рок-группой «Сурганова и 

Оркестр» стала известной благодаря совмещению в одной композиции сразу 

двух стихотворений. В произведение Анны Ахматовой добавили строки 

современной поэтессы Татьяны Хмельник.    

Сурганова выстраивает своеобразную картину сравнения прошлого 

(Ахматовой) и настоящего (Хмельник), в результате чего выявляются 

различия в мироощущении двух времен. Стихотворение Ахматовой о 

тотальной зависимости и невозможности бороться с ней, а Хмельник пишет о 

бесстрашии перед тиранией, которое основано на силе внутренней свободы. 

Объединив два противоположных по смыслу текста, Светлане Сургановой 

удалось создать нечто уникальное, что заставляет каждого задуматься о том, 

что лучше для него самого. 

Футуризм. Это самое эпатажное течение Серебряного века. 

Представители этого направления экспериментировали с языком 

произведений: меняли структуру предложений, ломали ритм стихотворения, 

добавляли необычные суффиксы к знакомым словам и изобретали новые 

«корнесловия». Они стремились «дать свободу слову» и создать 
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принципиально новое искусство. Современные рок-музыканты тоже во 

многом являются экспериментаторами, поэтому поэтика футуризма 

вдохновила многих из них на создание необычных композиций. 

Нельзя оставить без внимания поэта XX столетия- Владимира 

Маяковского. Уникальный в своем роде поэтический слог, яркие полотна 

живописи, нестандартный подход к режиссуре, разработке сценариев, 

великолепный актерский талант- это далеко не все, чем прославился В. 

Маяковский. Он покорил читателей контрастным сочетанием смелости 

поэтической формы и лиричности, откровенности содержания.  

Рассмотрим его стихотворение «Лиличка!» Произведение адресовано 

Лиле Юрьевне Брик, которая на протяжении долгих лет оставалась музой 

Владимира Маяковского. Их связывали непростые взаимоотношения. Оно 

было написано примерно через год после знакомства Лили Брик и 

Маяковского. Привычное начало любого письма — обращение к адресату по 

имени с восклицательным знаком. Это обращение стало названием 

произведения. Перед нами письмо героя к женщине, которая, видимо, может 

его покинуть в любой момент. Поэт безумно влюблён, но его пылкая страсть 

превратилась для любимой в обузу. Взволнованная интонация письма 

выражена свойственным Маяковскому акцентным стихом. Большое значение 

играют паузы и графическое выделение особо значимых текстовых 

фрагментов. 

Данное стихотворение еще в школьные годы привлекло внимание 

Александра Васильева, лидера группы «Сплин». Из интервью Time Out: «…-

А почему сейчас ты вспомнил о „Лиличке!“?  

-Залезаю в Сеть и вижу, что Андрей Тропилло выпускает сборник 

песен на стихи Маяковского. Играют питерские группы. Альбом выходит. И 

я думаю: чего же они нас не позвали… Ни одного известного имени! И я стал 

думать: если б меня позвали, на какое стихотворение я бы написал песню. 

Понятно, что на „Лиличку!“. Залез в Сеть, скачал текст, положил перед 

собой. И вдруг врубаюсь, что у меня есть инструменталка, на которую это 

можно реально читать. И я начал читать под свои аккорды: совпало все один 

в один! Просто мистика. Я сижу и думаю: ничего себе, песня нарисовалась из 

ничего. Правда, пришлось раз пятьдесят спеть, чтобы запомнить эти 

слова…» Так и появилась песня «Маяк» в исполнении рок-группы «Сплин». 

 Но самым неожиданным, на мой взгляд, стало использование 

творчества Велимира Хлебникова в рок-музыке. Его творчество – сплошной 

эксперимент с синтаксисом, ритмикой.  Он занимался словотворчеством, 

придумывал различные неологизмы. И в 1995 году экспериментаторы от 

музыки- Алексей Хвостенко и группа АукцЫон записали на стихотворения 

Хлебникова целый музыкальный альбом под названием «Жилец вершин». 

Данный альбом состоит из 16 стихотворений Хлебникова: 1. Мешок; 2. 

Бобэоби; 3. Благовест; 4. Иверни-выверни; 5. Три и два; 6. Призраки; 7. Гроб; 

8. Утопленники; 9. Могатырь; 10. Кузнечик; 11. Боги; 12.Чудовище; 13. Боги 

II; 14. Нега-неголь; 15. Веселое место; 16. Бобэоби-II. Идея написания 
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данного альбома пришла Алексею Хвостенко: «…Идея-то, конечно, 

хвостовская… И поначалу нам просто дикой показалась. Причём у самого 

Хвоста в голове эта идея сидела довольно давно, она была, что ли, мечтой его 

детства (если я правильно понимаю). Он ещё года два назад нам твердил, 

мол, мы тут с Толей Герасимовым уже сделали песню на стихи Хлебникова, 

а хотелось бы записать целый альбом, давайте попробуем… И как-то в 

Мюнхене, у Волохонских, он мне завел песню ту, что у них вдвоем 

получилась. Поначалу я чуть с ума не сошёл…». 

Конечно, это далеко не все стихотворения поэтов Серебряного века, 

которые исполняются рок-музыкантами сегодня. Пронзительные строки 

Цветаевой можно услышать в исполнении Александра Иванова («Я зову 

дождь»), группы Ленинград («Приметы»), группы Мельница («Богиня 

Иштар»), уже упоминаемой группы «Сурганова и оркестр» («Морская») и 

других.  

Также в творчестве современных музыкантов мы можем найти стихи 

Сергея Есенина, которые не теряют своей красоты и нежности в наше время.  

В заключение остается добавить, что Серебряный век - это эпоха 

создания новых направлений и открытий. И на современном этапе развития 

культуры творческое наследие Серебряного века играет большую роль. 

Многие рок-музыканты используют в своем репертуаре произведения этой 

удивительной эпохи. Благодаря их исполнению, строчки Серебряного века 

наполняются новыми эмоциями, переживаниями, обретают новый смысл для 

слушателя. А значит, эта поэзия актуальна и востребована и слушателями, и 

читателями в ХХI столетии. 
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характеристику и определил их роль в английской речевой культуре, а также 

трудности интерпретации, возникающие при переводе данных языковых 

единиц на русский язык. 

Ключевые слова: пословицы, трудность перевода. 

Актуальность заключается не только в улучшении речи и обогащении 

своего языка при помощи пословиц и поговорок, но и знакомства с 

многовековой мудростью народа, а также с национальным характером 

жителей Великобритании. Пословицы и поговорки являются одним их 

наиболее труднопонимаемых разновидностей каждого иностранного языка, 

но знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не 

только лучшему знанию языка, но и лучшему взаимопониманию и 

сближению двух народов. 

Английские пословицы про любовь играют большую роль в 

английском устном народном творчестве, ведь любовь – это самое трепетное 

и самое сильное чувство в мире. Английские пословицы о любви являются 

частью культуры народа, они создавались много столетий для того, чтобы 

передать крупицы мудрости через поколения и предостеречь нас от 

совершения необдуманных поступков. 

Изучение пословиц о любви на английском языке позволяет получить 

представление о том, что значат для англичан отношения, любовь, брак. 

Пословицы и поговорки о любви можно встретить в книгах и романтических 

фильмах, и их понимание помогает понять смысл произведения. 

Однако, именно правильное понимание пословиц позволит верно 

оценить смысл ситуации, в которой она употреблена. Существуют сложности 

перевода пословиц, ведь идиоматичность речи народной мудрости опирается 

на реалии той культуры, в которой они были созданы. Правильное 

понимание пословиц является основой уместного употребления пословиц в 

речи. 

Объект: английские пословицы про любовь 

Предмет: трудности интерпретации английских пословиц про любовь. 

Цель: описание трудностей понимания и интерпретации английских 

пословиц о любви 

Задачи: 

1. Изучить информационные источники по теме проекта. 

2. Рассмотреть многообразие английских пословиц о любви. 

3. Описать трудности интерпретации английских пословиц о любви. 

Методы: изучение информационных источников по теме проекта, 

анализ, синтез. 

Английский язык отличается огромным количеством пословиц и 

поговорок с присущим им британским колоритом, которые часто ими 

употребляются в статьях, текстах, в разговорной речи. Поэтому очень важно 

знать их перевод и понимать их смысл, если ваш собеседник употребит в 

речи пословицу или поговорку. 
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Пословица — это краткое народное изречение, законченное 

высказывание с назидательным смыслом. 

У всех народов пословицы создавались главным образом в 

крестьянской среде. Они возникали как общие суждения, выводы из 

непосредственных наблюдений над жизнью, трудом и бытом народа, 

социальным и историческим опытом своих предков. Чего не было в истории 

народа, то и не отражается в его пословицах. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как 

много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их 

лучшему взаимопониманию и сближению. Все пословицы делятся на две 

группы. Первая – широко употребляются в современной речи. Вторая – 

которые, переходя от поколения к поколению, утрачивали свою широкую 

популярность, но могут благодаря своей смысловой и образной ценности 

украсить и обогатить речь. Существует группа пословиц и поговорок, 

употребляемых в большей степени в разговорной речи и не применяющихся 

в письменном языке или формальных ситуациях. 

Основными источниками возникновения английских пословиц и 

поговорок является народное творчество, литература, Библия, а также цитаты 

из пьес и сонетов Шекспира. 

В английском языке много пословиц, заимствованных из других 

языков. Здесь опять же трудно быть уверенным в первоисточнике. Если 

пословица прежде, чем стать английской, существовала на латинском, 

французском или испанском языке, то нет уверенности, что она до этого не 

была заимствована из какого-либо другого языка. Вполне возможно, что она 

вначале была английской, но не была никем записана. В конце концов, 

здравый смысл по отношению к некоторым предметам одинаков во всех 

странах. 

Пословицы, взятые из Библии — это, по сути, еще один вид 

заимствования, поскольку Библия переведена с иврита, и ее мудрые 

высказывания отражают сознание древнееврейского общества. 

В старые времена Библия читалась весьма широко, так что многие из ее 

высказываний стали частью общественного сознания до такой степени, что 

лишь немногие сейчас догадываются о библейском происхождении тех или 

иных пословиц, и иной завзятый атеист может, не задумываясь, использовать 

их для доказательства своей правоты. Тем не менее, многие английские 

пословицы целиком взяты из Священного Писания. 

Что касается изучающих английский язык, то знание английских 

пословиц и поговорок обогатит в любом случае словарный запас, поможет 

усвоить образный строй английского языка, разовьёт память, расширит 

кругозор, приобщит к народной мудрости. В коротких образных 

предложениях обычно легче запоминаются новые слова. Пословицы и 

поговорки – это жемчужины народной мудрости в любом языке народов. В 

большинстве случаев они интернациональны. Некоторые русские пословицы 
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и поговорки могут являться синонимами к нескольким английским 

пословицам и поговоркам. 

Английские пословицы о любви – очень разнообразны. Любовь — 

чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к 

другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии. Любовь 

включает в себя ряд сильных и позитивных эмоциональных и психических 

состояний. Каждый из нас обладает величайшим даром жизни, который 

делает ее особенно ценной. Этот дар заложен в нас в виде семени, которое, 

при правильном к нему подходе, прорастает в нашем сердце, распускается и 

в определенный момент зацветает, превращая нашу жизнь в сказку. Этот 

великий дар – любовь. Это очень сильное чувство, пожалуй, самое сильное 

из всех имеющихся. Так как эта тема очень популярна в нашем мире, 

множество людей затрагивают ее. Даже существуют пословицы о любви, 

такие как: 

Love lives in cottages as well as in courts. - Любовь живёт и в лачугах, и в 

дворцах. 

Love locks no cupboard. - Любовь не запирает шкаф / буфет / чулан. 

(Для милого дружка и сережка из ушка.) 

Love makes all hard hearts gentle. - Любовь делает все жесткие сердца 

нежными. 

Love makes all men equal. - Любовь всех делает равными. (Любовь 

чинов не различает.) 

Love makes men orators. - Любовь делает мужчин ораторами. 

Love makes the world go round. - Любовь заставляет мир вращаться. 

(Любовь движет миром.) 

Love makes time pass; time makes lovepass. - С любовью время проходит, 

со временем проходит любовь. (Любовь со временем проходит.) 

Love me little, love me long. - Люби меня не сильно, люби меня долго. 

Love me, love my dog. - Любишь меня, так люби и собачку мою. 

Love sees no faults. - Любовь не видит недостатков. (Любовь слепа. 

Покажется сатана лучше ясного сокола.) 

Love thy neighbour as thyself.-  Возлюби ближнего своего как самого 

себя (из Библии). 

Love to live and live to love. - Любите жить и живите, чтобы любить. 

Love will creep where it cannot go. - Любовь проползёт туда, куда она не 

может пойти. (Любовь дорогу найдёт.) 

Многовековой опыт общения народов, говорящих и пишущих на 

различных языках, свидетельствует о том, что хороший переводчик должен 

не только понимать смысл переводимого текста, но и владеть 

фразеологическим богатством языка, на который осуществляется перевод. У 

английского языка свои законы, у русского - свои. У английского языка свой 

порядок слов, а у русского - другой. В английской фразе никогда не может 

быть двух отрицаний, а в русском мы только что употребили их два: 
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"никогда", "не". Английская фраза в буквальном смысле звучала бы так: "В 

английской фразе никогда может быть двух отрицаний". 

Русский язык гибок, и он позволяет сохранять английский порядок 

слов во фразе, но не всегда. Английская фраза "He was not ready" буквально 

переводится, как "он был не готов". Таков порядок слов режет слух, и мы 

меняем его на "Он не был готов". Трудности перевода английских пословиц 

и поговорок возникают и возникали всегда. А, учитывая все особенности 

того или иного языка, переводить то, что считается частью культуры одного 

народа на другой язык очень сложно. 

Необходимо отметить, что многие английские пословицы 

многозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения. При 

отборе русских соответствий английской пословице обязательным критерием 

было совпадение одного из значений (как правило, главного). Тем не менее, 

важно помнить, что, складываясь в различных исторических условиях, 

английские и русские пословицы и поговорки для выражения одной и той же 

или сходной мысли часто используют различные образы, которые в свою 

очередь, отражают различный социальный уклад и быт двух народов и часто 

не являются абсолютными эквивалентами. 

Следующие пословицы о любви трудны для интерпретации: 

No herb will cure love. — Любовь — крапива стрекучая. Любовь не 

пожар, а загорится — не потушишь. Буквальный перевод: Никакая трава не 

вылечит любовь. 

Не that has no children knows not what love is. — Брак без детей, как день 

без солнца. Без ребенка в семье нет счастья. Ласкай и кота, коли не родила 

дитя. Не умела родить ребенка, корми серого котенка. Буквальный перевод: 

Тот, у кого нет детей, не знает, что такое любовь. 

No man loves his fetters, be they made of gold. — Любви золотом не 

купишь. Был бы милый по душе, проживем и в шалаше. Буквальный перевод: 

Никакой человек не любит свои оковы, будь они даже сделаны из золота. 

Absence makes the heart grow. — Реже видишь — больше любишь. 

Буквальный перевод: Отсутствие заставляет сердце расти. 

All is fair in love and war. — В любви как на войне — все методы 

хороши. Буквальный перевод: Все честно в любви и на войне. 

Love and a cough cannot be hidden. — Любви, огня да кашля от людей не 

спрячешь. Буквальный перевод: Любовь и кашель нельзя спрятать. 

Love laughs at locksmiths. — Любовь на замок не закроешь. Буквальный 

перевод: Любовь смеется над слесарями. 

Love is, above all, the gift of oneself. — Любовь — это дар небес. 

Буквальный перевод: Любовь – это, прежде всего, когда ты даришь самого 

себя. 

Love makes time pass; time makes love pass. — Любовь со временем 

проходи(я)т. Буквальный перевод: Любовь заставляет время проходить, 

время заставляет любовь проходить. 
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Love is blind. — Любовь рассудку не подвластна, любовь слепа. У 

любви нет глаз. Любовь зла — полюбишь и козла. Буквальный перевод: 

Любовь слепа. 

Love will find a way. — Любовь сама проложит себе тропу. К милому 

другу семь верст не околица. Буквальный перевод: Любовь найдет дорогу. 

Цель данного проекта состояла в изучении английских пословиц о 

любви и трудностей их интерпретации. В процессе работы над проектом 

были сделаны следующие выводы: 

Пословицы - это источник народной мудрости, уходящий своими 

корнями в далекое прошлое. Они сопровождают человека всю его жизнь. 

Знание пословиц способствует лучшему знанию языка, пониманию образа 

мыслей и характера народа. Сравнение пословиц разных народов показывает, 

как много общего имеют эти народы, способствует их лучшему 

взаимопониманию и сближению. Пословицы - родник народной мудрости. 

Они отражают быт, обычаи, очень часто перекликаются в сказках. Это 

проверенная тысячелетиями форма сохранения в народе назиданий, 

нравоучений, поручений, заповедей. Пословицы не старина, не прошлое, а 

живой голос народа. Народ сохраняет в своей памяти только то, что ему 

необходимо сегодня, завтра. Если в пословице говорится о прошлом, оно 

оценивается с точки зрения настоящего и будущего - осуждается или 

одобряется в зависимости от того, в какой мере прошлое соответствует 

народным идеалам, ожиданиям. 

Правильное и уместное использование пословиц придает речи 

неповторимое своеобразие и особую выразительность. 

Знание пословиц способствует лучшему знанию языка, пониманию 

образа мыслей и характера народа. Сравнение пословиц разных народов 

показывает, как много общего имеют эти народы, способствует их лучшему 

взаимопониманию и сближению. Правильное и уместное использование 

пословиц придаёт речи неповторимое своеобразие и особую 

выразительность. 

Пословицы о любви показывают, какие бывают взаимоотношения 

между людьми и чем может обернуться любовь, если пренебрежительно 

относиться к любимым. Любовь — тонкое и чувственное чувство во 

взаимоотношениях, которое неосторожным поступком или словом можно 

разрушить. Пословицы учат искать любовь, беречь любовь, дарить любовь. 

Однако, учитывая, что язык пословиц – образный, интерпретация пословиц и 

поговорок иногда представляет собой сложность для людей, изучающих 

английский язык. 
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Аннотация. В статье рассматривается история происхождения 

«твёрдого знака» в русском языке. Речь идёт о первоначальном составе 

кирилличной азбуки, особенностях орфографических реформ 1917 – 1918 

г.г., советского времени и постсоветского периода.  

Ключевые слова: азбука, глаголица, кириллица, твердый знак, 

апостроф, редуцированный. 

Актуальность темы заключается в том, что изучению русского языка 

уделяется большое внимание, особенно в нашем регионе. Не все говорящие и 

пишущие на русском языке знают историю возникновения букв славянского 

алфавита.  

Объектом исследования является изучение употребления «твёрдого 

знака» в современном русском языке, появление этой буквы, роль и значение 

«твёрдого знака». 

Предмет исследования – редуцированный «твёрдый знак» в русском 

языке. 

Цель – проследить историю происхождения и употребления «твёрдого 

знака». 

Задачи: изучить информацию о том, как появился «твёрдый знак», 

этапы его эволюции в русском языке; объяснить происхождение названий: 

«твёрдый знак», «глаголица», «кириллица». 

В современной русской орфографии используются такие буквы, как Ъ 

и Ь, которые носят название «твёрдый знак» и «мягкий знак». Эти буквы 

имеют очень интересную «биографию». Данная статья посвящена обзору 

основных версий развития «твёрдого знака». 
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В 863 году, равноапостольные братья Кирилл и Мефодий начали свою 

Моравскую миссию по созданию нашей письменности. О ней говорится в 

главной русской летописи «Повести временных лет»: «И рады были славяне, 

что услышали о величии Божием на своём языке». 

По просьбе князя Ростислава Константин и Мефодий создали 

славянскую азбуку в 963 году. Письменность была необходима для 

укрепления церкви государственности Моравии. Кирилл и его ученики 

составили две азбуки: глаголицу и кириллицу. Большая часть исследователей 

склоняется к тому, что алфавит глаголицы был создан раньше. 

Состав первоначальной кириллической азбуки нам неизвестен, но мы 

знаем, что «классическая» старославянская кириллица из 43 букв. Кириллица 

целиком включает греческий алфавит (24 буквы), но некоторые сугубо 

греческие буквы (кси, пси, фита, ижица) стоят не на своём исходном месте, а 

вынесены в конец. К ним были добавлены 19 букв для обозначения звуков, 

специфических для славянского языка и отсутствующих в греческом. До 

реформы Петра I строчных букв в азбуке кириллицы не было, весь текст 

писали заглавными.  

Буквы кириллицы используются для записи чисел в точности 

по греческой системе. Они имеют собственные названия, по различным 

нарицательным славянским именам, которые с них начинаются, или прямо 

взятые из греческого (кси, пси); этимология ряда названий спорна.  

Соответственно в это время появляется и «твёрдый знак» в алфавите. 

Это связано с особенностью правописания текстов тех времен так как, все 

слова в предложениях писались слитно. Поэтому, по одной из версий, 

твёрдый знак служил неким отделителем одного слова с твёрдым окончанием 

от другого. 

Согласно второй версии, «твёрдый знак» появился для определения, 

что слово относится к мужскому роду. Интересно, что это правило 

распространялось даже на глаголы. Помимо этого, в те времена было 

недопустимо закончить слово согласной, потому и стали повсеместно 

применять твёрдый знак. 

Но на самом деле у буквы «твёрдый знак» не было никаких полезных 

функций, которые оправдывали бы ее сохранение вплоть до октября 1918 г. 

По подсчетам писателя и филолога Льва Васильевича Успенского, до 

реформы правописания «твёрдого знака» занимал примерно 4% объема 

текстов и на него ежегодно уходило около 8,5 млн. лишних страниц. 

Известный языковед Ф.Ф. Фортунатов еще в 1904 году высказывался за 

полную отмену буквы «твёрдый знак». Произошло это в этом же году, при 

Отделении русского языка и словесности. В Академии наук была создана 

Орфографическая комиссия, перед которой была поставлена задача 

упрощения русского письма. Возглавил комиссию выдающийся 

Ф. Ф. Фортунатов, а в ее состав вошли крупнейшие учёные того времени: 

А. А. Шахматов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, П. Н. Сакулин и другие. 
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Комиссией рассматривались достаточно радикальные предложения. Из 

них отметим только те, которые касались дальнейшей судьбы букв «ер» и 

«ерь»: 

- отказ от буквы «ер» вообще и использование в качестве 

разделительного знака буквы «ерь» (Ь); 

- отмена написания буквы «ерь» на конце слов после шипящих 

(предлагалось писать мыш, ноч, любиш и т.д.). 

Проект нового правописания был представлен учёными в 1912 году, но 

утвержден не был, хотя продолжал широко обсуждаться. 

Новая орфография была введена декретом от 10 октября 1918 года, 

опубликованным в газете «Известия» №223 от 13.10.1918 г. В частности, 

было сказано: «отменяется употребление ер (ъ) в конце слов, 

оканчивающихся на согласную» [6].  Но было приказано убрать твёрдый знак 

из всех слов, заменив его апострофом. Декретом Высшего Совета народного 

хозяйства от 4 ноября 1918 года литеры и матрицы твёрдого знака были 

изъяты из типографий. 

Однако официальным концом «твёрдого знака» считается 1917 год, 

когда власть в стране захватили большевики. Заменили эту букву 

апострофом. Делалось это для того, чтобы быстрее сократить безграмотность 

в стране, а сложный твёрдый знак мешал этому процессу. Более того, 

устранение твёрдого знака способствовало экономии бумаги и чернил при 

печати. Таким образом, убрав его из русского языка, революционеры смогли 

решить сразу несколько проблем того времени. 

Но уже в 1928 году Наркомпрос признал «несвойственным русской 

грамматике» использование апострофа в середине слова вместо твёрдого 

знака. И литеру все же пришлось вернуть в обиход русских граждан, правда, 

только для написания в середине слова. 

Как пишется в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (1894), 

название «твёрдый знак» возникло в связи с введением звукового метода при 

обучении грамоте. Твёрдый знак – отсутствие мягкого (нёбного, 

палатального) произношения согласного.  

В.М. Алпатов в статье о латинизации русского алфавита замечает: 

«Сейчас нет, например, даже общепринятой передачи средствами латинского 

алфавита мягкого знака. Так что вспомнить наиболее научно разработанный 

из всех существующих способ записи русского языка латинским алфавитом, 

может быть, стоит» [2]. 

Отметим, что твёрдому знаку и мягкому знаку в приведённой 

В.М. Аппаловым таблице Н.Ф. Яковлева соответствовала одна и та же 

латинская буква: «твёрдый знак объединялся с мягким в соответствующей 

функции» [4]. 

А.А. Кретов пишет в своей статье: «В России малейшие попытки что-

либо изменить в орфографии встречают отчаянное сопротивление 

«общественности». При этом, как правило, сопротивление со стороны тех, 

кто слабо разбирается в сути предлагаемых изменений» [4]. 
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В 2000 г. Институтом русского языка был опубликован «Проект «Свод 

правил русского правописания. Орфография. Пунктуация»», который был 

призван регламентировать написания возникшего в языке второй половины 

ХХ века языкового материала, устранить недостатки, которые обнаружились 

в своде 1956 года, и привести правописание в соответствие с современным 

уровнем лингвистики, предлагая не только правила, как было в своде 1956 

года, но и научное их обоснование. 

Итак, судьба этой буквы переплетена с историей фонетической 

системы русского языка и с историей русской орфографии. Решающими 

временем в развитии «твёрдого знака» стало советское и постсоветское 

время. В XIII в. произошло падение разделительного знака. Перестав 

обозначать звук, эта буква, образно выражаясь, «онемела» и стала 

использоваться в современном русском языке преимущественно в функции 

разделительного и твёрдого знака. 

Орфографическая реформа 1917–1918 гг. положила конец 

многовековой традиции написания «твёрдого знака» на конце слов. Также 

неоднократно поднимался вопрос об исключении этой буквы из 

правописания. В случае успешной реализации этого предложения наш 

алфавит потерял бы еще одну букву.  

Можно предположить, что в случае каких-либо изменений в русском 

алфавите именно «твёрдый знак» может опять попасть под изменения. Эта 

буква на протяжении многих лет не переставала эволюционировать, 

возможно ее еще ждут новые удивительные истории. 
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Аннотация. В статье рассматривается явление редупликации как 

способа словообразования в современном английском языке. Анализ 

редупликации производится на материале, отобранном из различных 

словарей и сети Интернет методом сплошной выборки. Предлагается 

предварительная классификация английских редуплицированных слов по их 

структуре и способу образования. 

Ключевые слова: редупликация, словообразование 

Современный английский язык отличается большой способностью к 

образованию новых словарных единиц и располагает различными способами 

словообразования. Будучи в разной степени активными, способы 

словообразования показывают и разный уровень продуктивности. В данной 

исследовательской работе уделяется внимание одному из малопродуктивных, 

но интереснейших способов английского словообразования – редупликации. 

В настоящее время проблема редупликации актуальна, значима и 

подвержена обсуждению не только в отечественной лингвистике, но и в 

зарубежной. Многие лингвисты и языковеды посвятили огромное количество 

работ анализу английской редупликации, но до сих пор нельзя точно дать 

определение этому понятию и выявить его роль, функции и значимость в 

языке. Но можно утверждать, что редупликация в английском языке имеет 

гораздо более широкое распространение, чем могло бы показаться на первый 

взгляд [3].  

Указанные факторы определяют актуальность данного исследования. 

Целью работы является исследование роли и значения редупликации 

как способа словообразования в современном английском языке. 

Для реализации поставленной цели решался комплекс 

исследовательских задач: 

 изучить теоретические основы вопроса; 

 рассмотреть понятие редупликации; 

 представить модели и классификацию редупликации. 

Объект данного исследования – явление редупликации в английском 

языке. 

Предметом наших исследований послужила группа английских слов-

редупликантов объемом 60 единиц, отобранные из различных словарей, а 

также сети Интернет. 
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Для реализации поставленных задач в работе использовались 

следующие методы: дескриптивный метод для анализа и интерпретации 

материала; метод произвольной выборки для отбора языкового материала; 

сравнительно-лексикографический анализ словарных статей и дефиниций 

для раскрытия значения особенностей редупликативов. 

Областью наших исследований является феномен редупликации в 

английском языке как способ словообразования. Для того чтобы 

охарактеризовать данный аспект, необходимо дать определение данного 

феномена. 

Несмотря на долгую историю изучения феномена редупликации, 

лингвисты не могут прийти к единому мнению относительно определения 

редупликации, поэтому в языкознании существуют различные термины, 

точки зрения и подходы к данному явлению.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что редупликация 

является самостоятельным способом словообразования. К данной группе 

ученых относятся как отечественные исследователи: Рожанский Ф.И., 

Антрушина Г.Б., Минлос Ф.Р., Крючкова О.Ю., так и зарубежные: Э. Сепир, 

Д. Таннен, Н. Тан. Другая группа ученых (Федяева Е.В., Мешков О.Д.) 

утверждает, что редупликация входит в состав словосложения в качестве 

одной из составляющих частей. 

Наиболее полное, на наш взгляд, определение термина «редупликация» 

содержится в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»: 

«редупликация – это фономорфологическое явление, состоящее в удвоении 

начального слога (частичная редупликация: в англ. яз. – cocoa) или целого 

корня (полная редупликация: в англ. яз. – grugru, gaga, hiwihiwi). Предельный 

случай редупликации – повторение, то есть удвоение всего слова (в англ. яз. 

– goody-goody, divi-divi, chin-chin); образование таких форм смыкается со 

словосложением. При редупликации гласный звук корня может повторяться, 

но может появляться и другой гласный (в англ. яз. – diddle-daddle, flip-perty-

flopperty, kit-kat)» [4; с 408].  

Ф. И. Рожанский, в свою очередь, расширяет это определение. По его 

мнению, редупликация – это языковой механизм, состоящий в однократном 

или многократном повторе слова или его части, который удовлетворяет двум 

условиям: во-первых, этот повтор не является случайным; во-вторых, имеет 

определенную семантику [4, с. 32] 

Г. Б. Антрушина определяет исследуемое нами понятие как 

словообразовательный процесс, главной моделью которого является 

удвоение основы без фонетических изменений (bye-bye), либо с таковыми, а 

именно, с изменением корневой гласной (ping-pong, chit-chat) [1; 118]. 

Для нашего исследования наибольший интерес и важность 

представляют два аспекта редупликации – звуковой (фонологический) и 

словообразовательный (морфологический), поэтому мы рассматриваем их в 

единстве. Согласно обобщенной фономорфологической классификации 

выделяют три основных группы редупликативных образований: полная 
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редупликация, неполная (аблаут и рифмованные комбинации) и устойчивые 

сочетания. Каждая из групп имеет подгруппы (разновидности) 

редупликаций.  

В своем исследовании мы обобщили и систематизировали частные 

случаи редупликации, что позволило нам представить подробную 

фономорфологическую классификацию. 

1. Полная редупликация 

A. Редупликативы, создаваемые повтором полнозначных элементов: 

bye-bye – сон, пока! всего хорошего!; chop-chop – бегом, быстро-быстро, 

шевелись!; dump-dump – тупица, болван, дурак; goody-goody – конфета, 

паинька, тихоня, добрый дядя, притворно послушный; night-night – 

спокойной ночи!, no-no – нечто недозволенное, buddy-buddy – ты мне – я 

тебе, только между нами; beriberi – авитаминоз; hush-hush – секретный, 

тайный; ta-ta – пока. 

B. «Эхо-редупликативы» или ономатопы (звукоимитаторы): boom-boom 

– солдат; пистолет или ружье; bling-bling побрякушки, цацки, бижутерия. 

C. Фоносимволы, создаваемые повтором элементов, звуковая или 

графическая форма которых вызывает в воображении говорящего какое-либо 

представление об обозначаемом предмете или явлении: boo-boo – нелепая 

ошибка, промах; rah-rah – студенческий, молодежный; blah-blah – долгий 

бессмысленный разговор; болтать чепуху. 

D. Редупликативы с усеченными элементами: foo-foo (US) – излишне 

доверчивый человек (усечение fool).  

E. Редупликативы, заимствованные из других языков: kwela-kwela – 

полицейская машина; маршрутное такси.  

2. Неполная редупликация 

По типу морфофонемного варьирования традиционно выделяются их 

две основных разновидности:  

2.1. Внутренняя редупликация/чередование гласных/«аблаут» 

комбинации: 

A. «Эхо-редупликативы», построенные по звукоподражательному 

принципу: tick-tock – часы; pitter-patter – постукивание, похлопывание, 

барабанить; ding-dong – лязг, звенеть. 

B. Другая группа редупликативов типа «аблаут» представляет собой 

слова, образовавшиеся из словосочетаний «shall I? Shall I?» (Буду ли я? Буду 

ли я?) – shilly-shally(колебаться); «hurling and burling» (бросать и счищать) 

– hurly-burly (смятение), «walking and talking» (идти и говорить) – walkie-

talkie (мобильный телефон). 

C. Следующая группа «аблаут» редупликативов включает слово 

стандартной лексики и видоизмененный (по принципу чередования гласных) 

элемент, выполняющий интенсифицирующую функцию: dilly-dally (валять 

дурака) от глагола to dally (бездельничать); fiddle-faddle (болтовня) от 

глагола to faddle (шутить, заниматься пустяками); wishy-washy (хилый) от 

прилагательного washy (бледный, водянистый). 
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2.2. Рифмованная редупликация: 

А. Редупликативы, где начальный согласный заменяется другим: hanky-

panky – плутовство, обман, жульничество; hob-nob – запанибрата, 

фамильярно, наобум, наугад; hocus-pocus – фокус, обман, ловкость рук. 

  Редупликатив образуется при помощи одной полнозначной морфемы 

и ее рифмованного, но не существующего в виде свободной морфемы: popsy-

wopsy – улыбающаяся «журнальная» красотка (popsy – милашка). 

  Редупликативы, не имеющие свободных морфем. В таких словах 

составляющие компоненты лишены какой-либо лексической семантики, и в 

них можно лишь предположить звуковую природу: namby-pamby – слабак, 

размазня; hoity-toity – обидчивый, раздражительный, «скажите 

пожалуйста». 

  Редупликативы-заимствования: mumbo-jumbo – чушь, чепуха, 

бессмыслица. 

  Редупликативы-ономатопы: wappen-bappen – хижина, хибара (стук 

молотка). 

  Редупликативы-фоносимволы (звуковые символизмы): mifky-pifky–

дурачество, особенно во время близких отношений. 

  Редупликативы, полученные путем преднамеренного или случайного 

искажения известных лексических единиц: thuzzy-muzzy – энтузиазм 

(искажение «enthusiasm»). 

В. Редупликативы, в которых есть наращивание (согласной или слога) в 

первом компоненте: muckety-muck – важная персона или тот, кто выдает 

себя за таковую. 

С. Редупликативы, где наблюдается наращивание во втором 

компоненте: argy-bargy – перебранка, перепалка; itsy-bitsy – крошечный, 

малюсенький; okey-dokey – ладно, ладушки, хорошо; easy-peasy lemon-squeezy 

– очень просто. 

D. Редупликативы, в которых присутствует наращивание слога с 

чередованием согласной: hoi-polloi – простонародье; harum-scarum – 

безалаберный, легкомысленный; helter-skelter – суматоха; сутолока; 

неразбериха. 

E. Редупликативы, где второй компонент образуется путем усечения 

первого компонента и добавления псевдоморфемы s(c)hm: orange-schmorange 

– апельсин-шмапельсин; apple-shmapple – яблоко-шмаблоко; dances-shmances 

– танцы-шманцы; vegan-shmegan – веган-шмеган. Используется, чтобы 

передать иронию, сарказм, скептицизм и шутки. 

3. Устойчивые сочетания 

A. Редупликативы с соединительным элементом a со следующими 

разновидностями: 

  чередованием гласной фонемы: hob а nob – панибратство, дружеский 

тост «за ваше здоровье!»; 

  чередованием гласной и согласной фонем: pick-a-back – на спине» 
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  чередованием согласной фонемы в начале компонентов: rat-a-tat – 

туктук, rub-a-dub – барабанный бой, трам-там-там. 

В. Редупликативы с союзом and и с повтором первого компонента: 

pretty-and-pretty – смазливый, кукольный, как картинка, как конфетка; half-

and-half – пополам, поровну; out-and-out – совершенный, полный, 

отъявленный; so-and-so – такой-то, такой-сякой; such-and-such – такой-то, 

кое-какие.  

С. Редупликативы с предлогом to и с повтором первого компонента: 

heart-to-heart – душевный, задушевный; house-to-house – повальный, 

поголовный; one-to-one – соотношение один к одному. 

D. Редупликативы с предлогом by с повтором первого компонента: 

step-by-step – постепенный, поэтапный. 

Из рассмотренных 60 примеров английских редупликатов 17 единиц 

являются полными. Частичными является 31 редупликат. К устойчивым 

принадлежит 12 слов. 

Наиболее сложными для классифицирования стали случаи 

идентификации редупликативов с усеченными элементами, поскольку это 

требует глубокого знания специфических процессов английского 

словообразования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные компоненты, 

составляющие имидж делового человека; раскрывается их сущность.  

Ключевые слова: имидж, имидж личности,  речевая культура, манера 

общения. 

Роль информации в мире постоянно растет, поэтому такая 

информационная структура, как имидж, неизбежно привлекает к себе все 

больше внимания. Для каждого человека важно, как он выглядит в глазах 

общества. Именно этой проблемой занимается новая отрасль научного 

знания - имиджелогия. Имидж - это визуальная привлекательность личности. 

Работа по созданию имиджа положительно влияет на личностные и 

профессиональные характеристики делового человека, есть желание 

сотрудничать с ним и с компанией, которую он представляет. Следовательно, 

привлекательный имидж является одним из факторов, определяющих успех в 

профессиональной деятельности и личной жизни.  

Цель моей работы – изучить имидж современного делового человека. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:  

1. Дать определение понятию имиджа.  

2. Изучить имидж делового человека.  

3. Рассмотреть речевую культуру имиджа делового человека.  

4. Охарактеризовать манеры общения делового человека. 

Имидж – важнейший аспект любого общения между людьми, в том 

числе и делового. При начале контактов правильно подобранный и 

реализованный имидж помогает создать благоприятное первое впечатление, 

вызвать уважение и доверие деловых партнеров. Этим определяется 

важность изучения этого понятия и успешного применения полученных 

знаний. 

В России понятие «имидж» появилось сравнительно недавно, при этом 

происходило слепое копирование западных алгоритмов решения данного 

вопроса. Одним из первых, кто ввел понятие «имидж» в отечественную 

литературу был О. Феофанов. В своей работе «США: реклама и общество», 

появившейся в 1974 г., он рассматривает имидж как основное средство 

психологического воздействия рекламодателя на потребителя. Другими 
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авторами, чьи работы посвящались этой же теме, имидж тоже 

рассматривался как средство манипулирования массовым сознанием. 

Исследователи имиджа определяют его как набор определенных качеств, 

которые ассоциируют с определенной индивидуальностью. 

К персональным характеристикам относятся физические, 

психологические особенности, характер человека, тип личности, 

индивидуальный стиль принятия решений и т.д. Многие исследователи 

отмечают существование некоторого качества, которое делает личность 

неотразимой в глазах других и позволяет осуществлять загадочное влияние. 

Лебон назвал это качество обаянием, Вебер – харизмой. 

Имидж личности – это сформированный в психике людей образ 

определенного человека, который ими оценивается и вызывает 

положительное или отрицательное отношение, проявляемое в форме 

позитивного или негативного мнения о данной личности. Этот образ в 

психике людей возникает, прежде всего, на основании зрительного и 

слухового восприятия личности (увидел и услышал человека – и возник его 

образ). 

Имидж – это образ, который человек для себя специально выбирает, 

создает и сознательно поддерживает, используя для достижения тех или 

иных жизненных целей. 

В то же время имидж – это образ, который может выстраиваться 

независимо от желания человека. Каждый из нас своими действиями и 

словами,  внешностью постоянно рассказывает о себе, на какой ступени 

общественной лестницы мы стоим, к какой сфере профессиональной 

деятельности принадлежим, какой у нас характер, темперамент, семейное 

положение, финансовые возможности, вкус, культура, воспитанность, 

отношение к людям и многое другое.  

Имидж формируется в ходе личных контактов человека, на основе 

мнений, высказываемых о нем окружающими. В связи с этим, можно 

сформулировать следующие основные компоненты имиджа делового 

человека: внешний облик (манера одеваться), тактика общения (умелая 

ориентация в конкретной ситуации, владение механизмами 

психологического воздействия и т.д.), деловой этикет и протокол, этика 

делового общения. 

Речь - центральный элемент личного имиджа, поскольку 

воспринимается в совокупности с манерой одеваться, а в телефонном 

разговоре является единственным каналом, через который можно внушить 

нужное представление о себе. 

С помощью речи можно создать о себе положительное представление, 

заставить себя уважать, а можно, наоборот, с первых же слов настроить 

слушателей против себя. 

Хорошо владеющий речью и голосом деловой человек может добиться 

гораздо большего, нежели не обладающий данным умением. 



СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ 
СЕКЦИЯ  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ» 

271 
 

Умение легко находить контакт с разными людьми, общаться 

адекватно возникшей ситуации (деловые встречи, презентации, публичное 

выступление), напрямую зависит от умения правильно говорить. 

Правильное владение голосом, речью играет важную роль в 

достижении делового успеха. 

Все содержание речи передается посредством звуков. Одна и та же 

мысль может быть выражена с разнообразными звуковыми оттенками. 

Довольно трудно воспринимать невнятную речь, в которой отдельные звуки 

произносятся нечетко, искажают смысл слов. Впечатление небрежной речи 

также производят смазанные окончания слов и нечеткая скороговорка, 

поэтому наличие у делового человека дикционно чистой речи является 

показателем высокого уровня культуры речи, уважением к языку и 

аудитории. Хорошая дикция создает благоприятные условия для 

эффективного устного общения между людьми. 

Рассмотрим важные характеристики речи и голоса человека и 

определим их влияние на формирование благоприятного имиджа и 

карьерного роста. Человек участвует в процессе создания имиджа всей своей 

телесной, психологической и духовной сущностью.  

Речь и голос могут создавать свой исключительный шарм. Вспомним, 

например, ведущего телепередачи «Что? Где? Когда?» Владимира 

Ворошилова, в течение нескольких лет он вел передачу и не присутствовал в 

кадре. Однако создал зримый, живой образ азартного игрока, организующего 

и направляющего действия. Его голос творил имидж на экране. Также мы 

всегда узнаем голоса великих актеров «старой» школы – Высоцкого, 

Смоктуновского, Леонова, Миронова и др. Да многих из них уже нет в 

живых, но живы их образы, их голоса. 

В оценке индивидуальной манеры общения « не иметь своего голоса», 

значит почти тоже, что не иметь своего лица. Эти два понятия тесно связаны 

с личностью человека. Так, Юрий Левитан, замечательный диктор, живая 

история советского радиовещания – символ эпохи. Он создал свой имидж 

посредством голоса, льющегося из репродуктора. Левитан создавал свою 

индивидуальность, воссоздавая ее по меркам эпохи, в которой жил. Значит, 

не только внешний облик может служить основой персонификации. Один 

только голос, даже лишенный телесности, может создать удивительный 

образ. 

Голос – важнейшее выразительное средство живого звучащего слова. 

Это тот инструмент, с помощью которого мы доносим свое сообщение 

аудитории. Взаимопонимание между вами и вашей аудиторией зависит от 

ваших голосовых и речевых данных. Голос может направить слушателей в 

вашу сторону, убедить их в чем-то, завоевать их симпатии и доверие. Вы 

можете расшевелить людей или усыпить их, очаровать или оттолкнуть. Ваши 

слушатели вполне заслуживают слышать ваш приятный голос. Неприятный 

голос может перечеркнуть все ваши достоинства. 
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Если ваш голос – хороший инструмент, то у него будет полнота тона, 

тембр, сила и твердость. Почти все люди рождаются с хорошим голосом, но 

некоторые не придают ему значения, другие пользуются им неправильно, 

третьи совсем теряют, лишь немногие владеют им мастерски, используя все 

его возможности. Каждому человеку необходимо работать над постановкой 

своего голоса. Особенно тем, чья профессия напрямую связана со звучащим 

словом. 

Манера общения – это разносторонний образ. Из чего он складывается? 

Из тембра голоса, из умения владеть своей речью, мимикой и жестами. 

Собеседник дает своему оппоненту оценку не только на основании его речей, 

но и на основании того, как человек держится. За 10 минут личного общения 

с персоной о ней можно узнать намного больше, чем за полгода переписки. 

Люди своим поведением могут производить хорошее впечатление, а могут 

испортить представление о себе. Причем тут большую роль играют не 

содержание речей, а их оформление. С милым простаком порой общаться 

намного приятней, чем с задающимся интеллектуалом. 

Образ, который умышленно или же ненамеренно демонстрирует 

человек, — это манера общения. В разных ситуациях персона может 

использовать разные образы в зависимости от цели общения. Эти образы 

называются стилями общения. Какие они бывают? 

 Пренебрежительный. Человек, который хочет показать свое 

презрение к собеседнику, будет демонстрировать это насмешливым тоном 

или же явной холодностью поведения. Пренебрежение видно, когда одна 

персона пытается быстро закончить разговор, так как считает своего 

собеседника недостойным типом, с которым и общаться-то не стоит. 

 Шуточный. Такой стиль общения пользуется популярностью у 

друзей. Приятели могут подшучивать друг над другом, кидать остроты и 

вместе смеяться над возникающей неловкостью. 

 Серьезный. В разговоре с человеком можно судить о его манерах. 

Стиль общения, который выбирает собеседник, многое может о нем 

рассказать. Если ваш оппонент не шутит и не поддается на провокации, он 

хочет предстать перед вами в образе серьезного человека. Такой стиль 

общения предпочтителен для мира бизнеса. 

 Кокетливый. Девушка, которая разговаривает с симпатичным ей 

молодым человеком, может открыто флиртовать с ним. Такой стиль общения 

уместен как для малознакомых людей, так и для друзей. Но нужно иметь в 

виду ту обстановку, в которой происходит разговор. 

 Дружеский. Два человека, которые испытывают взаимную симпатию, 

будут разговаривать друг с другом в приветливом тоне. Они станут шутить, 

задавать вопросы и внимательно слушать собеседника. 

 Деловой. Такой стиль общения можно встретить в любой 

организации. Подчиненные в деловом стиле общаются со своими 

начальниками, а те, в свою очередь, с директорами компании. 
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Манера общения – это показатель воспитанности человека. Личность, 

которая умеет себя вести в обществе, демонстрирует свое хорошее 

воспитание и образование. Какие же существуют виды общения? 

 Прямое. Когда два человека общаются друг с другом, между ними 

возникает диалог. Такой вид общения самый распространенный. Прямое 

общение – это не только диалог, но еще и дискуссия. Например, на 

конференции совета директоров каждый из присутствующих имеет право 

высказать свое мнение по поднятой теме. 

 Косвенное. Такой вид общения встречается намного реже. Диалог 

двух персон или же разговор большего числа людей между собой происходит 

через посредника. Обычно такое случается, когда собеседники общаются на 

разных языках и пользуются услугами переводчика. Но бывает и такое, что 

люди общаются на родном языке через посредника. Такой инцидент может 

произойти с теми особами, которые серьезно поругались и не могут 

переносить общества друг друга. 

Какие бывают манеры общения? Для каждого вида и стиля они будут 

своими. Но самое классическое разделение – хорошие и плохие. Какие 

манеры можно назвать хорошими? 

 Правильная речь. Человек, который хорошо говорит, заслуживает 

внимания окружающих. С таким интересно беседовать, он может рассказать 

что-то интересное. Да и если такой человек рассказывает обыденные вещи, 

его речь будет музыкой, так как она правильная. 

 Вежливость. Хорошие манеры общения закладываются в детстве. 

Общение на «вы» с незнакомыми людьми, умение не перебивать и слышать 

то, что говорит собеседник, сегодня в чести. 

 Учтивость. Нужно быть не только вежливым, но еще и лояльным. 

Имейте в виду, что не у всех собеседников мнение по одному и тому же 

вопросу совпадет. Если ваш оппонент не согласен с вашими доводами, не 

пытайтесь его ни в чем убедить, пусть остается при своем мнении. 

 Умение слушать. Этикет и манеры общения строятся на взаимном 

уважении. Вы должны не только слушать собеседника, но и слышать то, что 

он говорит. Большинство людей делать это не умеют. Они ждут паузы в речи 

собеседника, чтобы поговорить о себе. 

Таким образом, можно сказать, что требования, предъявляемые к 

тактике общения, вполне осмыслены и при умелом их использовании 

деловой человек всегда будет достигать поставленных перед собой целей. 

Однако необходимо помнить о том, что эти требования нельзя рассматривать 

изолированно друг от друга, отдавая предпочтение одному, игнорируя 

остальные. 
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ГБПОУ «Ясиноватский строительный 

техникум транспортного строительства» 

 

Ветрогон В.В., преподаватель  

русского языка  

 

Аннотация. Фамилия – это наследственное имя семьи.  Именно в 

фамилии запечатлена своего рода живая история, которая хранит память о 

предках и раскрывает многие подробности далекого прошлого. Она 

достается нам от наших родителей. Конечно, нас интересует значение и 

происхождение фамилии, которую носим. Обратившись с подобными 

вопросами к ребятам своей  группы, я понял, что практически никто не знает 

о происхождении и значении своей фамилии, но всем интересно было бы 

найти хоть какие-то, пусть небольшие, сведения. 

Ключевые слова: ономастика, антропонимика, фамилия, род, прозвище, 

история происхождения. 

Объект исследования – происхождение, значение и история фамилий 

одногруппников. 

Предмет исследования – исследование, изучение происхождения и 

значений фамилий, история наследственного родового имени. 

Цель исследования – изучить причины возникновения фамилий, их 

образование, морфемный состав, происхождение с целью  развить  интерес к 

истории рода, а через него к истории своего Отечества. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи:  

1) изучить теоретический материал по теме; 

2) выявить с помощью справочной литературы возникновение и 

происхождение фамилий; 

3) исследовать происхождение фамилий обучающихся 29 группы 

специальности 22.02.06 Сварочное производство; 

4) распределить фамилии на группы по значению в зависимости от 

истории происхождения. 

Перед тем, как начать исследование вопроса происхождения фамилий, 

необходимо разобраться, что же обозначает это слово.  Само слово фамилия - 
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нерусское. У римлян familia первоначально относилось ко всем, живущим 

под одной крышей, это - домочадцы. Латинское familia распространилось по 

всей Европе уже в значении семья, обозначая минимальную ячейку 

общества. В этом значении слово известно и в русском языке, иногда 

говорят: "Как приятно видеть всех членов вашей фамилии в сборе". 

Употребляют и прилагательное фамильный: фамильные реликвии, в смысле - 

семейные.  

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова это слово имеет несколько 

значений: 

1. Фамилия – наследственное семейное наименование, прибавляемое к 

личному имени. 

2. Фамилия – это ряд поколений, происходящих от одного предка, а 

также вообще поколение. 

3. То же что и семья (устаревшее). 

Не все из нас задумываются над происхождением или возрастом своей 

фамилии. Запомнив её в детстве, мы на протяжении последующей жизни 

повторяем её как нечто раз навсегда данное и очень значимое для каждого из 

нас. Мы говорим о наших современных фамилиях, не замечая, что 

современность их не простая, а историческая.  

Фамилии как элемент именования русских людей существовали и 

раньше, но назывались они прозвищами, прозваниями. Впервые вполне 

официально в России фамилии появились во времена Петра I, когда царь 

своим указом велел записать всех людей, проживающих в Российском 

государстве, «по именам с отцы и с прозвищи», т.е. по имени, отчеству и 

фамилии. Но и тогда фамилии появились не у всех. 

Какая  же наука занимается изучением происхождения фамилий?  

Онома́стика (от др.-греч. ὀνομαστική — искусство давать имена) — 

раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их 

возникновения и трансформации в результате длительного употребления 

в языке-источнике или в связи с заимствованием из других языков. В более 

узком значении ономастика — это собственные имена различных типов, 

совокупность ономастических слов, — ономастическая 

(онимическая) лексика. 

Таким образом, предметом изучения ономастики 

является оним (собственное имя), который служит для выделения 

именуемого им объекта среди других объектов. 

Антропонимика (греч. 'человек' + 'имя'), раздел ономастики, 

изучающий имена людей (антропонимы); их происхождение, эволюцию, 

закономерности их функционирования.  

Антропонимом называется любое имя собственное, которым зовется 

человек: имя личное (Иван, Мария / Марья, Ваня, Маня); 

отчество (Иванович / Иваныч, Савельевич / Савельич, Ивановна / Иванна); 

фамилия (Иванов, Ивановский, Ивановских); прозвище (Хомяк, Кувшинное 

Рыло, Тетя Лошадь, Косолапый); псевдоним (Иегудиил Хламида –  
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М. Горький, Казак Луганский – В Даль); клички (Коняга, Коба). 

Как же образовывались фамилии в старину? 

Фамилии образовывались: 

• по фамилии феодала или поместья, которое ему принадлежало 

(Шереметьев, Шуйский); 

• по именам отцов (Иванов, Петров); 

• по месту проживания (Москвичёв, Новгородцев); 

• по профессии (Кузнецов, Рыбаков); 

• по названию религиозных праздников (Покровский, Рождественский, 

Пасхин); 

• по чертам характера (Нехорошев, Болтунов); 

• по названиям животных, птиц, рыб, растений (Медведев, Голубев, 

Ершов, Муравьёв, Ежов)  и т.п.; 

• по местностям, упоминавшимся в Библии, от иностранных слов 

(Иерусалимский, Иорданский); 

• в честь какого-либо события (Октябрьский). 

Образовывались фамилии при помощи суффиксов «-ский», «-ов», «-

ев», «-ин», «-ын». К началу XX века русские фамилии вступили уже 

устоявшимися. Облегчение процедуры смены фамилии в первые годы 

советской власти привело к тому, что многие люди сменили старые фамилии. 

В наше время фамилии стали вполне стабильны 

Мне удалось изучить дополнительную справочную литературу и 

выяснить, что русские фамилии разнообразны, их можно распределить на 

следующие подгруппы:  

А. Стандартные русские фамилии. 

Самую многочисленную группу составляют фамилии, имеющие 

суффиксы -ов (-ев), -ин (-ын), -ский (-цкий), -ской (-цкой). К стандартным, 

но редкостным, имеющим (или имевшим) территориальное или социальное 

ограничение, следует отнести фамилии с суффиксами -ово, -аго, -их(-ых), -

ич, -ович(-евич): Дурново, Бураго, Легких, Черных, Фомич. Фамилии на -ич, 

-ович(-евич) характерны для западных областей, граничивших с 

белорусскими и польскими территориями.  

Б. Нестандартные русские фамилии. 

Фамилии, не оформленные суффиксами -ов (-ев), -ин (-ын), -ский (-

цкий), -ской (-цкой), принято называть нестандартными.  Анализ архивных 

записей XVII века свидетельствует о том, что в Москве число нестандартных 

фамилий по сравнению с другими русскими городами было наивысшим. 

С. Основные группы российских фамилий. 

По мнению ученых-антропонимистов, а именно в книге 

М. Горбаневского «В мире имен и названий», выделяются пять основных 

путей образования русских фамилий: 

1. Фамилии, образованные от канонических и различных народных 

форм крестильных христианских имен. 

2. Фамилии, сохранившие в своей основе имена мирские.  
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3. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, 

рассказывающие, кто из них чем занимался.  

4. Фамилии, образованные от названия местности, родом откуда был 

один из предков.  

5.Фамилии, принадлежавшие православному духовенству. 

Следующая задача моего исследования  – выделить основные группы 

фамилий по происхождению. Для меня это было немного сложно. Как мною 

было выяснено выше, учёные выделяют 5 основных групп происхождения 

русских фамилий. Каким образом распределятся фамилии обучающихся 29  

группы? 

1. Фамилии, образованные от канонических и различных народных 

форм крестильных христианских имен (Андриенко, Наумов, Семенов, Карп, 

Ермолаев, Миронов). 

2. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ предков, 

рассказывающие, кто из них чем занимался (Гусак, Коваль, Ковтун, 

Пасечникова, Столяров, Конопля, Землянкин). 

3. Фамилии, образованные от  приставок, основанных  на внешности –

(Кривошеев, Носов, Косой).  

4. Нерусскоязычные фамилии (Суярков, Чингин, Кукоара, Гужва). 

Представляю ещё несколько фамилий своих одногруппников с 

объяснением их происхождения.  

Карп -  от канонического мужского личного имени Карп (греч. karpos - 

'плод'), рыба карп не имеет к нему никакого отношения. В русском 

употреблении развились многие производные формы этого имени; отчества 

от них также стали фамилиями. Украинские - Карпенко, Карпушенко, 

Карпович, Карпун и др. (Н) Распространенная фамилия Карп может 

происходить как от крестильного имени Карп, так и от названия рыбы карп. 

Литвинов -  русские и белорусы, которые до воссоединения России 

жили в составе Литовского и Польско-Литовского государствах. 

Чуриков - Чурой в древние времена назывался раб, в более позднее 

время - слуга-оруженосец. Именами Чур, Чура восточные славяне называли 

детей, вероятно, в честь Чура - славянского языческого божества домашнего 

очага. 

Агеев - От крестильного имени Аггей - праздничный, веселящийся 

(др.-евр.) - произошло еще несколько фамилий: Агейкин, Агишев, Агишин, 

Агищев, Агушев. 

Бойко - Бойкий (бойко) – закарпатские украинцы- горцы. 

Быков -одна из самых распространенных фамилий, образованных от 

прозвищ от названия животного. Входит в 100 самых распространенных, на 

82 месте.  

Итак, мы видим, что образование фамилий это довольно сложный и 

длительный исторический процесс. Различен источник их образования, по-

разному складывались их судьбы. Каждая фамилия самобытна, интересна. 

Люди даже могут и не подозревать, что она обозначает, откуда к нам пришла. 
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Основной функцией в деятельности программиста является создание 

программ с использованием одного из языков программирования, 

содержащих огромное количество символов для названий переменных, 

классов, функций. Каждый язык программирования имеет свой собственный 

алфавит и словарный запас, свой собственный синтаксис и семантику. Если 

вам нужно изучить открытый исходный код, важно знать язык, на котором 

этот код описан – все наиболее популярные среды основаны на английском. 

В статье описывается фрагмент кода, написанный на JavaScript. 

Ключевые слова: деятельность программиста, программирование, 

фрагмент кода. 

Знание английского языка для специалиста в области IT является 

одним из важных показателей его профессиональной компетентности. 

Известно, что предметом деятельности программистов является решение 

задач с применением методов прикладной математики и реализацией на 

ЭВМ. Ведущие специалисты в области изучения деятельности 

программистов полагают, что профессия программиста требует высокого 

уровня развития интеллекта. Чаще всего подчеркивается необходимость для 

программистов таких качеств, как способность к абстрагированию и 

пониманию отношений между элементами, гибкость мышления, 
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критичность, склонность к планированию, анализу и систематизации, 

готовность пополнять знания и переучиваться; признаются существенными 

также вербальные и невербальные компоненты мышления. 

В то же время, современное программирование представляет собой 

более обширную и разностороннюю сферу, требующую не только 

применения интеллекта и знаний. В нем могут найти себя люди с самой 

разной подготовкой, с особенностями интеллекта, с различным когнитивным 

стилем и набором необходимых навыков. Кроме того, огромную роль играет 

мотивация деятельности, готовность обновлять знания, совершенствовать 

навыки и не фиксироваться на приобретенном опыте. 

Основная функция в деятельности программиста заключается в 

создании программ с использованием одного из языков программирования, 

содержащим огромное количество условных обозначений для названия 

переменных, классов, функций. Эффективность этой деятельности зависит от 

умения пользоваться разнообразными источниками на английском языке. 

Исследователи отмечают, что англоговорящие программисты, пишущие 

программы на родном языке, имеют приоритет перед отечественными. У них 

лучше развита реакция общения с операционной системой и программами в 

процессе интерактивного диалога, они быстрее решают проблемы отладки и 

редактирования программных продуктов, быстрее находят ошибки и 

осваивают еще не переведенную документацию. 

Многие начинающие программисты задумываются над тем, 

действительно ли существует необходимость знания ими английского языка 

на высоком уровне в мире бинарного кода и алгоритмов, ведь для получения 

помощи по какому-либо вопросу можно обратиться к тематическим 

форумам, книгам и получить исчерпывающие ответы на насущные вопросы. 

При решении элементарных задач, выполнении лабораторных работ 

серьезных и видимых проблем не возникает, так как большая часть их уже 

давно решена, и найти подробное описание необходимых процедур или 

функций на просторах русскоязычного интернета не составляет труда. 

Однако, когда ставится конкретная задача, выходящая за рамки типичных 

лабораторных работ, пути решения которых не описаны, чтобы понять как 

реализовывать те или иные алгоритмы, возникнет необходимость обращения 

к специальной литературе и овладения методами использования 

современного инструментария. 

Известно, что английский язык является международным стандартом в 

компьютерной области и разработки в основном ведутся именно на этом 

языке. Это значит, что для того, чтобы следить за нововведениями по мере их 

внедрения необходимо знать английский язык, поскольку перевод на русский 

язык потребует преодоления ряда трудностей: поиск переводчика, наличие 

времени. Отсутствие знаний английского языка даст о себе знать, даже при 

работе в отечественной фирме, так как при сотрудничестве с зарубежными 

партнёрами возникает необходимость использовать английские комментарии 

к коду. 
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Английский язык признается самым популярным языком в 

программировании – все типы, функции, методы являются английскими 

фразами, словами или сокращениями. Каждый язык программирования имеет 

свой алфавит и словарь, свой синтаксис и семантику. При необходимости 

изучения открытого исходного кода, важно знание языка, на котором этот 

код описан – все наиболее популярные среды основываются на английском 

языке. Современная литература, посвященная программированию, также 

преимущественно издается изначально на этом языке. Если вернутся к 

проблеме поиска необходимого ответа в интернете, то информации на 

англоязычных форумах находится намного больше, и связано это с тем, что 

английский язык в программировании является универсальным. 

Чтобы понять значимость английского языка в программировании, 

можно представить себе множество, в котором хранятся все 

фундаментальные знания, методы и их описания. Английский язык, при 

этом, играет ключевую роль, а описания, на нём основанные, составляют 

основное множество, тогда как описания на других языках являются 

подмножествами, включенными в основное. 

Для примера можно ознакомиться с фрагментом кода, написанным на 

JavaScript. 

this.preattack = function () { 

var check;  

switch (me.classid) {  case 1:  

 if ([56, 59, 64].indexOf(Config.AttackSkill[1]) > -1) {  

      if (me.getState(121)) {              delay(500);  

  } else {  

         Skill.cast(Config.AttackSkill[1], 0, 15093, 5024);  

              }  

}  

return true;  

 case 3: // Paladin  

if (Config.AttackSkill[3] !== 112) {  

        return false;  

}  

 if (getDistance(me, 15093, 5029) > 3) {  

    Pather.moveTo(15093, 5029);  

}  

  if (Config.AttackSkill[4] > 0) {  

    Skill.setSkill(Config.AttackSkill[4], 0);  

}  

  Skill.cast(Config.AttackSkill[3], 1);  

    return true;  

case 5: // Druid  

  if (Config.AttackSkill[3] === 245) {  

       Skill.cast(Config.AttackSkill[3], 0, 15093, 5029);  
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    return true;  

}  

break;    

case 6: // Assassin  

if (Config.UseTraps) {  

    check = ClassAttack.checkTraps({x: 15093, y: 5029});  

             if (check) {  

               ClassAttack.placeTraps({x: 15093, y: 5029}, 5);  

          return true;  

    }  

        }  

    break;    

}  

 return false;  

};  

Здесь используются следующие зарезервированные ключевые слова:  

else, if, return, function, break. Для понимания употребленных 

идентификаторов достаточно иметь средний уровень знаний английского. 

Однако для того, чтобы разобраться что делают отдельные функции, такие 

как get Distance, Pather. move тo необходимо читать документацию, 

прилагаемую к используемой библиотеке. Специалисту, владеющему 

английским языком, сразу интуитивно понятно, что делают эти функции, но 

детального понятия о происходящем нет. Возникает ряд вопросов: что 

необходимо передавать в качестве параметров, возвращает ли какие-то 

параметры функция? Русскоязычной документации к используемой 

библиотеке нет, и такие ситуации встречаются повсеместно.  

Владение английским языком для программиста необходимо для 

извлечения нужной информации из разнообразных источников, что 

возможно при умении читать английские технические тексты. разнообразные 

мануалы, официальную документацию, окна сообщений, команды, 

обучающие программы, сертификационные тесты, условия лицензионного 

соглашения, переписку с другими разработчиками и другие. Следовательно, 

просмотровая, ознакомительная, поисковая деятельность занимает важное 

место в профессиональной подготовке программистов.  

Английский язык связывает программистов по всему миру. Владение 

техническим английским дает преимущество ИТ-специалисту и является 

одной из составляющих его профессиональной компетентности, так как 

обеспечивает будущему программисту легкость усвоения и запоминания 

языков программирования; быстроту решения проблемных заданий и 

редактирования программ; понимание и осознание реакции системы на 

ошибочные ситуации и другие аспекты деятельности программиста. Не 

случайно, на одном из форумов, посвящённых деятельности программиста, 

озвучена мысль, что «английский язык – это латынь современного человека, 
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задействованного в компьютерных науках, без его освоения заниматься 

профессионально техническими науками невозможно».   

Как видим, наряду с такими требованиями к профессиональной 

деятельности программиста как развитые познавательные способности, 

определенный уровень мышления, высокая мотивация, интерес к профессии 

существует необходимость владения английским языком как ведущим в 

программировании. Отсюда следует, что вопросы методики преподавания 

английского языка, а также обучения студентов технических вузов и 

факультетов лексике, синтаксису и семантике, совершенствования навыков 

чтения и письма в настоящее время являются особенно значимыми и 

остаются открытыми для дальнейших исследований. 
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