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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 37.032  

ʅ.ʀ. ʌʦʤʠʥʘ
 
 

 

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В СТАНОВЛЕНИИ  

АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ИНДИВИДА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʧʦʥʷʪʠʝ çʮʝʥʥʦʩʪʴè, ʨʦʣʴ ʠ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʴ ʩʠʩ-

ʪʝʤʳ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ ʚ ʨʘʟʥʳʭ ʦʙʱʝʩʪʚʘʭ ʠ ʥʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʠʭ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. ɸʚ-

ʪʦʨ ʨʘʩʢʨʳʚʘʝʪ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʴ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ ʚ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʤ 

ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ. ʆʩʦʙʦʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʫʜʝʣʷʝʪʩʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʢʘʢ ʮʝʥʥʦ-

ʩʪʠ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʛʦ ʙʳʪʠʷ ʠ ʢʘʢ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨʘ, ʦʢʘʟʳʚʘʶʱʝʛʦ ʩʚʦʝ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʝʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʮʝʥʥʦʩʪʴ, ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ, ʩʠʩʪʝʤʘ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ, ʮʝʥ-

ʥʦʩʪʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ, ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʵʧʦʭʘ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

 

«Ценность» относится к числу таких общенаучных понятий, методологическое значение 

которых особенно велико для педагогики. Будучи одним из ключевых понятий современной 

общественной мысли, оно используется в философии, социологии, психологии и педагогике 

для обозначения объектов и явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в 

себе нравственные идеалы и выступающих в качестве эталонов должного. К началу XX в. не 

остаётся ни одной области философии, которая не обозначила бы своего отношения к ценно-

стям, их специфике и роли в жизни человека и общества. В западном человекознании и совре-

менной философии явственно прослеживаются два основных подхода к проблеме ценностей: 

натуралистический и антинатуралистический. С позиций натурализма ценностью представля-

ется все то, что способствует эффективному функционированию «человеческой природы», т.е. 

развитию биопсихических способностей индивида, удовлетворению его интересов, развитию 

потенциальных задатков [1]. 

Каждая историческая эпоха характеризуется специфическим набором и иерархией ценно-

стей, система которых выступает в качестве наиболее высокого уровня социальной регуляции. 

Ценностные системы формируются и трансформируются в историческом развитии общества. 

Система ценностей, характеризующая систему данного общества или определенную культур-

ную среду, представляет собою результат той духовной работы, которая осуществляется всем 

обществом. Эволюция ценностей общества происходит постоянно, изменяя приоритеты и ие-

рархию, обесценивая одни и выдвигая другие. Система ценностей общества обусловливает 

процесс становления ценностных ориентиров отдельных личностей, проецируется в их созна-

ние и поведение, создавая определенную шкалу ценностей поколения. 

 

                                                           
© Фомина Н.И., 2014. 

 
DOI: 10.15350/2222-1484.2014.10.0001 
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В разных обществах и на различных этапах их развития идет непрерывная смена ценно-

стей в эволюционном режиме, но на переломных этапах происходит тотальная, как по масшта-

бу, так и по содержанию, смена ценностных систем другими, качественно новыми.  

Ценности, в отличие от других научных категорий, обладают не только познавательным, 

но и регулятивно-целевым значением, выступая в качестве норм и идеалов в системе реально 

действующих общественных отношений. Основные трудности решения ценностных проблем в 

том и состоят, что по способам своего бытия ценности имеют сложнейший многоуровневый 

характер. Ценность – это форма проявления определенного рода отношения между субъектом и 

объектом. Ценность, вплетенная в «ткань» социальной и педагогической действительности, 

придает ей вполне определенный культурный контекст. Ценности регулируют и направляют 

деятельность, общение учителя, его взаимодействие с учащимися. 

Ценностный подход (М.С. Каган, В.П. Бездухова, Ю.Н. Кулюткина, Н.С. Розов) в на-

стоящее время приобрел статус междисциплинарного подхода к исследованию явлений и фак-

тов социально-нравственного характера. Данный подход связан с реализацией ценностей, цен-

ностного отношения субъекта к объекту. В формировании такого отношения следует видеть 

сущность ценностного подхода к приобщению учащихся к ценностям, которые определяют, в 

свою очередь, ориентацию учителя на развитие и становление ребенка как личности, индивида 

и субъекта деятельности.  

В рамках ценностного подхода необходимо определиться с современным понятием «цен-

ность». В процессе анализа современных подходов к пониманию данного явления А.В. Кирья-

кова приходит к заключению, что содержание понятия «ценность» большинством ученых ха-

рактеризуется через выделение характеристик, свойственных формам общественного сознания: 

значимость, нормативность, полезность, необходимость, целесообразность. Ученая делает вы-

вод, что в философском понимании ценность есть любой объект, значимый и интересный для 

социального субъекта, объект разнообразных человеческих устремлений и желаний [1, с. 27-

29]. 

Являясь неотъемлемой частью духовной жизни личности, ценности объединяют (или 

разъединяют) людей, служат основой их осмысленной деятельности. Утрата ценностных ори-

ентиров ведет к кризису личности. Педагогический аспект проблемы аксиологии образования в 

общем виде состоит в том, чтобы широкий спектр объективных ценностей культуры современ-

ного мира сделать предметом осознания, переживания как особых потребностей личности, сде-

лать так, чтобы объективные ценности стали субъективно значимыми, устойчивыми жизнен-

ными ориентирами личности. 

Согласно философско-научным прогнозам развития человечества в XXI в. образование 

как социально-культурный институт отвечает за создание «нового человечества», способного 

обеспечить мир без войн, насилия и угрозы экологических катастроф. Согласно Л.А. Степашко, 

в педагогической науке проблема духовно-нравственного развития, ядром которого является 

становление аксиологической сферы индивида, является «вечной», при этом образовательный 

процесс раскрывается как процесс жизнедеятельности-взаимодействия его субъектов, в кото-

ром происходит их личностное изменение, развитие, становление [2, с. 94]. Образовательное 

пространство в аспекте социального взаимодействия выступает для индивида естественным 

социально-ценностным полем психического развития, практического овладения социальными, 

нравственными – межличностными и личностно-коллективными ценностями, приобретения 

опыта самореализации и самоопределения личности. Совместная деятельность (деятельность-

общение) в образовательном процессе предстает как эмоционально-нравственное (ценностное) 

взаимовлияние и взаимоизменение. 

 В современную эпоху, характеризующуюся кризисом ценностных смыслов, обращение к 

аксиологической сфере образования обусловлено тем, что именно она отвечает за развитие 

«человеческого в человеке». Абсолютная ценность человека – одна из концептуальных идей 

классической педагогики, формирующая ядро современной гуманистической педагогической 

парадигмы. В отношении к человечеству как ценности выделяется антропологический аспект, 

обращение к которому обусловлено проблемами настоящего человечества и перспективами его 
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будущего. Философская антропология обосновывает необходимость в условиях современности 

Новой Эпохи – эпохи ноосферы – «новой ответственности человека за природу, бытие, мир, 

время, перспективы рода» [3, с. 524].  

Философское обобщение В. Ильина в ракурсе «родовой ответственности» человечества 

на современной стадии социогенеза созвучно идее А.С. Ахиезера о развитии «массовой ответ-

ственности» за себя, за свое саморазвитие, за страну, за ее воспроизводство [4, с. 5] и эскизу 

новой этики, построенной вокруг принципа коллективной ответственности человечества за бу-

дущее Г. Йонаса [5].  

В связи с этим актуализируется ключевой элемент нашего исследования – ответствен-

ность, ответственность студента в частности, т.к. «свобода», «ответственность», «любовь» 

предстают экзистенциальными «точками опоры» «человека в мире» в современных концепциях 

гуманитарной антропологии. Именно они, выступая в качестве ценностей, способны обеспечи-

вать адаптацию человека в мире, его нравственную, богатую содержанием и смыслами, дос-

тойную жизнь [6]. Педагогическая интерпретация данного антропологического положения 

представляется значимой в формировании аксиологической сферы образовании, в которую не-

обходимо включение ценностей свободы, ответственности, любви. 

Ответственность – это явление, которое объективно существует как обязательное прояв-

ление упорядоченности общественных отношений. Оно отражает объективную необходимость 

согласования поведения субъектов социального общения. Особенность ответственности как 

социального явления состоит в том, что она включается во все виды человеческой деятельности 

как их качественный показатель. Ответственность является важным компонентом производства 

и управления, быта и досуга. Во всех сферах жизнедеятельности общества присутствует ответ-

ственность, будь то экономика, политика, право, мораль, искусство и т.п. Атрибут ответствен-

ности применим к любому явлению, поэтому «ответственность» – понятие изначально неодно-

значное. 

Методологическая основа педагогики – философия. Теоретико-методологическое обос-

нование феномена ответственности как ценности человеческого бытия и как социального регу-

лятора, оказывающего свое конструктивное влияние на ее деятельность, началось давно. Про-

блема ответственности традиционно рассматривается в рамках философского анализа, начиная 

с древнегреческих философов Платона и Аристотеля [7]. К началу XXI в. интерес к проблеме 

ответственности не снизился, хотя накоплен весьма значительный теоретический капитал. И.М. 

Парамонова проследила философское понимание ответственности, которое формировалось в 

ходе общественно-исторического процесса индивидуализации личности как процесса деятель-

ного переосмысления основного принципа взаимодействия социального целого и его элемен-

тов. Можно сделать вывод, что в общественной эволюции представлений об ответственности 

сформировалось три уровня: ответственность как наказание, ответственность как подотчет-

ность и ответственность «наперед», ответственность как надежность, ответственность за буду-

щее [8]. 

В целом, направления развития понятия ответственности можно представить как не-

сколько векторов, один из которых исторически идет от коллективной к индивидуальной. Вто-

рой вектор – от внешней к внутренней, осознанной, личностной ответственности. С «одухотво-

рением» ответственности появляется третий вектор развития понятия – ответственность не 

только за прошлое, но и за будущее. В переходе ответственности от ретроспективного плана к 

перспективному проявляется прогрессивная тенденция ее эволюции. При этом имеется в виду 

не просто умение личности предвидеть результаты будущих действий, но и стремление активно 

участвовать в преобразовании окружающего мира. Согласно философии Новейшего времени 

проявление ответственности за будущее – результат способности субъекта осознавать личную 

ответственность за осуществление своих обязанностей и предвидеть последствия собственной 

деятельности [5]. 

В связи с появлением ответственности за будущее актуализируется проблема неодно-

значности современных классификаций ценностей (О.Г. Дробницкий, С.Ф. Анисимов, 

В. Момов, В.А. Ядов, В.Н. Саратовский, Г. Мюнстерберг, Т.С. Авксентьев). Несмотря на раз-
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личные основания для данных классификаций, что объясняется сложной природой субъектно-

объектного отношения, отражаемого в виде ценностей, значимость ответственности за буду-

щее, в виде личной ответственности человека за свою судьбу, подтверждается ее наличием во 

всех классификациях. 

Ответственность как надежность предполагает способность субъекта деятельности оце-

нивать свои функциональные возможности и использовать их для достижения цели. Если субъ-

ект деятельности не обладает качествами, необходимыми для осуществления цели, то отказ от 

участия в отношениях является проявлением субъективной ответственности как надежности 

[9]. Центральная тенденция эволюции ответственности проявляется в возникновении внутрен-

него механизма контроля. Значит, и личность в своем развитии должна преодолеть путь от про-

стого исполнителя к активному субъекту. Следствием этого явления является перенос инстан-

ции, перед которой субъект держит отчет, с внешнего уровня на внутренний. Становясь актив-

ным субъектом деятельности, человек отвечает за свои действия прежде всего перед самим со-

бой.  

В текущий период времени, для которого характерна глобализация всех мировых процес-

сов, ответственность как надежность в контексте окружающего мира, который открывается как 

многовариантное бытие, осуществляет регулятивную функцию, где человек является созидате-

лем себя и сложнейших отношений вокруг. В эпоху глобализации как универсального этапа 

мирового развития, как процесса интеграции человечества и сфер его деятельности в информа-

ционную эпоху, на лицо тенденция к унификации мира, к жизни по единым принципам, при-

верженности единым ценностям, следованию единым обычаям и нормам поведения. Глобали-

зация ответственности может означать, что безответственность на локальном уровне может вы-

звать катастрофические последствия глобального характера [7].  

Это явление объясняет современный интерес к проблематике ответственности, которая 

является объектом пристального внимания различных наук: психологии, философии, социоло-

гии, педагогики, юриспруденции.  
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The article covers the concept “value”, the role and significance of the system of values in different 

societies at different stages of their development. The author explains the importance of education in spiritual 

and moral development of the person. Special attention is paid to responsibility as the value of the human 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʢʨʳʚʘʶʪʩʷ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʧʦʜʭʦʜʳ ʢ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʶ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ 

ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʝʪʝʡ, ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ ʠ 

ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ʜʝʪʝʡ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʜʝʪʝʡ, ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʨʘʟʚʠʪʠ-

ʝʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʝʪʝʡ, ʧʦʜʭʦʜʳ ʢ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʶ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʝʪʝʡ, ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʝʪʝʡ, 

ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ʜʝʪʝʡ. 

 

Современная деятельность образовательного учреждения дополнительного образования 

предполагает построение стратегии развития с учетом актуальных достижений педагогической 

теории и практики. С этой позиции важно понимать теоретические основы проектирования 

этого развития. 

Процесс управления развитием учреждения дополнительного образования детей в своей 

основе имеет различные подходы к управлению. В работе [2, 10, 11] указывается, что истори-

ческий анализ развития науки управления позволяет выявить три наиболее общих подхода в 

теории управления – процессный, системный и ситуационный. 

Процессный подход рассматривает управление как процесс, серию непрерывных, взаи-

мосвязанных действий. Эти действия называют управленческими функциями. Каждая управ-

ленческая функция тоже представляет собой процесс, потому что состоит из серии взаимосвя-

занных действий. Можно выделить следующие функции: планирование, организация, распоря-

дительство, мотивация, руководство, координация, контроль, коммуникация, исследование, 

оценка, принятие решений, подбор персонала, представительство, ведение переговоров или за-

ключение сделок и другие. 

Системный подход ï это направление методологии научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем; ориентирует исследова-

ние на рассмотрение целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нем и 

сведение их в единую теоретическую картину [1]. При системном подходе специфика объекта 

(системы) не исчерпывается особенностями составляющих его элементов, а коренится, прежде 

всего, в характере связей отношений между ключевыми элементами. В соответствии с этим 

подходом руководители должны рассматривать организацию как совокупность взаимосвязан-

ных элементов. [1] 

Ситуационный подход внес большой вклад в теорию управления, используя возможности 

прямого приложения науки к конкретным ситуациям и условиям. Его центральным моментом 

является ситуация, т.е. конкретный набор обстоятельств, которые сильно влияют на организа-

цию в данное конкретное время. Как и системный, ситуационный подход не является простым 

набором предписываемых руководств, это скорее способ мышления об организационных про-

блемах и их решениях. Он пытается увязать конкретные приемы и концепции с определенными 

конкретными ситуациями для того, чтобы достичь целей организации наиболее эффективно. 
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При этом на первый план выдвигаются проблемы гибкости и адаптации к постоянным измене-

ниям внешней среды [2]. 

Таким образом, развитие науки управления предлагает разные подходы и содержание 

управленческой деятельности. При этом специфика управления будет определяться особенно-

стями объекта управления. Остановимся на некоторых подходах управления развитием образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей. 

К распространенному подходу управления образовательным учреждением следует отне-

сти системный подход. В работах [4, 7, 11] указывается, что образовательное учреждение пред-

ставляет собой целостную социально-педагогическую систему, управление ею требует адекват-

ного, системного подхода. Они рассматривают образовательное учреждение как социально-

педагогическую систему в нескольких аспектах: системно-структурном, системно-

функциональном, историческом, системно-коммуникативном, информационном и управленче-

ском. К системообразующим относятся все связи управления: субординационные (по вертика-

ли), координационные (по горизонтали), связи преемственности (между звеньями школы, учи-

телями, учениками и т.д.). 

На основе системного подхода, построены и другие подходы к управлению образова-

тельным учреждением. В работе [11], указывается, что в качестве определяющих в управлении 

образовательным учреждением могут выступать следующие подходы: 

¶  Системно-деятельностный подход позволяет установить уровень целостности адаптив-

ной образовательной системы, степень взаимосвязи ее целесодержащих элементов, соподчи-

ненность целевых ориентиров в деятельности подсистем разного уровня. 

¶  Синергетический подход предполагает учет природосообразной самоорганизации субъ-

екта в деятельности любой социально-педагогической системы. 

¶  Коммуникативно-диалогический подход состоит в установлении взаимодействия всех 

субъектов, находящихся в открытых и равноправных взаимоотношениях по достижению про-

гнозируемых результатов. 

¶  Культурологический подход предполагает объединение в целостном непрерывном об-

разовательном процессе специальных общекультурных и психолого-педагогических блоков 

знаний по конкретным научным дисциплинам, общечеловеческим и национальным основам 

культуры, закономерностям развития личности. 

¶  Личностно-ориентированный подход означает учет природосообразных особенностей 

каждой личности, предоставление ей своей адаптивной ниши для более полного раскрытия 

способностей и возможностей ближайшего развития. 

В исследовании Золотораревой А.В. [3] обоснован интегративно-вариативный подход к 

управлению развитием учреждения дополнительного образования детей, который предполагает 

построение системы управления на основе выбора вариантов интеграции между элементами ее 

внутренней и внешней среды для нахождения оптимального пути реализации цели и соблюде-

ния права субъектов (детей, родителей, педагогов) на выбор вариантов деятельности для обес-

печения ее разнообразия, разноуровневости, интегративности, преемственности в рамках сис-

темы. 

Педагогический аспект интегративно-вариативного подхода предполагает реализацию 

этого подхода на уровне управляемой подсистемы управления – объекта управления ï педаго-

гический системы образовательного учреждения. Управленческий аспект предполагает реали-

зацию этого подхода на уровне управляющей подсистемы – субъекта управления. На уровне 

педагогической подсистемы учреждения дополнительного образования детей создание вариан-

тов интеграции должно определяться следующими факторами: потребностями детей, выражен-

ными в социальном заказе; направленностями дополнительного образования; дополнительны-

ми образовательными программами; уровнями их освоения; формами организации деятельно-

сти; ожидаемыми результатами. 

Можно выделить несколько оснований для выбора вариантов интеграции: социальный 

заказ на дополнительное образование, в том числе интересы и потребности детей; цели допол-

нительного образования детей, а также приоритеты деятельности учреждения дополнительного 
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образования детей. Выбор вариантов интеграции может определяться также уровнями реализа-

ции интегративно-вариативного подхода к управлению учреждения дополнительного образо-

вания детей. Можно выделить уровни по разным основаниям: по субъектам деятельности, по 

образовательным пространствам, по внутреннему и внешнему управляющему воздействию и 

др. [3] 

Кроме подходов к управленческой деятельности большое внимание следует уделить за-

кономерностям и принципам управления развитием учреждения дополнительного образования. 

Анализ научно-педагогической литературы [2, 3, 5] показал, что значительное внимание 

уделяется описанию различных закономерностей и принципов управления развитием дополни-

тельного образования детей.  

В исследовании [6] представлены особенные закономерности управления развитием уч-

реждения дополнительного образования детей в виде целостного комплекса. 

Первая закономерность – соответствие деятельности субъекта управления особенностям 

объекта управления – учреждения дополнительного образования в качестве особого типа обра-

зовательного учреждения. 

Вторая закономерность – адекватности целей, содержания, форм организации деятельно-

сти учреждения дополнительного образования детей и управления ими в соответствии с соци-

альным заказом на дополнительное образование детей.  

Третья закономерность – обусловленность участия субъектов педагогического коллекти-

ва в управлении развитием учреждения дополнительного образования детей, их правом на раз-

работку авторских образовательных программ, свободного выбора целей, содержания, педаго-

гических технологий, способов отслеживания результатов. 

Четвертая закономерность – зависимость выбора технологий управления развитием уч-

реждения дополнительного образования детей от организации внутренней интеграции субъек-

тов, направлений, программ деятельности образовательного учреждения и внешней интеграции 

учреждения с организациями и учреждениями системы образования и других ведомств. 

Пятая закономерность – выход управления развитием учреждения дополнительного об-

разования детей за рамки образовательной деятельности, необходимость интеграции экономи-

ческой, издательской, культурно-досуговой и других функций в рамках образовательной сис-

темы учреждения. 

Управление развитием образовательного учреждения дополнительного образования бу-

дет эффективным, если достигается интеграция различных технологий, где факторами дости-

жения интеграции технологий управления являются методология и организация управления, 

распределение функций в системе управления, структура управления, система мотивации пер-

сонала, регулирование степени централизации управления (делегирование полномочий), стра-

тегия управления, использование компьютерных технологий. 

Кроме закономерностей развития учреждения дополнительного образования детей в ли-

тературе большое внимание уделяется принципам управления развития образовательного уч-

реждения.  

В исследовании [9] выделены принципы управления качеством образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей, а именно: 

¶  комплексности – анализ качества условий, качества процесса, качества результатов; 

¶  объективности – все то, что в педагогической деятельности может быть измерено, 

должно быть измерено объективно; 

¶  преемственностисоответствие качества для различных уровней реализуемых образова-

тельных программ; 

¶  перспективности – направленность на решение актуальных задач развития образования; 

¶  тотальности – вовлеченность в процесс управления всех; 

¶  оптимальности – необходимости и достаточности затрачиваемых усилий, средств и 

времени для достижения поставленных целей; 

¶  уровневости – принятие решений на максимально низком уровне и передача проблемы 

вверх при невозможности решения на данном уровне; 



ʅʦʚʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ. 2014. ˉ 10 (43).                                                                        ISSN 2222-1484 

__________________________________________________________________________________ 

 

12 

¶  рефлексивности – в основе анализа деятельности на всех уровнях управления качеством 

лежит самооценка, самоанализ самоконтроль, т.е. постоянная рефлексия собственной деятель-

ности, оценка достижений и недостатков. 

В качестве современных принципов управления, в работе [11] отмечаются такие, как ло-

яльность к работающим, ответственность – обязательное условие успешного управления, ком-

муникации, пронизывающие организацию сверху вниз, снизу вверх и по горизонтали, атмосфе-

ра, способствующая раскрытию способностей работающих, своевременная реакция на измене-

ния в окружающей среде, честное отношение и доверие к людям, этика бизнеса и другие. 

В исследовании [2], опираясь на развитие науки управления, анализ деятельности учреж-

дения дополнительного образования как объекта управления, закономерности управления и 

анализ общих принципов управления: эволюционного развития, научности, системности, гума-

низма и нравственности, экономичности и эффективности, выделены особенные принципы 

управления развитием учреждения дополнительного образования детей. 

Особенные принципы управления определяют требования к системе, структуре, процессу 

и механизмам управления. К особенным принципам управления развитием современного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей относятся следующие: диверси-

фикации, фасилитации, амбивалентости, сотрудничества, технологичности. 

В исследовании [8] отмечается, что ценностное управление развитием учреждения до-

полнительного образования детей обеспечивает развитие, как самой системы управления, так и 

самого учреждения, если оно основывается на следующих базовых принципах: 

¶ принцип развития свойств и качеств личности; 

¶ принцип развивающего образования, обеспечивающий внедрение соответствующих 
программ и образовательных технологий; 

¶ принцип специальной разработки средств и условий, обеспечивающих развитие. 

Таким образом, из вышесказанного видно, что реализация процесса управления развити-

ем учреждения дополнительного образования детей должно строится на целостной системе 

принципов управления развитием и учитывать закономерности управления развитием, что ска-

зывается на эффективности этой управленческой деятельности. В процессе проектирования 

развития учреждения дополнительного образования детей необходимо выстраивать обоснован-

ную методологическую базу перспективного развития учреждения, что является важной зада-

чей научно-методического обеспечения развития образовательного учреждения. 
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УДК 378 

ɽ.ɸ. ʉʝʜʦʚʘ
 
 

 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʘʩʧʝʢʪʳ ʧʨʦʙʣʝʤʳ 

ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʛʦ ʷʟʳʢʘ. ɸʥʘʣʠʟʠʨʫ-

ʶʪʩʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʤʦʜʝʣʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤʫ ʷʟʳʢʫ. ɼʘʥʥʳʝ 

ʤʦʜʝʣʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʤʠ ʜʣʷ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʥʠʷ ʠ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʛʦ 

ʷʟʳʢʘ ʚ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʤ ʚʫʟʝ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʘʢʩʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʦʜʭʦʜ, ʪʨʝʭʩʪʫʧʝʥʯʘʪʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦ-

ʩʪʥʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤʫ ʷʟʳʢʫ, ʢʦʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦ-ʩʠʪʫʘʪʠʚʥʘʷ 

ʤʦʜʝʣʴ, ʤʝʞʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʷ. 

 

Целью обучающих и воспитательных воздействий в образовательном пространстве вуза 

является актуализация познавательных мотивов обучения и формирование положительного 

отношения к иностранному языку. Поэтому на пути решения важной задачи формирования по-

зитивного отношения студентов неязыкового ВУЗа к предмету «иностранный язык», большое 

значение имеет создание оптимальных условий для его изучения. 

Л. Базель в своем исследовании подчеркивает, что особенность мотивации обучения ино-

странному языку обусловлена спецификой предмета «иностранный язык». Специфика предме-

та заключается в беспредметности, иными словами, отсутствует предмет изучения, что отлича-

ет иностранный язык от других учебных дисциплин. Обучение иностранному языку – передача 

иноязычной культуры [1]. 

Е.И. Пассов выделяет четыре элемента, определяющих сущность феномена «иноязычная 

культура»: 

1. Знания, в данной связи подразумевается комплекс знаний об изучаемом языке, о его 

роли в обществе, о культуре страны изучаемого языка, о способах эффективного овладения 

языком как средством общения, о возможностях позитивного влияния процесса обучения на 

личность учащегося 

2. Навыки (речевые и учебные), как опыт осуществления речевой и учебной деятельно-

сти 

3. Умения, это, прежде всего, умение осуществлять все речевые функции, необходимые 

для удовлетворения как личных потребностей, так и потребностей общества 

4. Мотивация как опыт эмоционального отношения к процессу овладения иноязычной 

культурой, к учителю (преподавателю) и другим учащимся (студентам) как речевым партне-

рам, к роли иностранного языка в жизни общества, это опыт, обращенный на систему ценно-

стей личности [7]. 

По мнению Б.А. Тавасиевой наиболее значимыми психолого-педагогическими фактора-

ми, обусловливающими успешность освоения иностранного языка, являются мотивация, ак-

тивность (внешняя и внутренняя) и языковые способности [12]. 

И.А. Шапочникова, исследуя проблему готовности студентов колледжа к иноязычному 

общению отмечает, что мотивационный компонент может быть рассмотрен с позиций аксиоло-

гического (знаниевого) подхода. В рамках данного подхода выделяются три основные направ-

ления: 

                                                           
© Седова Е.А., 2014. 
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1. Профессиональное, широко представленное в работах О.В. Фадейкиной, Т.В. Минако-

вой. С точки зрения данного направления иностранный язык является профессиональной цен-

ностью, рассматривается как средство профессионального развития и совершенствования сту-

дентов. 

2. Культурное направление (Л. Вара, Н.А. Игнатенко, А.А. Леонтьев, Р.К. Миньяр-

Белоручев, О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова), ориентированное на вовлечение студентов в языко-

вую среду, на «вторичную социализацию). 

3. Профессионально-культурное (М.И. Божович, Е.И. Пассов, И.А. Тагунова), представ-

ляющее собой интеграцию двух направлений, упомянутых выше [14]. 

И.А. Зимняя, М. Риверс анализируя условия для позитивной мотивации обучения ино-

странному языку, помимо формирования познавательно-коммуникативной потребности и осу-

ществления личностно-деятельностного подхода, организации учебной и внеучебной деятель-

ности, отношений между учениками и учителями, обращают внимание на организацию учебно-

го материала [4, 8]. 

По мнению Б.Ф. Кондорфа, учебный материал по иностранному языку, для того, чтобы 

быть эффективным, должен удовлетворять следующим требованиям: 

¶  доступность восприятия и понимания 

¶  общечеловеческая и профессиональная ценность 

¶  внутренняя потребность обсуждения у учащихся [5] 

В работах А.К. Марковой, R.L. Oxford отмечается, что необходимым условием для фор-

мирования позитивного отношения к иностранному языку является фасилитация процесса обу-

чения. Чем менее учебной будет деятельность, тем выше будет мотивация обучения иностран-

ному языку [6, 15].  

И.Л. Бим, помимо непосредственно лингвистической информации, предметных и умст-

венных действий с иноязычным материалом в рамках основных видов речевой деятельности 

важнейшим компонентом содержания обучения иностранному языку видит экстралигвистиче-

скую информацию (духовные ценности, культура страны изучаемого языка, невербальные 

средства общения). Таким образом, можно говорить о существенной роли экстралингвистиче-

ского фактора в формировании как у учащихся так и у студентов позитивной мотивации обуче-

ния иностранному языку [2]. 

Большинство исследователей полагает, что формирование позитивной мотивации обуче-

ния иностранному языку непосредственно связано с деятельностью самих обучающихся. 

По мнению М.Г. Рогова, для повышения мотивации обучения иностранному языку необ-

ходима выработка системы упражнений, ориентированной на осознание учащимися результа-

тов своей деятельности [9].  

И.А. Зимняя полагает, что для повышения мотивации обучения иностранным языкам не-

обходимо вовлечь учащихся в самостоятельную работу на занятиях. Учитель (преподаватель) 

должен осуществлять контроль навыков, знаний, умений не только традиционными способами 

(самостоятельные и контрольные работы, фронтальные и индивидуальные опросы), но и с по-

мощью проблемных заданий, коммуникативных ситуаций, игр, страноведческого материала) 

[4]. 

И.Э. Васильева, исследуя проблему формирования положительной мотивации при обуче-

нии иностранному языку у старшеклассников, предлагает трехступенчатую деятельностную 

модель обучения: 

1. Мотивационно-побудительный этап. 

На данном этапе, в качестве цели обучения иностранному языку автором отмечается 

формирование языковых знаний с элементами навыка. Доминирует имитация с элементами 

анализа, форма (75%) и содержание (25%). Данная ступень является нижней ступенью билин-

гвального состояния и связана с формированием и формулированием мысли посредствам род-

ного языка (доминанты) с последующим переводом на изучаемый язык. На данном этапе обу-

чения особенно важными являются такие упражнения как презентация, имитативные, подста-

новочные, трансформационные и рецептивно-репродуктивные. 
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2. Аналитико – синтетический этап. 

Цель обучения на данном этапе – формирование речевых навыков, в том числе подразу-

мевается и «личностный смысл» (А.Н. Леонтьев). Характерной особенностью данного этапа 

обучения является наличие имитации в сочетании с анализом), форма (50%), содержание (50%). 

Данная ступень является промежуточной ступенью билингвального состояния, происходит 

формирование мысли средствами родного языка (доминанты) с последующим ее формулиро-

ванием средствами изучаемого языка. На данной ступени обучения целесообразными, по мне-

нию автора, являются имитативно-репродуктивные упражнения (работа с текстами, репродук-

тивно-продуктивные и предречевые упражнения). 

3.Реализующе-контрольный этап. 

Целью данного этапа обучения является формирование речевых умений (творческий син-

тез навыков). Основной характеристикой данного этапа обучения является анализ, форма дове-

дена до автоматизма, присутствует 100% «личностного смысла», происходит формулирование 

мысли средствами изучаемого языка. На данном этапе учителем используются творческие ре-

чевые упражнения: ролевые игры, деловые игры, дискуссии. 

Данная ступень обучения рассматривается автором как «ступень билингвального сущест-

вования» [3]. 

Автор подчеркивает, что реализация данной модели способствует движению от желания 

изучать язык (первая ступень) к воле (третья ступень), от внешних (неустойчивых) мотивов к 

внутренним (устойчивым) [3]. 

А.С. Серединцева, Н.А. Сурова в своих исследованиях предлагают коммуникативно-

ситуативную модель обучения иностранным языкам, в которой отражены различные типы 

коммуникативных заданий с четко выделенными экстралингвистическими параметрами. С на-

шей точки зрения данная модель способствует повышению мотивации обучения иностранным 

языкам: 

1) Задания подготовительного типа (pre-activity), которые направлены на создание ус-

ловий для развития мотивации студентов с точки зрения предметного содержания, языковых 

навыков и умений. Подобного рода задания пробуждают интерес студентов к общению на язы-

ке, помогают извлекать нужную в определенной ситуации информацию и с ее помощью стро-

ить высказывания. 

2) Задания исполнительского типа (while ï activity), включающие в себя языковые уп-

ражнения, условно-коммуникативные и подлинно-коммуникативные задания. 

Языковые упражнения способствуют формированию лингвистической компетенции 

студентов посредствам многократного использования языкового материала в различных ситуа-

циях. Условно-коммуникативные задания связаны с многократным использованием изучен-

ного языкового материала в практических ситуациях, что способствует развитию у студентов 

дискурсивной компетенции. Подлинно – коммуникативные задания направлены на совер-

шенствование речевых навыков, студентам на данном этапе предоставляется свобода выбора 

содержания общения и средств его выражения. К заданиям указанного типа относятся группо-

вые этюды, инсценировки, ролевые игры, проекты, публичные выступления. 

3) Творческие (креативные) задания (post ï activity), связанные с применением полу-

ченных знаний, навыков и умений в более творческом контексте [10, 11]. 

О.А. Чекун была разработана модель подготовки студентов неязыкового ВУЗа к меж-

культурной коммуникации. Внутри данной модели выделяется несколько компонентов: 

1) Мотивационно-целевой компонент, связан с отношением к познанию культуры, мо-

тивацией при изучении иностранного языка, совокупностью целей по подготовке студентов к 

межкультурной коммуникации; 

2) Содержательный компонент, включающий в себя межкультурные знания (культур-

но-языковые, процедурные, этнокультурные, историко-культурные), межкультурные ценности 

(отношение ко времени, пространству, общению, личной свободе индивида); 

3) Организационно-процессуальный компонент, основными составляющими которого 

являются принципы обучения (диалог культур, культурно-связанное соизучение иностранного 
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и родного языков, культуроведческая обусловленность обучения, этнографичность, личностно-

деятельностная направленность), методы обучения (проблемно-поисковые, дискуссионные, 

исследовательские), формы занятий (рефлексивная беседа, ролевые игры, культуроведчески-

ориентированные дискуссии), средства обучения (УМК, аудио- и видеоматериалы, литература, 

компьютерные языковые программы) 

4) Оценочно-результативный компонент, имеющий отношение к критериям (культур-

но-языковому, культурно-информационному, речевому, посредническому, оценочному), к 

уровню подготовки студентов к межкультурной коммуникации (творческому, конструктивно-

му, репродуктивному), характеристикам указанных уровней [13]. 

Все упомянутые выше модели, с нашей точки зрения, являются эффективными для ус-

пешного изучения иностранного языка, и могут быть применимы для преподавания и изучения 

иностранного языка в техническом вузе. 
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In this article theoretical aspects of creating optimal conditions of learning a foreign language are 

considered. Different models of an effective foreign language learning are analyzed. The given models are up-to-

date for teaching and learning a foreign language in a higher educational establishment. 
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УДК 53(076) 

ʉ.ɹ. ɸʢʠʤʝʥʢʦ
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

У СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ ʫʤʝʥʠʷ ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʫ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ-ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʠʝʚ ʧʝʨʚʳʭ 

ʢʫʨʩʦʚ, ʥʝʜʘʚʥʠʭ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ ʩʨʝʜʥʝʡ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳ. ʇʦʜʨʦʙʥʦ 

ʦʧʠʩʘʥʘ ʧʨʦʮʝʜʫʨʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚʘʨʠʘʥʪʳ ʦʪʚʝʪʦʚ, ʩʬʦʨʤʫʣʠʨʦ-

ʚʘʥʳ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʚʳʚʦʜʳ. ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʦʙʲʝʢʪʘ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʘʚʪʦʨʦʤ ʚʳʙʨʘʥ 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʡ ʤʘʷʪʥʠʢ ʄʘʢʩʚʝʣʣʘ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʡ, ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʠʝʚ, ʥʘʙʣʶʜʝ-

ʥʠʝ, ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʠ ʰʢʦʣ, ʤʘʷʪʥʠʢ ʄʘʢʩʚʝʣʣʘ. 

 

Студенты гуманитарных направлений, обучающиеся в университете, изучают дисципли-

ну «Концепции современного естествознания». В учебный план этой дисциплины входят прак-

тические и лабораторные занятия. Нами разработан и апробирован соответствующий лабора-

торный практикум. Одна из лабораторных работ называется «Наблюдение движения маятника 

Максвелла». Студенты с интересом знакомятся с необычным физическим явлением, однако 

цель настоящего исследования состояла в выявлении качества сформированности умения про-

водить наблюдение.  

Наблюдение понимается как длительное целенаправленное и планомерное восприятие 

предметов и явлений действительности, обусловленное задачами какой-либо деятельности [1, 

c. 156]. Наблюдение – это общенаучный метод познания, использующийся как в естественных, 

так и в гуманитарных науках. С его помощью можно изучать как природные, так и социальные 

явления. Оно включает в себя элементы теоретического мышления (замысел, систематизация, 

обобщение, осмысление, контроль результатов и др.), может опираться на количественные ме-

тоды (например, использовать показания приборов). Наблюдение может рассматриваться и как 

самостоятельный аспект человеческой деятельности. Это один из источников знаний об окру-

жающем мире. Умение наблюдать позиционируется как одно из фундаментальных умений, 

формируемых в процессе обучения физике [2]. Оно оказывается в центре внимания при реали-

зации внутрипредметных [3] и межпредметных связей [4, с. 29]. 

Маятник Максвелла [5, с. 256], выбранный нами в качестве объекта наблюдения, предна-

значен для проведения демонстраций. Прибор состоит из маятника, нити и стержня подвеса. 

Сам маятник представляет собой металлический диск (ротор), который жестко насажен на ось. 

На концах оси имеются отверстия для закрепления нитей подвеса. Для работы с прибором не-

обходим универсальный штатив, с помощью которого стержень подвеса закрепляется горизон-

тально на необходимой высоте [6, 7].  

Принцип действия устройства основан на сохранении механической энергии маятника 

при движении в поле сил тяжести. В учебном процессе данное устройство используют для де-

монстрации преобразования механической энергии, затухающих колебаний, явления инерции. 

Для демонстрации явлений диск маятника переводят в верхнее положение, наматывая 

нити подвеса на ось, и удерживают рукой или закрепляют специальным держателем. Диск, на-

ходясь неподвижно на некоторой высоте, обладает определенным запасом потенциальной 

энергии. Затем маятник отпускают. Диск одновременно совершает вращательное и поступа-

тельное (вниз, вверх) движения до полной остановки. При этом высота подъёма и амплитуда 

                                                           
© Акименко С.Б., 2014. 

 
DOI: 10.15350/2222-1484.2014.10.0004  



ʅʦʚʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ. 2014. ˉ 10 (43).                                                                        ISSN 2222-1484 

__________________________________________________________________________________ 

 

20 

колебаний уменьшаются. Можно пронаблюдать, что скорость вращения ротора и скорость по-

ступательного движения его центра масс зависит от высоты подъема. 

Среди студентов, выполняющих данную лабораторную работу, два человека окончили 

гимназию, остальные – выпускники средних общеобразовательных школ. Работа проводилась в 

аудитории по подгруппам численностью 10-13 человек. В качестве объекта наблюдения ис-

пользовался демонстрационный маятник Максвелла высотой 80 см. Хорошо освещенный маят-

ник располагался на демонстрационном столе. Каждому студенту предоставлялось отдельное 

рабочее место. Условия наблюдения отличались расстояниями (1,5 –7,0 м) от объекта наблюде-

ния до наблюдателей и углом зрения на объект (это объясняется размерами аудитории), что не 

могло принципиально повлиять на результаты исследования.  

Перед проведением работы преподавателем устно формулировалась задача, и проводился 

небольшой инструктаж по технике безопасности. Кроме того, студентам был предложен схема-

тичный рисунок, сопровождающийся описанием устройства и принципа действия маятника.  

Задания были даны следующие. 

1. Составить план наблюдения.  

2. Провести наблюдение движения маятника Максвелла. 

3. Составить отчет о проведенном наблюдении. 

В одних группах (К1) до выполнения работы студенты изучили теоретический материал, 

где ознакомились с определением, особенностями научного и учебного наблюдения и обоб-

щенным планом деятельности при выполнении наблюдения. В других группах (К2) выполне-

ние заданий не сопровождалось изучением теоретического материала, студенты самостоятель-

но выполняли работу. Наблюдение движения маятника по продолжительности в среднем заня-

ло 20-30 минут, на составление отчета отводилось по 30 минут во всех группах. 

Проанализировав отчеты студентов о проведенном наблюдении мы отметили следующее: 

отчеты, написанные студентами групп К1 и К2 отличаются по содержанию и логикой изложе-

ния.  

Наличие или отсутствие плана позволяет сделать вывод о способности организовать свою 

деятельность. 82% отчетов в группах К1 содержат план, но только 18% студентов составили 

свои планы, остальные переписали предложенный обобщенный план наблюдения из учебного 

пособия. 18% студентов просто проигнорировали задание «Составить план наблюдения». В 

группах К2 это задание было проигнорировано абсолютным большинством испытуемых. 

 

Некоторые выдержки из ответов студентов на вопрос  

«ЧТО НАБЛЮДАЛИ?» 

 

1. «…маятник совершает поступательное и вращательное движения»: К1 – 36.4%; К2 –

33.3%. 

2. Из крайнего нижнего положения диск совершает «вращательное движение в ОБРАТ-

НУЮ сторону»: К1 – 18.1%; К2 – 13.3%. 

3. «высота подъёма уменьшается до тех пор, пока маятник не останавливается»: К1 – 

72.7%; К2 –53.3%. 

4. «ротор совершает движения вверх, вниз»: К1 – 54.5%; К2 – 13.3%. 

5. «…постепенно набирая скорость вверх-вниз, маятник движется в поле силы тяжести»: 

К1 – 18%; К2 – 6,7%. 

При оценке результатов исследования использовался обобщённый план наблюдения, раз-

работанный А.В.Усовой [8, с. 121]. 

 

Выполнение отдельных пунктов обобщенного плана наблюдения 

 

1. Формулировка цели наблюдения: К1 – 45.4%; К2 – 0%. 

1) наблюдение движения маятника Максвелла: К1 – 27.3%. 

2) наблюдение принципа действия маятника Максвелла: К1 – 18%. 
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2. Определение объекта наблюдения: К1 – 45.4%; К2 – 0 % 

1) маятник Максвелла: К1 – 36.4%. 

2) движение маятника Максвелла: К1 –9%. 

3. Исследование условий наблюдения, обеспечение наилучшей степени видимости: К1 – 

45.4%; К2 – 0%. 

1) Соблюдение тишины: К1 – 27.3%; 

2) сесть по одному человеку за стол: К1 –27.3%; 

3) «отсели подальше в мерах безопасности»: К1 – 9%; 

4) «движению маятника ничего не мешает»: К1 – 9%. 

4. Выбор способа фиксирования результатов наблюдения: К1 – 36.4%; К2 – 0%. 

1) описание наблюдения: К1 – 9%; 

2) «зафиксировать действия маятника на бумаге»: К1 – 18%; 

3) фиксирование результатов по плану в письменном виде: К1 – 9%. 

5. Проведение наблюдения: К1 – 81.8%; К2 – 100%. 

6. Анализ результатов наблюдения, формулировка выводов: К1 – 36.4%; К2 – 13.3%. 

 

1) «Маятник движется в поле силы тяжести, постепенно набирая скорость и сохраняя ме-

ханическую энергию»: К1 – 9%; К2 – 0%. 

2) «…маятник, пока он находится в движении в поле сил тяжести, сохраняет свою меха-

ническую энергию. Когда же сила тяжести постепенно ослабевает, ослабевает и механическая 

энергия»: К1 – 9%; К2 – 0%. 

3) «чем больше и чаще движение, тем больше расстояние между маятником и кронштей-

ном» – К1 – 9%; К2 – 0%. 

4) вместо вывода описание: К2 – 6,7%. 

5) «если засечь время, то можно было бы узнать скорость, с которой двигался ротор т.к. 

на вертикальной стойке нанесена шкала», время движения и высоту: К2 – 26.7%; 

6) «маятник Максвелла предназначен для показа перехода потенциальной энергии в ки-

нетическую»: К2 – 6,7%. 

 

ɿʘʢʣʶʯʝʥʠʝ. Испытуемые не различали главные признаки явления и случайные события, 

сопутствующие демонстрации. Они перечисляли как рядоположенные существенные и несу-

щественные, основные и второстепенные события. 

Испытуемые (выпускники массовой школы) обнаружили неумение проводить научные 

наблюдения. Приходится констатировать, что в средней общеобразовательной школе не ведёт-

ся целенаправленная работа по формированию у учащихся умений наблюдать.  

Почти все испытуемые с готовностью выполняют репродуктивную (необязательную) 

часть задания – переписывают коротенькую инструкцию и перерисовывают схематическое 

изображение объекта. Такая удивительная готовность к репродуктивной деятельности может 

быть объяснена только общей направленностью обучения на предыдущем этапе, формируемой 

соответствующим явно или неявно сформулированным социальным заказом [9]. 
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OBSERVATIONAL SKILLS FEATURES OF THE HUMANITIES STUDENTS 

 

The article presents the results of the skills quality formation to observe. It deals with the humanities 

undergraduate students, who recent graduate of secondary schools. The paper details the procedure, variants of 

answers, and some conclusions. The author selected the functioning Maxwell Pendulum as an object of 

observation. 
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УДК 378 

ʉ.ɸ. ɹʦʣʜʳʨʝʚ, ʄ.ɺ. ɸʨʠʩʢʠʥ, ʃ.ʄ. ʄʝʜʚʝʜʝʚʘ, ʅ.ɽ. ɼʤʠʪʨʠʝʚʘ 
 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

 
ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ 

ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ. ʉʪʘʚʷʪʩʷ ʚʦʧʨʦʩʳ ʦ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʧʨʦʭʦʞʜʝ-

ʥʠʷ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʩʪʫʜʝʥʪʘʤʠ ʚʳʩʰʠʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʚʝʜʝʥʠʡ, ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʧʨʝʜʧʨʠ-

ʷʪʠʡ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ ʙʝʜʫʶʱʠʤʠ ʠʥʞʝʥʝʨʘʤʠ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʮʘʤʠ ʚ ʟʘ-

ʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʩʪʠ  

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʧʨʘʢʪʠʢʘ, ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʫʯʝʥʠʝ, ʩʪʫʜʝʥʪ, ʧʨʝʜʧʨʠ-

ʷʪʠʝ, ʦʧʳʪ ʨʘʙʦʪʳ.  

 

В современном процессе учебной подготовки молодых специалистов особую роль имеет 

практическая составляющая учебного процесса. Во всем многообразии изучаемых в универси-

тетах дисциплин необходимо, чтобы учащиеся получали практические знания, которые впо-

следствии они смогут применить в профессиональной деятельности.  

В организации практики студентов в существующей парадигме высшего образования 

возникают различные проблемы, которые необходимо оптимизировать. Практика – это важ-

нейшая составляющая образовательного процесса, имеющая своей целью закрепление и углуб-

ление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 

навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности. Готовность будущих спе-

циалистов к трудовой деятельности, их профессиональная самостоятельность и направлен-

ность, мотивация к труду формируются в первую очередь в процессе практического обучения, 

производительного труда на предприятии  

В период прохождения производственной практики студентов часто возникает проблема 

юридической непроработанности договорных отношений между учебным заведением и пред-

приятием. Проявляется она в несоблюдении или несоответствии исполняемых обязательств 

сторон. Это существенная проблема, так как она может привести к неэффективности практиче-

ского обучения.  

Еще на практике учебному заведению бывает сложно вести учет посещаемости студен-

тами мест прохождения практики, а иногда и реальную эффективность самого процесса прак-

тического обучения.  

В некоторых случаях судентов-практикантов в организациях воспринимают лишь как 

помощников, а не как специалистов. В таком случае, учащиеся не могут в достаточной мере 

приобрести необходимые умения и навыки практической работы. Зачастую причиной такого 

положения вещей является неопытность студентов и повышенные требования к молодым спе-

циалистам со стороны предприятия. Среди требований, предъявляемых к молодым специали-

стам, выделяются не только фундаментализация их знаний, но и способность к инновациям, 

расширению сферы деятельности, готовность к постоянному самообучению. Новые повышен-

ные требования предъявляются работодателями к управленческому персоналу: обладание зна-

ниями о новых технологиях, способность пользоваться сложными процедурами принятия ре-

шений, готовность к риску, коммуникативные способности, высокая степень гибкости, умение 

работать с различными системами мотивации, знание людей для выбора сотрудников, умение 

руководить людьми и т.д. 
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Не всегда на практике создаются такие необходимые педагогические условия как: ком-

плексно-методическое сопровождение практики, рациональное сочетание активных и традици-

онных методов практического обучения студентов, повышение роли профессионально-

мотивационной сферы личности, самостоятельность деятельности практикантов на предпри-

ятии, адаптация их к взаимодействию с работодателями. При создании всех этих условий по-

вышается эффективность производственной практики в реализации модели современного спе-

циалиста [1..8].  

Данная проблема актуальна также среди управленцев крупных компаний. Представление 

об идеальном молодом специалисте в настоящее время различно как у работодателей, так и у 

выпускников. Это связано с тем, что подготовка специалистов редко соответствует современ-

ным стандартам, которые предъявляют к выпускникам работодатели. По нашему мнению, не-

обходимо уделять больше внимания профессиональной ориентации студентов уже на первом 

курсе ВУЗа для того, чтобы помочь выявить ту сферу деятельности, в которой молодой специа-

лист может наиболее полно реализовать свои возможности.  

Практика в образовательном процессе очень важна. Первое и самое значительное, что да-

ет практика учащимся – это опыт работы взаимоотношений в трудовом коллективе, умение 

взаимодействовать с коллегами по работе, представление о принципах работы организации. 

Следующее немаловажное преимущество – информация и навыки работы с ней, которые помо-

гают в дальнейшей трудовой деятельности. Еще один положительный момент – добавление 

новой позиции в резюме. Для студентов это означает, что необходимо активно изучать как сам 

предмет обучения, так и стараться как можно больше времени уделять профессиональной под-

готовке. Более того, выгоды от такого подхода получает не только студент, но и работодатель. 

Во многих случаях найм молодежи более привлекателен с точки зрения минимизации расходов 

на приобретение и потребление рабочей силы. Хотя в некоторых областях, например, на управ-

ленческих позициях, просто необходим определенный опыт работы, и выпускники, не обла-

дающие им, не могут сразу занять соответствующее место в компании. Еще один плюс найма 

молодежи – отсутствие большинства стереотипов, присущих работникам со стажем, и наличие 

ярко выраженного стремления к новаторству, исследовательский интерес. Также положитель-

ным аспектом является умеренность требований к размеру вознаграждения, обусловленная как 

нематериальным интересом (удовлетворенностью работой, амбициями и т.д.), так и материаль-

ным – получить пусть небольшие, но собственноручно заработанные деньги, делающие их бо-

лее самостоятельными и независимыми. Кроме того, студент ожидает, что став специалистом, 

он получит желаемое вознаграждение в перспективе.  

Производственная практика является неотъемлемой частью опыта работы, столь необхо-

димого в начале профессиональной карьеры. Возможность получить такой опыт еще до окон-

чания университета повышает конкурентоспособность такого специалиста на рынке труда. А 

также такой опыт профессиональной деятельности необходимо рассматривать и в контексте 

развития малого бизнеса. Для того чтобы организовать собственное дело, молодому специали-

сту для начала необходим опыт наемной работы, который позволяет понять закономерности 

работы организации, получить навыки управления коллективом, понять основы и взаимосвязи, 

основных бизнес – процессов. Получение такого опыта во время обучения в ВУЗе в дальней-

шем позволит молодому специалисту организовать собственное дело сразу после окончания 

университета. 

Подводя итоги можно сформулировать основные принципы совершенствования произ-

водственной практики студентов современных учреждений профессионального образования 

[9]:  

1) Содержание практики спроектировано на основе личностно-деятельностного и компе-

тентностного подходов к обучению и нацелено на реализацию профессионально-личностной 

модели современного специалиста. То есть в процессе обучения учитываются индивидуальные 

особенности учащихся. Обучение становится комплексным. Учащимся передаются знания и 

навыки, необходимые им для развития компетенций. А также ведется психологическая подго-

товка студентов, формируются нужные им для будущей работы установки, развиваются опре-
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деленные личностные качества, нарабатываются конкретные алгоритмы эффективной профес-

сиональной деятельности. В процессе обучения развиваются такие личностные качества как 

целеустремленность, трудолюбие, творческое отношение к делу, способность быть лидером, 

независимость, способность к саморазвитию, способность к профессиональному росту, стрес-

соустойчивость, уверенность в своих силах. 

2) Применяется комплексно-методическое обеспечение производственной практики сту-

дентов, рациональное сочетание активных и репродуктивных форм и методов практического 

обучения, направленных на интенсификацию процесса профессионально-практической подго-

товки будущих специалистов. 

3) Ведущая роль в приобретении профессионально важных качеств личности, формиро-

вании трудовых умений и навыков по профилю специальности принадлежит самостоятельной 

работе практикантов на предприятии.  

4) Внедрена научно обоснованная система контроля и оценки производственной работы 

практикантов, стимулирующая развитие профессиональной направленности и потребностно – 

мотивационной сферы личности студента. 

5) Разработана и активно используется методика профессиональной и социальной адап-

тации практиканта к условиям современного производственного предприятия.  

Важно вести контроль соблюдения юридической договоренности между университетом и 

предприятиями, предоставляющих места для прохождения практики студентов, мотивировать 

работодателя, психологически подготовить студентов к практике. В первую очередь, сам сту-

дент вуза должен понимать, что пройденная им производственная практика обязательно помо-

жет в будущей профессиональной деятельности.  
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PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF WORK PRACTICE OF STUDENTS 

 
In article problems of the organization of practice of students directly on production are considered. 

Questions of conditions of practical training by students of higher educational institutions, readiness of the 
enterprises to perceive students the living in poverty engineers and managers depending on specialty are raised  
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UDC 373.24 

E.A. Bushinskaya
 
 

 

DELAYED SPEECH DEVELOPMENT: A NEW POINT OF VIEW  

ON THE PROBLEM OF SPEECH DEVELOPMENT OF A CHILD 
 

The article offers an absolutely new view on the problem of delayed speech 

development gives the definition of the term “delayed speech development” and 

visualizes the structure of defect of this deviation from speech ontogeny. For the 

first time it discloses the interconnection between the development of phonemic 

hearing and motor activity of fingers in children of early age with the normal and the 

delayed speech development and also notices the peculiarities of the development of 

phonemic hearing and the differentiated movements of fingers in children with 

delayed speech development. 

 

Keywords: delayed speech development, interhemispheric interaction, motor 

activity of fingers, phonemic hearing, subcortical-cortical connection of brain. 

 

Once upon a time the ancient Greek philosopher Plato wrote the myth “About the cave”. It tells 

about the people who couldn’t move because their legs and necks were bound. Those people saw only 

those things that were in front of them and heard only those things that were near them. They couldn’t 

see further. They could see only the shadow of what was going on at the moment and sounds that 

reached their ears were indiscernible and seemed to be just a noise. Those people had disorders in the 

process of development, self-development and atrophied vitally important functions. And if we unbind 

their legs and necks most of the people will not be able to adapt themselves to the environmental 

conditions and die. That is why all people need each other’s help to get used to such a difficult and 

complicated world. 

In the same situation a small child (two – three years old) is who doesn’t speak or speaks but 

very little. He has delayed tempo of speech development. What is delayed speech development and 

why does it appear? 

In the modern scientific literature the term “delayed speech development” is defined differently 

and vaguely. There is neither clear definition of this term nor the structure of defect (disorder) in this 

deviation from speech ontogeny (development). We will use the following definition of delayed 

speech development and visualize the structure of defect of this speech deviation so that you can 

understand what is going on with your child.  

Delayed speech development is underdevelopment of language and speech ability that appears 

in the form of a deficient level of learning norms of a language and a decrease of speech activity 

(speech) and that leads to delayed development of communicative function of speech and also to 

deficit development of play and cognition activities. 

In the structure of defect (disorder) of delayed speech development you can see (see figure 1) 

that at the apex of the triangle lies underdevelopment of language and speech ability. You can ask why 

we notice underdevelopment of language and speech ability but not speech though the term is named 

“delayed speech development”. The thing is that speech and language are closely interconnected and 

define each other. Language is the system of codes, signs and symbols. Speech is realized through this 

system. A child doesn’t begin to speak until he learns a certain system of rules that is peculiar to this 

language. In this the essence of language and speech ability is. But what happens to a child if this 

ability is underdeveloped in case of delayed speech development? 
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Fig.1. The structure of defect in delayed speech development 

 

Very often the vocabulary of the child with delayed speech development involves several 

babble words (“mama”, “papa”, “unc”, “neny”, “ye”, “aun”, “no”) and onomatopoeic words (“woof-

woof”, “miaow-miaow”, “bi-bi”, “bye-bye” etc.) which he learns by the age of 12 months or 18 

months. These babble words represent vocal motor schemes i. e. unconscious speech production 

(pronouncing) which a child used earlier in his babble and which remains in case of delayed speech 

development by the age of 24 – 30 months. This fact is explained by that in a child a clear auditory 

and articulation connections have established after the first babble words. And therefore a child 

doesn’t have any difficulties in the process of pronouncing them at the age of 24 – 30 months. He 

pronounces these words very well. 

But when a child with delayed speech development hears a new word he cannot repeat it 

immediately since the process of imitation is disordered in children with delayed speech development. 

In the center of this process lies the system of mirror neurons. The mirror neurons are in the motor 

areas of brain and provide for reproduction of observed signals, in particular, promote successful 

imitation of observed motor acts (movements) [1]. Children with delayed speech development cannot 

repeat the most elementary actions: sit, lie, stamp his leg, clap his hands, turn round and round, put out 

his tongue and roll over with one leg on the other. All these movements represent a base of verbal 

behavior with the help of which the development of speech, reading and writing is.”Verbal behavior is 

any behavior which appears and maintains in the process of interaction with the other person” [2, page 

197]. It allows to implement a full realization of communicative function of speech, play and 
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cognition activities and also learning new words. Children with delayed speech development have low 

level of motor and verbal imitation (a child can repeat the heard speech) or have no imitation. It is 

necessary to form it from the beginning creating certain conditions before forming active speech i. e., 

in such a way, it is necessary to build the basis for the further development of speech, cognition and 

communicative functions. 

Moreover, to learn a new word a child must first of all correlate an auditory and motor 

(articulation) images of a word, establish a clear conditioned-reflex connection between them and then 

pronounce the word no less than 150 times in different situations. The presence of a conditioned-reflex 

connection between auditory and motor images of a word is the main feature that defines a full 

development of language and speech ability of a child [3]. But at first a child must study to 

comprehend all that he hears and all that he is said to and also he must study to pay attention to speech 

of an adult as to the main source of information. And only then he will be able to use word that he has 

understood in the activity speech basing at the auditory and motor images of it. 

In case of delayed speech development there is no full development of language and speech 

ability but there is underdevelopment of language and speech ability, as we have said above. This is 

connected with the fact the leading defect in the structure of underdevelopment of language and 

speech ability is that underdevelopment of phonemic hearing which is closely connected with 

underdevelopment of keen kinesthetic and kinetic senses of a position of tongue and lips which gives a 

word the motor image. That is why the clear conditioned-reflex connections between auditory and 

motor images of a word aren’t established that in its turn leads to difficulties in a child in the process 

of learning new words. They are caused both by underdevelopment of phonemic hearing and by 

disorder of mobility of articulatory apparatus (tongue and lips). 

Phonemic hearing is a specific hearing that allows us to distinguish sounds of speech [4]. But 

to differentiate (distinguish) speech sounds (sounds which we pronounce) a child must first of all 

study to distinguish sounds of the environment (a noise of water, a thunder, a rustle of paper, a sound 

of a handbell, a musical hammer and other musical instruments). Then onomatopoeic complexes 

which represent complexes of speech sounds imitating sounds of the environment (for example, 

“miaow-miaow”, “woof-woof”, “drop-drop”, “quack-quack”, “me-me” etc.). But a child with delayed 

speech development has difficulties already in differentiating non-speech sounds (sounds of the 

environment), the distinguishing of onomatopoeic complexes for him is even more complicated. Since 

basic functions of phonemic hearing are disordered we cannot talk about differentiating of speech 

sounds (higher level of phonemic hearing). A child perceives them as a noise and doesn’t react to it.  

Children with delayed speech development have also underdevelopment of motor activity of 

fingers. The hand, in opinion of M. M. Koltsova, represents one more organ of speech. In the brain a 

projection of a hand is closely connected with speech areas to which phonemic hearing and 

movements of a tongue belong. Therefore we can suppose that the development of motor activity of 

fingers is closely connected with the development of phonemic hearing both in children with delayed 

speech development and in children with normal speech development. Carrying out the remedial and 

developing work with this category of children (22 persons) on the base of the kindergarten №32 

“Alenky tsvetochek” of the town Rezh, Sverdlovsk region and comparing their motor and phonemic 

development with children aged 27 – 36 months which have the normal speech development (22 

persons) we discovered the following rules of development of phonemic hearing and motor activity of 

fingers. These rules are correlated with development of functional asymmetry of brain in children with 

delayed speech development and normally developing children in a speech plan on basis of motor 

factors (the right hand preference). 

When children with delayed speech development have learned to distinguish non-speech sounds 

(sounds of the environment) they can already differentially use the second and the third fingers of the 

right and left hands (the pose “Hare”). In this case both hands are in the equal position in the process 

of performing this pose i. e. right and left hands are equivalent. Since right and left hemisphere 

function equally children with delayed speech development have only preconditions to the 

development of functional asymmetry of brain. 
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However children with normal speech development perform the pose “Hare” better with the left 

hand then with the right hand. It is evidence of the leading role of the right hemisphere and of the 

development of functional asymmetry of brain in accordance with ontogeny. It, as a rule, begins 

always with the right hemisphere and in the process of development of a preference hand (mostly it is 

a right hand) gradually the leading position is given to the left hemisphere. In the direction right-left i. 

e. from the right hemisphere to the left hemisphere there takes place the development of any psychic 

function (memory, attention, phonemic hearing, perception, movements, emotions, speech etc.). It is 

the Law of brain development. It cannot work differently. In accordance with this Law the right and 

the left hemispheres begin to interact with each other (interhemispheric interaction) providing normal 

flow and development of psychic processes. In children with delayed speech development, as the data 

of study show, the Law of brain development is broken. It is necessary to form it anew to create the 

base for the development of psyche of a child. This statement is the basis for performing the remedial 

and developing impact on children with delayed speech development. 

When the ability to differentiate onomatopoeic complexes is formed children with this deviation 

from speech ontogeny can differentially use the second and the fifth fingers of the right and the left 

hands (the pose “Horns”). But in this case the leading position goes to the right hand; the creation of 

the pose on the left hand is performed with the help of the right hand that is evidence of the beginning 

of the development of functional asymmetry of brain (picking out the hemisphere preference and the 

hand preference) and of the development of interhemispheric interaction.  

Children with normal speech development perform the pose “Horns” with the help of the right 

and the left hand without any mistakes and without the help of the other hand. It is evidence of the 

sufficient level of functioning of the right and the left hemispheres and of establishing between them a 

clear functional asymmetry which continues its development at the same time with the development of 

interhemispheric interaction. 

The distinguishing of speech sounds in children with delayed speech development is 

accompanied by differentiated movements of fingers of the right and the left hands (the pose “Fingers 

say hello”, the connection of the second, the third, the fourth and the fifth fingers of the right and the 

left hands with the thumb of the same hand and then the connection of fingers in the return direction). 

In this case the pose “Fingers say hello” is performed better on the right hand then on the left hand. 

Under accomplishment of this pose on the right hand we notice the keeping the order and the rhythm 

of all movements both in the direct and the return order. Under performing of the pose “Fingers say 

hello” on the left hand we notice some mistakes in keeping the order of movements. We notice the 

same difficulties in preschool children aged 5 – 6 years which have speech disorders. It is evidence of 

underdevelopment of phonemic hearing, of deficient level of the functioning of interhemispheric 

interaction that you can see in the graphic figures, too [5, 6] and evidence of continues development of 

functional asymmetry. Therefore picking out the left hemisphere preference on the level of speech is 

delayed and caused by the underdevelopment of interhemispheric interaction. However children with 

the normal speech development perform the pose “Fingers say hello” without any mistakes on both 

hands that is evidence of a clear establishing (fixing) of functional asymmetry of brain and of picking 

out the left hemisphere preference which is responsible for speech. 

Thus, experimental data show that the development of phonemic hearing is closely connected 

with the development of motor activity of fingers and establishment of functional asymmetry of brain 

which is performed at the same time with the development of interhemispheric interaction. The 

revealed rule is an important diagnostic indicator of the speech and the motor development of a child 

of an early age and it isn’t related to children with motor alalia and autism. 

Underdevelopment of phonemic hearing is accompanied by underdevelopment of motor activity 

of articulatory apparatus: movements of the tongue and the lips are inaccurate, the tone of the tongue 

is decreased or strained, a child cannot put out his tongue, lift it up and perform right-left movements, 

we notice consensual movements of the lips (synkinesis). The deficient level of motor and verbal 

imitation, underdevelopment of phonemic hearing, articulatory motor activities and motor activities of 

fingers are symptoms which are evidence of the presence in a child of dysarthria disorders (speech 

motor disorders) [7, 8] and of delayed psychomotor development. These symptoms have a negative 
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influence on the forming of a child’s first words. Therefore the active vocabulary is not enriched and 

developed the basic grammatical structures are not formed. A child cannot make up a sentence 

(combine 2-3 words and use them in a right grammatical form) because he hasn’t realized the norms 

of the language and therefore he cannot say it. Very often a child has an intention to communicate 

with adults and apply to them for help but it can be so that a child doesn’t have this intention. It is 

difficult for a child to correlate the auditory and motor images of a word while the visual image of an 

object, an action or a characteristic is in his head.  

All this is the main cause which leads to underdevelopment of language and speech ability 

taking the leading position in the structure of defect as delayed speech development. However to learn 

a full language and speech ability it is important for a child the consensual work of hemispheres of 

brain, the right and the left. This consensual activity is named interhemispheric interaction. Each 

hemisphere endows the development of language and speech ability and the development of any 

psychic function (memory, attention, thinking, perception, emotions, movements, sensations of 

different modalities). In children with delayed speech development we notice underdevelopment of 

interhemispheric interaction and the leading subcortical-cortical connections of brain. How it 

becomes apparent and how we can notice it? 

Subcortical-cortical connections and interhemispheric interaction promote the development of 

speech, memory, attention, perception, thinking, emotions, movements and sensations of different 

types. These processes allow to perform a full treatment of signals of the environment which provide 

for the influence on the development of brain and the establishing of a close interconnection with the 

environment i. e. promote appearance of adaptive response [9, 10, 11]. Adaptive response is the 

reaction to the sensory impulses defining a child’s behavior. Therefore the stream of sensory energy 

that is transformed into sensory impulses is necessary for the development of brain, psyche and body 

of a child which develop together. We cannot examine them separately. The brain, psyche and 

body represent the triad because of which a full development is performed. The interaction of 

brain, psyche and body is the base of integration (consolidation) of the sensory signals which come 

from the environment. It creates a complicated interfunctional integrative system. And speech relates 

to it. In the scientific sphere the described process is named “sensory integration” [9]. 

Underdevelopment of interhemispheric interaction and subcortical-cortical connections lead to the 

disorder of the sensory information coming outside that delays the development of the basic psychic 

functions including speech that flow in a child’s brain and have influence on his behavior. 

Moreover children with delayed speech development have the disorder of functional 

asymmetry of brain that above describing experiment shows clearly. The function asymmetry is 

defined by the fact that the right and the left hemispheres of brain perform the different functions. 

Each hemisphere is specialized in its tasks. And this is named lateralization. The right hemisphere is 

responsible for graphic and spatial representations and the left hemisphere is responsible for speech. 

The signals coming from the right part of the body (from the right hand, leg, eye and ear) go into the 

left hemisphere and the signals coming from the left part of the body go into the right hemisphere 

through the corpus callosum [12] and the subcortical (stem) structures [13] which provide for 

interhemispheric interaction. However, in spite of functional asymmetry of brain both hemispheres 

work always together and are closely interacted. They provide for the normal flowing of all psychic, 

physic and emotional processes both of organism of an adult and of a child.  

The disorder of functional asymmetry of brain in children with delayed speech development 

becomes apparent through the undifferentiated using of the right and the left hands through the left 

hand preference which contradicts the rules of the normal ontogeny. This is confirmed by the data of 

the interaction of the development of phonemic hearing and motor activity of fingers which were 

presented above. Thus the delayed forming of the speech function prevents from the forming of 

dominance of hemispheres through speech what tells on the development of motor asymmetry i. e. on 

the picking out of a hand preference. 

All peculiarities of children with delayed speech development are described with the position of 

sciences: neuropsychology (science about the development of brain structures and psychic processes) 

and psycholinguistics (science about language and speech studying their interrelation). But from our 
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point of view there is a psychologic approach to this problem. It is related to picking out in the 

structure of defect in case of delayed speech development three important processes (see figure 1) 

which flow at the same time with the development of speech. These processes are communication, 

cognition of the environment and play activity. They are studied together and are not separated from 

the development of speech function. In case of delayed speech development these processes have the 

deficit or the delayed development. Why does it happen? Let’s figure out. 

The structure of defect of delayed speech development as you can see in the figure 1 includes 

the delayed development of communicative function i. e. the function of communication. 

Communication is the interaction of two and more people that is aimed to the achievement of the 

general result (M. I. Lisina, 1997). From the position of psycholinguistics and psychology, points of 

view, represents activity (L. S. Vygotsky, A. N. Leontyev, L. S. Tsvetcova). It is known that any 

activity has its motive and its aim and is realized only in the process of the interaction with other 

people. Communication as an activity includes three parts of its demonstration: communicative, 

interactive and perceptive [14]. The communicative part of communication is related to the exchange 

of information in the process of the interaction of participants of communication. Its interactive part is 

realized in performing of the combined activity. The perceptive part of communication relates to 

perception and understanding of the other person with which the process of the interaction is 

performed. 

In children with delayed speech development all sides of communication has the deficit 

development. A child very often doesn’t participate in communication, ignores the help of an adult, he 

doesn’t perceive speech directed to him, he doesn’t perform instructions which an adult gives him or 

performs them but the instructions must be repeated for him three and more times. Such behavior of a 

child is caused by the fact that he doesn’t understand what he must do. It has a negative influence on 

the development of play and cognition activities and on the behavior of a child. The above said fact is 

explained by the following. The communicative function of speech includes cognitive (cognition of 

the environment) and regulative (regulation and organization of one’s own behavior) functions which 

organize a child’s activity and behavior. These functions are not isolated. They are interconnected and 

interact in any activity which a child performs. In connection with this the delayed development of the 

communicative function of speech has an influence on the development of cognition and play 

activities, a person of a child and his behavior.  

The development of play activity in children with delayed speech development also has some 

peculiarities. At the aged of two – three year they learns only the object activity and experience the 

properties of objects. In pedagogics of early age this stage is named the stage of reflecting game. 

Further the stage of plot reflecting game is going on which children with delayed speech development 

cannot past on to for a long time. They don’t understand the play task and play plot since the first 

stage of play is not learned properly. A child experiences properties of objects. He learns that a rattle 

rings, a hammer knocks, a stacking toy disassembles, a ball rolls etc. Only after this a child begins to 

generalize play actions with objects i. e. he begins to transfers them on another object in another 

situation. For example, a child can give a bear to a hare, a doll, a dog; he can feed a hare, a bear, a 

doll, a dog; he can knock a hammer, a block, a stick, a spoon etc. At this very stage of the 

development of play activity very often a child brings in a play situation something of his own that is 

the presupposition to the development of imagination. But it happens already after the aged of 3 years. 

The appearance of role-play game in children with delayed speech development is delayed and 

noticed at the age of 42 – 48 months.  

So we have studied an absolutely new approach to delayed speech development which bases on 

the data of neuropsychology, psycholinguistics, psychology and pedagogy. The triangle (see figure 1) 

which visualizes the structure of defect under delayed speech development doesn’t stand still, its sides 

are in the movement together with the biological development of a child increasing with each hour and 

day and delaying the language and speech, communicative, cognition and play development. And if in 

the beginning a child has delayed speech development with coming problems after the age of 3 years 

he has already delayed psycho-speech development that in the speech therapy practice is named as 

systemic underdevelopment of speech. It has influence on further development of a child, on his 
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learning right pronunciation, phonemic system, vocabulary, grammar, connected speech, elementary 

mathematical skills and reading and writing skills. Studying delayed speech development, in the view 

of neuropsychology, psychology, pedagogy and psycholinguistics, enables to create an absolutely new 

system aimed at overcoming delayed speech development where the development of interhemispheric 

interaction and subcortical-cortical connections is the main factor in overcoming this deviation from 

speech ontogeny. 

It is important to remember! Delayed speech development never comes alone. It is like a 

thread at which there are a lot of knots: underdevelopment of language and speech ability, delayed 

development of communicative function of speech (function of communication), deficit development 

of play and cognition activity, underdevelopment of person of a child, his creative abilities and 

disorder of verbal and nonverbal behavior. And if we don’t untangle these knots now further it will be 

more difficult to compensate disordered functions and to overcome delayed speech development. 
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УДК 373.24 

ɽ.ɸ. ɹʫʰʠʥʩʢʘʷ 

 

ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД  

НА ПРОБЛЕМУ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫША 

 

В статье предлагается качественно новый взгляд на проблему задержки речевого развития, даётся 

определение термина «задержка речевого развития» и наглядно представлена структура дефекта данного 

отклонения от нормы речевого онтогенеза. Впервые раскрывается взаимосвязь между развитием фоне-

матического слуха и моторики пальцев рук у детей раннего возраста с нормальным и задержанным рече-

вым развитием, а также отмечаются особенности развития фонематического слуха и дифференцирован-

ных движений пальцев рук у малышей с задержкой речевого развития. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: задержка речевого развития, межполушарное взаимодействие, моторика пальцев 

рук, подкорково-корковые связи головного мозга, фонематический слух. 

  



ISSN 2222-1484                                 ɸʢʪʫʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʥʘʫʢ 

__________________________________________________________________________________ 
 

35 

УДК 373 

ʆ.ʉ. ɹʨʫʥʮʝʚʘ, ʅ.ʀ. ʌʝʩʝʥʢʦ
 
 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

ɺ ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʭʩʷ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʝ 

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʥʘʯʠʥʘʪʴ ʠʤʝʥʥʦ ʩ ʜʦ-

ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ, ʢʦʛʜʘ ʜʝʪʴʤʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʝʪʩʷ ʧʝʨʚʠʯʥʳʡ ʦʧʳʪ ʚ ʵʣʝ-

ʤʝʥʪʘʨʥʳʭ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ. ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʢʨʳʚʘʝʪʩʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʨʘ-

ʙʦʪʳ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʧʦ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʫ ʜʝʪʝʡ ʦʩʥʦʚ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝ-

ʩʢʠʭ ʟʥʘʥʠʡ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ, ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʟʥʘʥʠʷ, ʨʘʟʚʠ-

ʪʠʝ. 

  

Слово «экономика» происходит от греческого слова, которое переводится так: искусство 

ведения домашнего хозяйства. В наше время слово экономика чаще употребляется в более ши-

роком смысле слова, обозначает хозяйство той или иной страны. Хозяйство любой страны 

очень сложное дело. Оно состоит из разных отраслей, т.е. видов профессиональной деятельно-

сти – промышленности, сельского хозяйства, строительства и т.д. 

Знания об экономике позволяют успешно вести хозяйство, наилучшим образом организо-

вать дело, получить наибольшую выгоду. В содержание экономических знаний включены зна-

ния о деньгах, их назначении. 

Задачи воспитания охватывают такие вопросы: 

- умение целесообразно тратить карманные деньги; 

- умение ориентироваться в разносторонней, привлекательной для детей, рекламе; 

- разумно подходить к покупке вещей, учитывая свои потребности. Иными словами, с 

детства у детей формируют потребности, что очень важно для вступающего в жизнь молодого 

поколения. 

Экономическое воспитание длительное время не было предметом специального изучения 

не только дошкольной, но и школьной педагогики. Ведь дошкольники далеки от сферы на-

стоящего производительного труда – основы экономической жизни. А отсюда и вопрос: «А не 

рано ли в дошкольном возрасте ставить какие-то экономические задачи?» Это неверный под-

ход! 

В материалах реформы общеобразовательной школы сказано: «В тесной связи с трудо-

вым обучением должно обеспечиваться экономическое воспитание. Важно, чтобы они практи-

чески включались в производственные отношения, получали жизненные представления о со-

циалистической собственности, плане, трудовой и производственной дисциплине, заработной 

плате, учились ценить трудовой рубль. И эта проблема поставлена самой жизнью». 

Нынешним дошкольникам предстоит жить в 21 веке – веке сложных социальных и эко-

номических отношений. Это потребует от детей умения правильно ориентироваться в эконо-

мической действительности: строить свою жизнь более организованно и разумно. 

Экономическое воспитание дошкольников не только приближает ребенка к реальной 

жизни, обучая его ориентироваться в происходящем, но и формирует деловые качества лично-

сти, что обеспечивает преемственность в обучении между детским садом и школой. 
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Автор программы «Экономика и дошкольник» Шатова А.Д. оставляет за детским садом 

право на использование различных форм и методов организации обучения с учетом индивиду-

альных и возрастных особенностей детей. 

Одной из основных задач программы является задача осознания взаимосвязи понятий 

«труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», развитие ра-

зумных потребностей. 

Мы считаем, что ребёнок прежде всего познает азы семейной экономики, поскольку 

именно в семье он делает свои первые шаги в мир экономической действительности, получает 

о ней первые представления. Дошкольник узнает о труде, о профессиях родных и близких, о 

финансовом положении семьи. Старшие дошкольники учатся оперировать деньгами, соотно-

сить доход с ценой на товар, узнают, что деньги служат средством обмена товарами между 

людьми. Дети получают начальные сведения об экономике своего города, о профессиях, свя-

занных с экономикой и бизнесом, учатся уважать людей, которые трудятся и честно зарабаты-

вают свои деньги. 

Разумное экономическое воспитание служит основой правильного миропонимания и ор-

ганизации эффективного взаимодействия ребенка с окружающим миром. 

Начиная работу по данному направлению мы ставили перед собой следующие задачи:  

1. Формировать у дошкольников осознанно – правильное отношение к окружающему ми-

ру;  

2. Способствовать осознанию взаимосвязи понятий «труд – продукт – деньги» и «стои-

мость продукта в зависимости от его качества»; 

3. Развивать разумные потребности и правильно вести себя в реальных жизненных си-

туациях, посредством создания игровых ситуаций. 

Реализуя задачи в нашем детском саду, мы уделяли определенное внимание формирова-

нию экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста. Разработан перспектив-

ный план работы с детьми и родителями. Проводятся целенаправленные, систематические за-

нятия (в форме игры) по экономике один раз в неделю. Длительность занятий зависит от актив-

ности детей, эмоционального состояния детей и формы организации занятия: индивидуальная, 

подгрупповая, кружковая работа. 

Практические и познавательные задачи в области экономики не должны быть отвлечен-

ными и надуманными. Важно, чтобы они вытекали из ситуации, с которой дети встречаются в 

повседневной жизни. С этой целью в ДОУ организован кружок «Азбука экономики».  

Учитывая интересы детей, типичные для детей виды деятельности, мы соединили игру и 

обучение, что помогло обеспечить единство решения познавательных, практических и игровых 

задач. 

Дети очень любят сказки. Чтобы заинтересовать детей мы прочитали много сказок раз-

ных народов и выбрали из них моменты экономического содержания. Это способствовало то-

му, что дети учились находить элементы экономики в сказках и переносить их в современный 

мир. 

Такая вариативность в подаче содержания способствовала успеху детей в осмыслении 

нравственных, экономических проблем: бережливость по отношению к личному и обществен-

ному достоянию, трудолюбия, уважительного отношения к трудящемуся человеку, правильной 

позиции при приобретении вещей, учитывая и сочетая свои потребности с возможностями ро-

дителей.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, разработана анкета по опре-

делению экономических знаний, не только для детей, но также и для родителей. На родитель-

ских собраниях и в индивидуальных беседах мы пытались донести до родителей значимость 

работы по этому направлению. Были проведены консультации для родителей, открытые заня-

тия, обсуждения вопроса проходят в форме «Семейного кафе», используется форма работы как 

театр. 
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В семье дети чаще всего сталкиваются со многими сторонами экономической жизни. 

Ведь ребенок неотделим от жизненного функционирования семьи, её быта и повседневных за-

бот. Именно в семье, он приобретает первые экономические знания, приобщается к нуждам и 

потребностям семьи, познает соотношения понятий «работа» (мама работает, папа на работе) и 

«деньги» (мама и папа работают и получают деньги), узнает, для чего нужны деньги, вместе с 

родителями знакомится в реальной жизни с процессами купли – продажи, понятиями «мага-

зин», «рынок». Часто ребенок сам принимает участие в процессе купли продуктов, товаров 

(подает в кассу деньги, получает чек, сдачу). Из опыта работы с родителями стало известно, что 

дошкольники по поручению родителей самостоятельно ходят в магазин и покупают предметы 

первой необходимости. Такого рода поручения они выполняют очень охотно, так как реально 

приобщаются к миру взрослых, чувствуют себя участниками общих семейных дел и забот. Ра-

ботая со старшими дошкольниками, можно сделать вывод, что дети очень хорошо чувствуют 

многие стороны экономической действительности, благодаря приобщению к повседневным 

делам семьи. Оказалось, что они хорошо представляют границы экономических возможностей 

семьи, её достаток и примерный уровень потребностей соответственно семейным доходам. Де-

тям предлагалось (индивидуально) представить себе семейную ситуацию: «Ты будешь испол-

нять роль папы (мамы) и сегодня у тебя день зарплаты. Надо пойти в магазин и купить всё, что 

нужно твоей семье. Все, что нарисовано на этих картинках, как бы настоящее. Как ты думаешь, 

что можно купить на полученные деньги? Оказалось: все дети очень хорошо сориентировались 

в потребностях своей семьи и самое главное, в своих возможностях. У большинства из них вы-

бор был приблизительно одинаков, то есть, ребята покупали предметы первой необходимости. 

В работе использовался пример родителей, старших сестер и братьев. Важна при этом нравст-

венная установка на материальные и духовные ценности самых близких ребенку людей, их от-

ношения к деньгам, вещам, труду. 

Работая с детьми, на практике убедились, что многие предпосылки будущей экономиче-

ской деятельности закладываются очень рано, и, если не сформировать их своевременно, могут 

проявиться негативные стороны в поведении детей – небрежность, неряшливость, безразличие 

к испорченным вещам, книгам, игрушкам, к материалам для игр и занятий, а иногда и неоправ-

данные потребности, нарушается процесс правильной ценностной ориентации. Учитывая, что 

ведущая детская деятельность дошкольников – это игра, работа в ДОУ проводилась в игровой 

форме. Использовались сказочные персонажи: гном Эконом, Белка, герои мультфильмов. Уча-

стие детей в специально созданных ситуациях, способствовало приобретению определенного 

опыта. Когда разыгрывали сказку «Три поросенка», дети узнали о разнообразных природных 

ресурсах, которые использовались для строительства жилища. Уточняли с детьми, какие другие 

природные ресурсы могли использовать поросята для строительства домов, если бы они жили в 

разных уголках России или земного шара. Расширяли представления детей о разнообразии спо-

собов использования природных ресурсов через чтение детских произведений: С. Маршака 

«Откуда стол пришел?», Баркова А. и Р. Сурьяновой «Откуда пришла книга?», сказки Е. Пер-

мяка «Семьсот семьдесят семь мастеров», «Некрасивая елка» и другие. 

В работе с детьми широко используем дидактические, настольно-печатные игры, в кото-

рых закрепляем полученные знания. В игре «Волшебное дерево» происходит закрепление зна-

ний детей в арифметических действиях: сложение, вычитание. Дети знакомятся с составом мо-

нет. Игра «Денежное домино» формирует у детей бережное отношение к монетам, умению их 

правильно использовать, закрепляет состав числа; «Помоги Буратино найти монету» - дети зна-

комятся с составом монет, их хранением и правильным использованием. Настольно – печатная 

игра «Банк» раскрывает для детей смысл вложения денег на хранение и использование их сбе-

регательным банком. 

Широко используем в работе театрализованную деятельность. 

В спектаклях по книге Смирновой Т. «Белка и компания» дети, взяв на себя роли героев 

произведения – хозяюшка и хлопотунья Белка, рассудительный Ежик, приветливый и безотказ-

ный Мышонок, хвастунишка и лакомка Лис хотят совсем немного. Жить в достатке, без трево-
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ги и страха, получать за свой труд хорошее вознаграждение. Они пробуют хозяйничать и так и 

эдак. Однако, это очень не просто. Особенно, если жадный и завистливый Филин все время чи-

нит им препятствия. Чтобы вести свое хозяйство разумно, чтобы не потерять все разом, а ока-

заться в выигрыше, нашим детям приходилось постоянно думать, считать, планировать. В про-

цессе театрализованной деятельности дети сдружились, научились выслушивать друг друга, не 

перебивать, учитывать мнения других, быть доброжелательными – т.е. у них сформировались 

навыки ведения дискуссии. Поддерживая, и выручая друг друга, дети старались понять, как 

действуют основные экономические законы. А главное дети поняли, что не надо гнаться за на-

живой, надо поступать всегда по совести. Добрая дружба и точный расчет – вот и весь секрет. 

Особый интерес дошкольники проявили к рекламе. 

Рекламные ролики, яркие и красивые, привлекли их внимание. Знакомство детей с рек-

ламой, мы начали с профессий людей, работающих в ней, подбора и рассматривании рекламы 

детской игрушки, сладостей, одежды, разыгрывали перед детьми проблемные ситуации, как и 

что можно узнать о товаре, как выгодно, с пользой для себя продать или купить товар, задавали 

детям вопросы поискового характера. Дети сравнивали варианты ответов, решений и выбирали 

наиболее удачный, рациональный. Подводили детей к выводу: о товаре можно узнать с помо-

щью рекламы, что реклама должна быть привлекательной, краткой, понятной, способной выде-

лить самое главное, лучшее в товаре. Огромное удовольствие дети получают в придумывании 

рекламы. Они понимают, что придумать рекламу важно, но еще надо совместно с художником-

оформителем изобразить задумку. Дети на собственном опыте наблюдают за процессом рож-

дения рекламы. 

В работу были задействованы и родители. Они вместе с детьми придумывали рекламу 

своей любимой игрушки, книги, конфетки. 

Специально для закрепления знаний детей об экономике, педагоги нашего ДОУ разрабо-

тали ряд логических заданий: это кроссворды, занимательные задания, требующие размышле-

ния, усидчивости, задачи на развитие творческого мышления с экономическим содержанием, 

ребусы, тесты (задания) на закрепление знаний по экономике.  

Пословицы и поговорки включались во все время обучения детей экономике, так как они 

способствуют воспитанию уважения к труду, трудолюбия, расчетливости, бережливости. По-

словицы и поговорки способствуют формированию человека – хозяина, а это основной резуль-

тат экономического воспитания. 

Выстраивая такую систему работы с детьми старшего дошкольного возраста по форми-

рованию экономических знаний, можно говорить о положительных результатах. Дети с удо-

вольствием и большим интересом выполняют действия, связанные с денежными операциями, 

рассказывают о том, что они видели в магазине, как рассчитываются за товар. Дети становятся 

более самостоятельными, общительными, не боятся обращаться к продавцу, описывают свои 

ощущения во время покупки. У детей появилась потребность разбираться в предлагаемых то-

варах (по качеству и по цене). Воспитаны разумные потребности с учетом возможностей роди-

телей. Изменилось отношение родителей к детям и педагогам. Родители поняли, что детям 

можно доверять: отправляя в магазин, дети правильно купят товар и принесут сдачу. 

Проведенная работа способствовала тому, что дети не только получили определенные 

экономические знания, у них расширился экономический словарь, они владеют экономически-

ми терминами, умеют их правильно применять в разговоре. Полученные знания и умения дети 

успешно применяют в повседневной жизни. Дети правильно ведут себя в реальных жизненных 

ситуациях, у них развиты разумные потребности. 

Одними занятиями задачу экономического воспитания дошкольников не решить: эконо-

мическое направление должно присутствовать во всех видах детской деятельности, во всех ре-

жимных моментах, в общении педагога с детьми, в работе с семьей. 

Работу по экономическому воспитанию дошкольников важно вести последовательно и 

систематически, только тогда детский сад совместно с семьей сможет заложить азы экономиче-

ского воспитания ребенка, подготовить его к дальнейшей, взрослой жизни.  



ISSN 2222-1484                                 ɸʢʪʫʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʥʘʫʢ 

__________________________________________________________________________________ 
 

39 

ɹʠʙʣʠʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʡ ʩʧʠʩʦʢ 

 

1.Албу З. Воспитываем бережливых // Дошкольное воспитание. 1989. – № 6. 

2.Кларина Л.М. Экономика и экология для малышей // Обруч. – 1997. – № 4. 

3.Кларина Л.М. Уроки гнома Эконома и феи Экологии. – М.: Вита-пресс, 1995. 

4.Катюсова И.М. Лукьянова Р.С. Экономика в сказках и играх: Пособие для воспитателей, 

Н.Новгород, 1994. 

5.Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране «Экономика». – М.: Триада,1992. 

6.Меньшикова О.И. Попова Т.Л. Экономика детям, большим и маленьким. – М. 1994. Выпуск 1-4. 

7.Шабельник Е.С, Рубе В.А. Зачем нужны налоги. – М.: Вита-пресс, 2000. 

8. Шатова А.Д. Программа «Дошкольник и экономика». 

 

Статья поступила в редакцию 30.09.2014. 

 

 

ɹʈʋʅʎɽɺɸ ʆʣʴʛʘ ʉʝʨʛʝʝʚʥʘ – старший воспитатель, Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 31 «Колосок» 

г. Волжского Волгоградской области. 

 

ʌɽʉɽʅʂʆ ʅʘʪʘʣʠʷ ʀʚʘʥʦʚʥʘ ï воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 31 «Колосок» г. Волжско-

го Волгоградской области. 

 

***  

 

UDC 373 

O.S. Bruntseva, N.I. Fesenko 

 

SYSTEM OF WORK ON FORMATION OF ECONOMIC KNOWLEDGE  

AT THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

 

In the changing conditions of modern public life continuous economic education and education needs to 

be begun with preschool age when children gain primary experience in the elementary economic relations. In 

article the system of work of preschool institution on formation at children of bases of economic knowledge 

reveals. 

 

Keywords: preschool education, economic knowledge, development. 

  



ʅʦʚʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ. 2014. ˉ 10 (43).                                                                        ISSN 2222-1484 

__________________________________________________________________________________ 

 

40 

УДК 378 

ɽ.ɺ. ʐʤʘʢʦʚ, ʆ.ɺ. ʂʦʟʳʨʝʚʘ 
 
 

 

ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

С МИОПИЕЙ СЛАБОЙ СТЕПЕНИ И СПАЗМОМ АККОМОДАЦИИ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʦʪʨʘʞʝʥʳ ʧʦʜʭʦʜʳ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʚʦʧʨʦʩʘʤʠ ʜʦʟʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʬʠ-

ʟʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʛʨʫʟʢʠ ʫ ʩʧʦʨʪʩʤʝʥʦʚ ʩ ʤʠʦʧʠʝʡ ʠ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʨʝʘʙʠ-

ʣʠʪʘʮʠʠ ʫ ʩʧʦʨʪʩʤʝʥʦʚ ʩ ʤʠʦʧʠʝʡ ʜʣʷ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʱʝʥʠʷ ʫʭʫʜʰʝʥʠʷ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʟʨʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʘʥʘʣʠʟʘʪʦʨʘ.  

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʤʠʦʧʠʷ, ʩʧʦʨʪ, ʩʧʦʨʪʠʚʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ, ʩʧʦʨʪʠʚʥʘʷ ʨʝʘ-

ʙʠʣʠʪʘʮʠʷ. 

 

Традиционно принято считать, что спортсмены – самые здоровые люди. Огромное число 

работ, посвященных физической культуре и спорту, показывают положительное влияние на 

организм человека физических упражнений. Вместе с тем, это – люди, которые испытывают 

огромные мышечные нагрузки и даже перегрузки, чрезмерные нервно-психические напряже-

ния, они оказываются в условиях различных перепадов температур, атмосферного давления, 

действия радиации, различных токсических веществ, подвержены инфекциям. Кроме того, су-

ществует целый перечень заболеваний и зачастую случается так, что физические нагрузки спо-

собствуют их более быстрому проявлению или прогрессированию. Например, речь может идти 

о миопии. Таким образом, здоровье спортсменов заслуживает пристального внимания и должно 

быть в основе занятий физическими упражнениями. Вместе с тем, проблемам здоровья спорт-

сменов традиционно неоправданно мало уделяется внимания, а вопросам спортивной реабили-

тации и того меньше. 

В каждом виде спорта есть свои особенности. Так для бейсболистов, например, очень 

важна в первую очередь динамическая острота зрения. Для баскетболистов, в свою очередь, 

очень важна острота зрения и отсутствие в анамнезе травм и заболеваний глаза, поэтому к от-

бору данных спортсменов врачи более критически чем среди представителей других видов 

спорта из-за повышенного риска поверхностных травм или эрозий роговицы. Однако, при 

этом, как показывает опыт, многие баскетболисты, имеют остроту зрения менее 20/20.  

Для многих видов спорта большой практический интерес может представлять то, что в 

некоторых условиях человек может повысить точность зрительной фиксации движущегося 

объекта. Обычно прослеживающие движения глаз несколько запаздывают по отношению к 

движению стимула из-за существования скрытого периода реакции. В то же время способность 

преодолевать это запаздывание обусловлена степенью «предсказуемости» движения визуаль-

ного стимула. Такое прослеживание вызывается уже не реальным стимулом, а какими-то его 

следами, сохранившимися в памяти человека. 

Эффективность спортивной деятельности во многом зависит от способностей спортсмена 

управлять своим состоянием и поведением в экстремальных условиях соревнования. Данные 

способности невозможно себе представить без оптимального характера работы зрения. 

Занятия тем или иным видом спорта при миопии определяется прежде всего возможно-

стью и допустимым видом оптической коррекции. Вместе с тем сложилась и противоположная 

тенденция не допускать детей с близорукостью к занятиям спортом, исходя из того, что физи-

ческие перегрузки и сотрясения тела могут способствовать кровоизлияниям и разрывам сетчат-

ки. 
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Однако нет прямых доказательств связи этих осложнений с занятиями спортом. Наобо-

рот, есть наблюдения о более благоприятном течении миопии, с меньшим темпом ее прогрес-

сирования у спортсменов. 

Лица с близорукостью до недавнего времени были в значительной мере ограничены в 

выборе спортивной карьеры, поскольку миопия в 1,0 дптр уже снижает не корригированную 

остроту зрения в среднем до 0,3 дптр, а пользование очками в большинстве видов спорта не 

допускается. Расширяет спектр возможных видов спорта при аметропиях контактная коррек-

ция. Контактные линзы позволяют лицам с аметропиями заниматься играми с мячом, велоспор-

том, многими видами легкой атлетики. Создаются специальные спортивные очки из пластиче-

ских материалов. 

Другой путь «спортивной реабилитации» – рефракционные операции на роговице. При 

занятиях спортом основную опасность представляет возможность отслойки сетчатки. 

Правильно построенная тренировка, с учетом индивидуальных особенностей спортсмена, 

не оказывает отрицательного воздействия на организм. 

Современный спорт характеризуется чрезмерно высокими нагрузками, что предъявляет 

высокие требования ко всем органам и системам организма. Его адаптационные механизмы 

активизируются пропорционально нагрузкам при правильной организации тренировок. Однако 

у спортсменов может происходить срыв адаптации на высоте тренировочных нагрузок, и, как 

правило, в наиболее «слабом» звене организма или системе, больше всего работающей. Учиты-

вая это, для спортсменов является важным знание, как слабых звеньев, так и систем, получаю-

щих наибольшую нагрузку при занятиях спортом, систем, обеспечивающих высокий спортив-

ный результат. «Слабые» системы организма могут проявлять себя независимо от вида спорта, 

но, как правило, на высоте спортивной формы, когда организму предъявляются самые высокие 

требования, когда спортсмен должен реализовать свои возможности. 

В последнее время на спортивных аренах появляется все больше близоруких спортсме-

нов. По нашим данным, в разных видах спорта занимается от 1,3% до 20,1% близоруких спорт-

сменов, и в связи с этим является актуальной проблема организации занятий с ними. 

Последние исследования показали, что многие близорукие люди могут заниматься спор-

том и достигать высоких спортивных результатов, при этом, не ухудшив своего зрения, а ста-

билизировав его. Однако тренерам совместно с врачами необходимо производить правильный 

отбор близоруких спортсменов и обеспечить индивидуальный подход к ним в процессе спор-

тивных тренировок. Хорошо налаженные консультации спортивных врачей и офтальмологов, 

использование восстановительных мероприятий тренировочного процесса позволят многим 

близоруким спортсменам заниматься избранным видом спорта, а главное стабилизировать про-

грессирование миопии. 

При решении вопроса о целесообразности дальнейших занятий спортом необходимо, 

прежде всего, строго учитывать возраст, степень миопии и ее прогрессирование, вид спорта, 

квалификацию и способности спортсмена. На этапе первичного отбора принято не допускать в 

ДСШ и СДЮСШ детей с близорукостью. Однако этим правилом нередко пренебрегают трене-

ры, и юный спортсмен идет по спортивному пути вплоть до сборных команд страны. Но оф-

тальмологи категорически запрещают продолжать тренировки близоруким спортсменам, не 

учитывая порой динамику прогрессирования миопии за эти годы. А она, чаще всего, благопри-

ятная. Например, пришел мальчик в спорт с миопией в 4 диоптрии, занимался им 5-6 лет, во-

шел в состав юношеской сборной команды страны. За эти годы близорукость повысилась у не-

го до 5,5 диоптрий, и офтальмологи, согласно инструкции, запрещают ему дальнейшее занятие 

спортом. Между тем в результате занятий спортом прогрессирование миопии практически пре-

кратилось и за спортсменом необходимо всего лишь более частое наблюдение – не реже одного 

раза в месяц. Иногда в виде исключения спортсмены с близорукостью 6-7 диоптрий оставались 

в составе сборных команд страны. Для них разрабатывались индивидуальные методики трени-

ровок, соответствующая коррекция зрения и необходимая восстановительная терапия. Нередко 

эти спортсмены достигали самых высоких результатов на чемпионатах страны, Европы и мира. 

Их спортивное долголетие продолжалось еще от 4 до 6 лет, а миопия оставалась на том же 
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уровне. Речь идет, конечно, о случаях с не осложненной близорукостью. Таким образом, оф-

тальмологам тоже необходимо придерживаться индивидуального подхода к близоруким спорт-

сменам, делая заключение об их дальнейших занятиях спортом. 

Одной из основных задач при подготовке спортсменов с близорукостью во всех видах 

спорта является сохранение функции зрения путем улучшения кровообращения глазного ябло-

ка, укрепления его мышечно-связочного аппарата и склеры. Доказано, что физические упраж-

нения общеразвивающего характера опосредованно улучшают функциональные возможности 

глаза, однако этого недостаточно. В тренировочные занятия необходимо включать специаль-

ные упражнения для наружных и внутренних мышц глаз. Сейчас спортсмены тренируются 2-3 

раза в день. Перед каждой тренировкой они проводят разминку в течение 15-20 мин., в которую 

необходимо включать упражнения для мышц глаз. В заключительной части тренировки следу-

ет использовать такие специальные упражнения как зажмуривание с разной силой, а также час-

тое моргание. В одно тренировочное занятие можно включать до 10-12 упражнений для мышц 

глаз с числом повторений каждого от 6 до 10. 

Таким образом, грамотно составленная и подготовленная физическая реабилитация 

вполне благотворно сказывается на аккомодационном аппарате зрительного анализатора. 
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SPORTS REHABILITATION ATTRIBUTES OF YOUNG ATHLETES WITH MILD MYOPIA  
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The article reflects the approaches related to the issues of dosing exercise in athletes with myopia and 
adequate physical rehabilitation of athletes with myopia to prevent deterioration of the health status of the visual 
analyzer. 
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ʅ.ɸ. ɺʦʣʦʢʠʪʠʥʘ, ʌ.ʅ. ʀʚʘʥʦʚ
 
 

 

«ГРОЗНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРЕВА» В ПЕСЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ  

НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʘʥʘʣʠʟʠʨʫʝʪʩʷ ʧʝʩʝʥʥʳʡ ʬʦʣʴʢʣʦʨ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʛʫʙʝʨʥʠʠ ʩ 

ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʚʳʷʚʣʝʥʠʷ ʚ ʥʝʤ ʨʝʘʣʠʡ ʚʦʝʥʥʦʡ ʩʣʫʞʙʳ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʠʤʧʝʨʠʠ 

XVIII-XIX ʚʚ. ɺʳʷʚʣʝʥʳ ʩʦʭʨʘʥʠʚʰʠʝʩʷ ʚ ʥʘʨʦʜʥʦʡ ʧʘʤʷʪʠ ʜʝʪʘʣʠ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ 

ʩ ʥʘʙʦʨʦʤ ʥʘ ʚʦʝʥʥʫʶ ʩʣʫʞʙʫ ʠ ʝʸ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʝʤ, ʦʪʥʦʰʝʥʠʝʤ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʢ 

ʥʝʡ, ʩʜʝʣʘʥʳ ʚʳʚʦʜʳ ʦ ʧʨʠʯʠʥʘʭ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʭ ʧʦʜʦʙʥʦʛʦ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʠʥ-

ʬʦʨʤʘʮʠʠ ʚ çʩʦʣʜʘʪʩʢʠʭè ʧʝʩʥʷʭ, ʟʘʧʠʩʘʥʥʳʭ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ 

ʛʫʙʝʨʥʠʠ.  

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʚʦʝʥʥʘʷ ʩʣʫʞʙʘ, ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʘʷ ʛʫʙʝʨʥʠʷ, ʧʝʩʝʥʥʳʡ 

ʬʦʣʴʢʣʦʨ, ʩʦʣʜʘʪʩʢʠʝ ʧʝʩʥʠ, ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʘʷ ʧʘʤʷʪʴ, ʨʝʢʨʫʪʯʠʥʘ. 

 
Устное народное творчество содержит в себе отражение различных элементов повсе-

дневной жизни и сохраняет память о многих событиях прошлого, пусть и в неявной форме. В 
русском фольклоре одной из излюбленных тем является тема «солдатчины» и «солдатской до-
ли». Песни, собранные на территориях Архангельской губернии, которая включала в себя и 
бассейны рек Мезень и Печора, содержат интересные сведенья о солдатской службе, армии, 
рекрутских наборах и многом другом. В опубликованных сборниках [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] эти песни 
подразделяют на разные категории, в том числе, воинские, рекрутские, солдатские, историче-
ские, балладные, эпические, походные и т.д.  

Выделение данных категорий весьма условно и зависит от мнения составителя сборника. 
Цель данного исследования – выявить отражение реалий военной службы в Российской импе-
рии кон. XVIII -XIX  вв. в песенном фольклоре населения Архангельской губернии. В данном 
случае, наиболее уместным представляется объединить все песни из разных категорий в одну 
общую группу «солдатских песен», однако, отделив категорию песен исторических, поскольку 
по содержанию и настроению они отличаются от остальных, их анализу стоит посвятить от-
дельное исследование.  

Как отмечает Н. П. Леонтьев, солдатские песни образуют особый цикл народной поэзии. 
Уже при первых Романовых московские полки, сформированные из наемных «людей военного 
ремесла», стали пополняться людьми из народной массы. А в петровское время солдатчина 
стала заметным явлением в народной жизни: солдатская служба была иначе «грозной службой 

                                                           
© Волокитина Н.А., Иванов Ф.Н., 2014.  

 
DOI: 10.15350/2222-1484.2014.10.0008 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-31-01201 «Восприятие 

армии и военной службы населением Европейского Севера России в XIX-начале XX вв.». 



ʅʦʚʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ. 2014. ˉ 10 (43).                                                                        ISSN 2222-1484 

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

государевой». Она отрывала молодежь от близкой для нее среды на долгие годы. Казарменная 
невеселая жизнь рождала невеселую солдатскую песню. История русского солдата – в русских 
песнях [2, c. 10]. Однако, как было выявлено исследователями, солдатские песни далеко не все-
гда сочинялись, сохранялись и бытовали только в солдатской среде. Так многие вариации исто-
рических песен, содержащие массу подробностей по конкретным военным кампаниям, на Ме-
зени были записаны в исполнении хора, состоящего исключительно из женщин средних лет [8, 
с. 75]. «Солдатские» песни бытовали и среди мирного населения, вероятно, с этим связан и тот 
факт, что наибольшее число подробностей о службе в армии, связаны, прежде всего, с рекрут-
скими наборами, о самой службе данных значительно меньше. 

«Солдатские» песни бытовали и среди мирного населения, вероятно, с этим связан и тот 
факт, что наибольшее число подробностей о службе в армии, связаны, прежде всего, с рекрут-
скими наборами, о самой службе данных значительно меньше. В целом, солдатские песни с 
большой художественной силой и точностью передают местные бытовые подробности, связан-
ные со службой в армии, можно на песенном материале проследить и региональные особенно-
сти. 

Военная служба начинается с набора в армию, описание данной процедуры в песнях на-
селения Архангельской губернии встречается нечасто, однако, здесь зафиксированы подробные 
сведенья об этой процедуре. В одной из песен практически досконально расписаны все детали: 
«Во лужках парня схватили, ручки, ножечки связали, / Ручки, ножечки связали, во тележечки 
бросали,/ Во тележечки бросали, в Мезень город отвозили, / В Мезень город отвозили, во при-
емну заводили, /Во приемну заводили, по под меру становили,/По под меру становили, У Вань-
ки лоб забривали./Ванька плакал и рыдал, русы волосы сбирал,/ Русы волосы сбирал, в коро-
бельны плат вязал» [6, с. 133]. Это очень точное описание, упомянута доставка в присутствие – 
зачастую, действительно насильственная, затем процедура осмотра, бритье лба рекруту, при-
знанному годным к службе (практиковалось в 1757-1862 гг., причем со второй половины 1840-х 
годов – только для рекрутов, склонных к побегу или уже сбежавших). Интересен также упомя-
нутый обычай хранить срезанные волосы. Среди песен Архангельской губернии встречается 
еще один текст с упоминанием Мезени: «Ручки-ножечки связали,/…/В Мезень город отослали./ 
Ко приемной привозили/…Его бритвой подобрили, /Русы волосы сымали» [1, с. 166]. Действи-
тельно, в Мезени работало уездное рекрутское присутствие. Однако, здесь более интересен 
сюжет про связанные руки-ноги, такое практиковалось часто, особенно для тех рекрутов, кото-
рых подозревали в возможности побега. Рекрутов и «подставных» к ним, всегда везли или вели 
к месту приема под конвоем членов общины – «провожатых». На ночевку рекрутов запирали в 
помещении под караулом. 

В песнях Архангельской губернии нет данных об одном из двух вариантов исправления 
рекрутской повинности – жеребьевой системе, которая начала вводиться в России дополни-
тельно к традиционной очередной системе с конца 1830-х годов. По-видимому, это связано с 
тем, что жеребьевая система начала вводиться в губерниях Европейского Севера значительно 
позднее, чем по стране, в целом. Исключение составляет песенный мотив, где передаются раз-
мышления родителей о своих трех сыновьях, кого из них отдавать в армию. Старшего и сред-
него отдавать не хотят, поскольку они женаты, у них семья, значит, придется отдавать младше-
го, однако, он не согласен, но по жребию иди служить предстоит ему [2, с. 164]. Сюжет встре-
чается повсеместно на территории Европейского Севера России и отражает реалии того време-
ни, поскольку по Рекрутскому уставу 1831 г., в рамках традиционной очередной системы отда-
чи рекрутов если все дети были женаты, то рекрут выбирался по воле родителей, а если не бы-
ло общего согласия, то рекрут выбирался жребием. 

Сведений касательно самой службы в армии в песенном фольклоре Архангельской гу-
бернии значительно меньше, чем, например, в тех же сказках [ср. 8]. Однако достаточно часто 
встречаются упоминания об оружии и амуниции. В песнях фигурируют из вооружения «ру-
жье», «сабля», «штыки» [2, с. 174,175, 3, с. 175, 340, 1, с. 417], «пушки с ядрами» и «пушка вер-
стовая» [2, с. 155], также упоминается револьвер («Леворьеры в кобурах») [3, с. 340], пули 
[2, с. 175], картечь [2, с. 175, 3, с. 337], порох черный [3, с. 170]. Все упомянутое было принято 
на вооружение в русской армии, правда, в разное время. Так, шашка в русской армии была 
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принята на вооружение всех кавалерийских частей, артиллерийской прислуги и офицерского 
корпуса в 1881 году. Револьвер в русской армии был принят на вооружение в 1871 году. Воо-
ружались револьверами офицеры и солдаты (последние – в кавалерии и артиллерии, значитель-
но реже – в пехоте), а так же некоторые нестроевые чины. Черный порох – это дымный порох, 
который применялся в Русской армии до перевооружения 1890-х годов на магазинные винтов-
ки с новыми патронами на бездымном порохе. Из амуниции в песнях упоминаются, «фуражеч-
ка», «седло черкасское» [2, с. 167]. Интересно, что сочетание «седло черкасское» весьма рас-
пространенно в фольклоре, подразумевающее седло идеального качества, лучшее седло и часть 
обязательного «богатырского набора». Черкасские и русские седла были очень удобны для боя 
и именно в этом качестве вошли в фольклор [10, с. 184-185]. 

Основным героем данных песен является, естественно, солдат, причем в большинстве 
случаев – именно будущий солдат. Среди эпитетов, характеризующих солдата, чаще всего фи-
гурируют такие как «молодой», «безбородый», «холостой». Однако в одной песни есть такие 
строки: «Ох, да разудалый, солдат бравый, /Шестдесят четвертый год, /Да он назначен был в 
поход» [3, с. 334]. Если вспомнить продолжительность службы, а также возраст, в котором мо-
лодых ребят забирали в армию, то можно предположить, что в возрасте 64 лет этот солдат мог 
быть только на службе в инвалидной роте или команде – подразделении, куда направляли 
дряхлых или увечных солдат, которые не могли действовать ружьями, и где они должны были 
нести караульную службу в не самых важных местах. С другой стороны, в мирное время солда-
ты, выслужившие полностью положенный срок, обязательно увольнялись в отставку. Часть из 
них добровольно возвращалась на военную службу. В военное время отставка прекращалась и, 
кроме того, производился добровольный набор отставников на службу [11, 16-17]. В песне, 
скорее всего, речь идет именно о втором случае. 

Помимо солдат, в песнях фигурируют также «генерал», «офицер», «полковник» и даже 
«майор-полковничек» [1, с. 20, 417; 2, с. 164, 173; 3, с. 172]. Интересно, что последнего чина не 
существовало. Однако, если «полковник» часто фигурирует во многих песнях и сказках, то 
«майор» – практически нет. Чин майора интересен тем, что он существовал в Русской армии 
именно с таким названием в 1698-1716 и 1797-1884 гг. и был первым штаб-офицерским чином, 
предшествовавшим чину подполковника [12, с. 545]. Особенностью песен Архангельской гу-
бернии является упоминание высшего чина императорского флота – «адмирала» [5, с. 126]. В 
целом, в песенном фольклоре Архангельской губернии прослеживается устойчивая морская 
тематика, что неудивительно, поскольку именно жителей этой губернии отправляли на службу 
во флот. По этой причине именно здесь во многих песнях фигурируют «матросы», в частности, 
здесь встречается сюжет, который можно отнести к эпохе Петра Первого, про то, как матрос 
снастит корабль [5, с. 125]. А в песне «Мы не песню-то пели, брацы, а горе мыкали» само дей-
ствие проходит в море, фигурирует червлен корабль, шлюпочки, полковничек в синем море [2, 
с. 168]. Еще при Петре Великом были установлены специальные воинские морские чины, одна-
ко, особенности службы на море привели к тому, что в течение XVIII  – XIX  вв. были образова-
ны корпуса специалистов артиллерии, штурманов и инженеров-кораблестроителей, офицерам 
которых были присвоены сухопутные чины. Кроме того, в составе ВМФ до 1860-х гг. были 
специальные «ластовые экипажи», офицеры которых тоже имели сухопутные звания, командо-
вали портовыми и каботажными судами, занимали нестроевые должности на берегу и на фло-
тах слыли, как малообразованные любители спиртного [13]. Примечательно, что в указанной 
песне по сюжету «полковничек» впервые оказался в море, ему стало плохо («помутились у 
полковничка очи ясны») и он «полетел за борт», а затем, когда его спасли, «просыпался трои 
суточки, от тяжелой от хмелинушки пробуждаться стал» [2, с. 168-169]. Чувствуется, что «пол-
ковничек» – предмет насмешек и осуждения матросов. Вероятно, что в основе этой песни ле-
жит какой-то конкретный случай. Песня восходит к старинным рекрутским, но сложена в мат-
росской среде [7, с. 55]. Так в вариации этой песни, записанной в селе Койда, есть даже назва-
ние конкретного коробля – «Сокол» [7, с. 64]. 

Встречаются в песенном фольклоре Архангельской губернии и весьма редкие сведенья. В 
одной песне прослеживается жалоба на скудное питание в русской армии, рассматриваемого 
периода: «Воспитаньице – да сухари-вода, /Сухари-вода – солдатам еда» [2, с. 175]. В другой 
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песне упоминается о получении солдатами, после успешных военных действий, «провианта», а 
также упоминается выдача «зеленого вина» [3, с. 337]. «Зеленое вино» – водка, до 1908 года в 
военное время и во время учений, лагерных сборов полагалось выдавать нижним чинами по 
одной чарке (160 г.) 3 раза в неделю, нестроевым – по 2 раза в неделю. В мирное время – по 
праздникам (15 чарок в год всего) и по особому приказу командира после тяжелых учений, па-
рада или в качестве награды за образцовую службу или выполнение задания. Дополнительной 
наградой была «двойная чарка». С 1908 г. выдача водки в мирное время была отменена.  

В песенном фольклоре Архангельской губернии прослеживается еще одна тема, которая 
не встречается в песнях других регионов Европейского Севера России. Речь идет об учениях. 
Так, в одной песне говорится о том, что «русски командиры со ученьца идут» [3, с. 73], в дру-
гой встречается вариация на тему: «Как наши ротные ребята-командиры/ Да со ученьица идут» 
[5, с. 117]. В другой песне присутствует масса подробностей: «У солдата сердце мрет, 
/Сердечко чувствует поход:/ Летом в лагерях стоять, /Поутру рано вставать, /Черный мундир 
одевать, /На ученье поспешать. /Нам ученьеце – мученье, /Очень плечам тяжело. /Штык вин-
товку подают /И под рыло нам дают» [2, с. 176]. Интересно, что в этих строчках поэтически 
отражено реальное положение дел в российской императорской армии. Со времени Екатерины 
II для обучения войск летом проводились лагерные сборы, когда отрабатывались действия рот, 
батальонов и более крупных формирований войск (линейные учения). Летом же устраивались и 
войсковые маневры. Примечательно, что все маневры вплоть до конца ХIХ в. проводились 
только летом, зимой обучение войск велось только в местах их расквартирования. Первые зим-
ние маневры прошли в Петербургском военном округе в 1897 г. [14, с. 90]. C конца XVIII  в. и 
особенно в первой половине XIX  вв. большое значение в Русской армии придавалось слажен-
ным действиям крупных масс войск, которые оттачивались до автоматизма. Дело дошло до то-
го, что накануне Крымской войны нижних чинов обучали лишь для смотра, упражнения в по-
левой службе расценивались офицерами и солдатами, как излишние мучения, поскольку на 
смотрах поверке не подлежали [15, с. 419]. Методы обучения во второй трети XVIII-XIX вв. 
зачастую сводились к муштре, в армии часто применялись телесные наказания за ошибки при 
обучении, заметно усилившиеся во второй половине 30х – 50х годах XIX в. Жестокое отноше-
ние к солдатам и рукоприкладство начальников по отношению к нижним чинам в XVIII- пер-
вой половине XIX вв. были распространенными явлениями в русской армии, с которым боро-
лись отдельные военачальники, но не всегда успешно. 

Интересные сведенья встречаются в песнях Мезени, в нескольких песнях говорится о 
«письме грамоте» и даже о «скорописной телеграмочке» [4, с. 247]. Такие песни чаще всего 
поются от имени родни, например, сестры, и содержат просьбу не забывать. Известно, что по-
давляющее большинство рекрутов было неграмотным, отдельные командиры и офицеры вели 
их обучение грамоте, однако целенаправленно и систематически такая работа началась в вой-
сках только в пореформенную эпоху, в ходе военных реформ Д. А. Милютина. Первая между-
городная телеграфная линия в России между Петербургом и Москвой открылась в 1852 г., за-
тем телеграфная сеть строилась очень быстрыми темпами по всей стране. Соответственно, в 
песне с «телеграмочкой» отражены реалии пореформенной эпохи.  

Наконец, хорошо заметно, что в «солдатских» песнях Архангельской губернии отноше-
ние к военной службе и рекрутчине весьма негативное, «солдатская доля» видится как тяжкая 
повинность. Так в одной песни поется: «Не растет трава, не вянет, служба царска долго тянет./ 
Ни за деньги, ни за плату не пойдет парень в солдаты» [6, с. 133]. Еще более пронзительно зву-
чат слова другой песни: «Уж и есть ли, братцы-ребятушки, /На свете такая мать, /Чтобы отда-
вала сына в солдаты /Да не заплакала?» [2, с. 169]. Действительно, условия службы были тяже-
лыми – муштра, плохие бытовые условия и питание, медицинское снабжение. В армии были 
большие потери в личном составе – боевые и не боевые от болезней, плохого питания и тяже-
лых условий службы [15, c. 415, 437, 440, 442 – 454; 16, c. 15-16, 18-22].  

Как можно видеть, в песенном фольклоре Архангельской губернии сохранилось много 
исторических деталей, связанных со службой в российской императорской армии XVIII -XIX  
вв. Заметно, что в «солдатских» песнях, зачастую формировавшихся в «гражданской» среде, 
сохранились те детали, которые наиболее волновали местное население, прежде всего, проце-
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дура набора в и отправки новобранцев в армию. Сохранившиеся в песнях детали (рекрутские 
присутствия, насильственная доставка, бритье лбов), указывают, что характерно, на эпоху рек-
рутской повинности. Интересно, что в данном случае существенная особенность рекрутской 
повинности в Архангельской губернии – право откупа – никак не отражена в песнях. Этот факт 
можно объяснить тем, что большинство сюжетов песен, посвящены «рекрутам», тем, кто все же 
в результате должен был идти в солдаты. Сама служба в вооруженных силах описывается в 
песнях менее подробно, но и здесь имеются интересные детали (вооружение, униформа, воин-
ские чины, боевая учеба). Заметно напластование различных исторических эпох, поскольку 
многие детали относятся уже к эпохе всесословной воинской повинности. В то же время, здесь 
нашло отражение и особое место Архангельской губернии в системе комплектования, посколь-
ку рекруты из нее направлялись на службу, преимущественно, на военно-морской флот. С этим 
связано появление в песнях наименований некоторых морских чинов (адмирал) и сюжетов, свя-
занных со службой на военных кораблях. В целом же, в песнях Архангельской губернии про-
слеживается явно негативное отношение к службе в царской армии как к тяжелой повинности, 
что характерно для «солдатских» песен на всей территории Европейского Севера России. 
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"TERRIBLE SERVICE MONARCHIC" IN SONG FOLKLORE  
OF THE POPULATION OF THE ARKHANGELSK PROVINCE 

 
In article the song folklore of the Arkhangelsk province from the point of view of identification is 

analyzed in is mute realities of military service in the Russian Empire the XVIII-XIX centuries. The details 
which remained in national memory connected with a set on military service and its passing, the population 
attitude towards her are revealed, conclusions are drawn on the reasons and features of similar saving of 
information in the "soldier's" songs which are written down in the territory of the Arkhangelsk province.  

 
Keywords: military service, Arkhangelsk province, song folklore, soldier's songs, historical memory, 

recruitment. 
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УДК 908 

ɼ.ɺ. ʂʠʙʘ
 
 

 

ТВОРЧЕСКАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКОВ 

Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В 1950-1960-Е ГГ. 

 
ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʧʨʦʩʣʝʞʠʚʘʝʪʩʷ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʛ. ʂʦʤ-

ʩʦʤʦʣʴʩʢʘ-ʥʘ-ɸʤʫʨʝ ʚ 1950-1960-ʝ ʛʛ. ʈʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʪʚʦʨʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴ-

ʥʦʩʪʴ ʭʫʜʦʞʥʠʢʦʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʤʘʩʪʝʨʩʢʠʭ. ʆʧʨʝʜʝʣʷ-

ʝʪʩʷ ʚʢʣʘʜ ʩʢʫʣʴʧʪʦʨʦʚ ʠ ʞʠʚʦʧʠʩʮʝʚ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩ ʙʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʛʦʨʦʜʘ 

ʖʥʦʩʪʠ, ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʵʩʪʝʪʠʢʠ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʛ. ʂʦʤʩʦʤʦʣʴ-

ʩʢʘ-ʥʘ-ɸʤʫʨʝ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʊʦʚʘʨʠʱʝʩʪʚʦ ʭʫʜʦʞʥʠʢʦʚ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʝ ʤʘʩʪʝʨʩʢʠʝ, ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʩʦʚʝʪ, ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʘʷ ʵʩ-

ʪʝʪʠʢʘ. 

 

В середине 1950-х гг. начинается эпоха «оттепели». Данный период был значимым для 

советского изобразительного искусства, последнее обретало новые формы и иные возможно-

сти. Изобразительное искусство г. Комсомольска-на-Амуре в рассматриваемый период также 

вступает в новый этап своего развития. Городу Юности в начале 1950-х гг. требовались творче-

ские люди, способные заниматься оформительским трудом, благоустройством улиц, создавать 

живописные полотна великолепной дальневосточной природы. 

 Общественность города рассылала письма по всей стране, приглашая художников в г. 

Комсомольск-на-Амуре. В 1950-е гг. в город Юности приехали многие талантливые живописцы 

и скульпторы, которые связали с ним свою жизнь. В 1953 г. в г. Комсомольск-на-Амуре прибыл 

Е.В. Короленко. По приглашению первого художника города Г.А. Цивилёва из Биробиджана 

приехала семья Г.С. Ли Гирсу. В 1955 г. приезжают выпускники Ленинградского училища им. 

В. Мухиной – Н.П. Долбилкин, Н.С. Ивлева, С.В. Николин, А.Н. Буробкин. 

В связи с возросшими задачами строительства молодого города возникла потребность в 

художественно-производственных мастерских. В 1951 г. в г. Комсомольске-на-Амуре органи-

зуется Товарищество художников, получившее название «Всекохудожник». Вскоре в город 

приезжают художники Г.С. Зорин, Я.С. Куриленко, В.Л. Шкраб и др. Они активизируют работу 

Товарищества. В начале 1960-х гг. в нем начали работать известные скульпторы и живописцы 

Е.В. Короленко, Н.П. Долбилкин, Н. С. Ивлева, С.В. Николин, А.Н. Буробкин, Н.В. Иванов, А. 

И. Абросимов, Н.Л. Драчев, Н.Н. Муравлев, Н.Г. Заславский и другие. Впоследствии Товари-

щество художников преобразуется в художественно-производственные мастерские Художест-

венного фонда РСФСР. 19 сентября 1961 г. Исполнительный комитет городского Совета депу-

татов трудящихся города решил разместить мастерские для художников в мансардах строяще-

гося жилого дома отделения железной дороги [1]. 

Художники г. Комсомольска-на-Амуре регулярно принимали участие в городских, крае-

вых, республиканских выставках. Первая городская выставка была организована в 1952 г. С 

этой выставки началась творческая биография многих художников и фактическое существова-

ние художественных мастерских города. Музея в тот период еще создано не было, но для 

трансляции произведений искусства для граждан города в 1958 г. был организован день откры-

тых дверей творческих мастерских художников Г.С. Зорина, В.Л. Шкраба, Е.В. Короленко, 

Д.А. Гутова, Г.С. Ли Гирсу, Н.В. Иванова [2, с. 197]. Выставлено было более 300 работ. В этот 

день мастерские посетили свыше 400 человек трудящихся города.  

                                                           
© Киба Д.В., 2014. 
 

DOI: 10.15350/2222-1484.2014.10.0009 



ʅʦʚʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ. 2014. ˉ 10 (43).                                                                        ISSN 2222-1484 

__________________________________________________________________________________ 

 

50 

Представители изобразительного творчества г. Комсомольска-на-Амуре находились в 

штатном расписании таких учреждений и организаций, как театры и клубы, Дома культуры, 

промышленные предприятия, газеты, артели. Последние существовали в городе до 1956 г. В 

них наряду с бытовыми мастерские работали художественные цеха. Они, в основном, занима-

лись оформлением предприятий и учреждений города, изготовлением рекламы, вывесок.  

15 февраля 1963 г. Исполнительным комитетом Комсомольского-на-Амуре городского 

Совета депутатов трудящихся было принято решение об открытии Дома Народного творчества 

(на общественных началах) на базе Дворца культуры железнодорожников [3]. Такое решение 

утвердили в целях улучшения эстетического воспитания, дальнейшего развития самодеятель-

ного искусства в городе, роста его идейного содержания и художественного мастерства, улуч-

шения культурного обслуживания населения. В работе Дома Народного творчества принимали 

участие художники города. 

Последние работали и на промышленных предприятиях Комсомольска-на-Амуре. В на-

чале 1960-х гг. в СССР развернулась работа по эстетизации производственной среды  

[4, с. 9]. Поднимались вопросы внедрения художников на производство для решения проблемы 

художественного конструирования. Комсомольск-на-Амуре также включился в этот процесс. 

На Судостроительном заводе по инициативе партийного комитета в 1963 г. обсуждался вопрос 

об организации в цехах соревнования за культуру производства. На одном из совещаний в мас-

терских художественного фонда, где обсуждались эскизы интерьеров Дворца Культуры, было 

внесено предложение ввести на завод профессионалов, которые занялись бы производственной 

эстетикой, пропагандой эстетических знаний. Тогда, в 1963 г. на завод был приглашен худож-

ник Н.В. Иванов. Он руководил работой всех художников цехов и отделов, которые ему подчи-

нялись в вопросах художественной деятельности. Главный художник возглавлял художествен-

ный совет, являясь его председателем. Художественный совет совместно с техническими спе-

циалистами мог давать рекомендации о снятии с производства любой продукции, неудовлетво-

рительной по своему художественному оформлению. Таким образом, Н.В. Иванов был обличен 

правами и обязанностями, которые позволяли ему преградить путь безвкусице, неправильному 

отношению к вопросам культуры труда и производственной эстетики.  

Деятельность художников г. Комсомольска-на-Амуре осуществлялась также на общест-

венных началах, в частности в городском Художественном совете. Он был создан в 1952 г. по-

становлением Исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся в целях по-

вышения идейной направленности в изобразительном искусстве и установления контроля над 

произведениями живописи в городе [5]. В состав совета входили художники, а также заведую-

щий отделом пропаганды и агитации городского комитета партии и заведующий отделом куль-

турно-просветительской работы. Председателем совета был назначен Я.С. Куриленко, он же 

являлся и главным художником города. В 1956 г. Исполнительный комитет утвердил новый го-

родской художественный совет в расширенном составе [8]. Сменился председатель, им был на-

значен В. Л. Шкраб. Новый совет контролировал художественное оформление предприятий и 

культурных учреждений, следил за качеством изобразительной продукции, выпускавшейся в 

городе, занимался внутренним и внешним благоустройством города.  

Таким образом, атмосфера «оттепели» активизирует деятельность художников. С приез-

дом в г. Комсомольск-на-Амуре новых творческих сил Г.С. Зорина, Я.С. Куриленко, 

В.Л. Шкраба, Г.С. Ли Гирсу оживляется работа Товарищества, что способствует созданию ху-

дожественно-производственных мастерских, в которых художники трудились на протяжении 

многих десятков лет. Творчество мастеров не развивалось обособленно, они принимали актив-

ное участие в различных выставках как регионального, так и всесоюзного масштаба. Скульпто-

ры, живописцы активно создавали новый облик города Юности. В г. Комсомольске-на-Амуре в 

рассматриваемый период получили развитие городской пейзаж, историческая, сюжетно-

тематическая картина, портрет. Признаками творческого подъема коллектива художников го-

рода было увеличение численности и мастерства живописцев и скульпторов, эволюция жанро-

вого разнообразия, активизация выставочной деятельности, признание работ комсомольских 

художников на краевых, региональных и общесоюзных выставках.  
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D.V. Kiba 

 

CREATIVE AND PRODUCTION ACTIVITIES OF ARTISTS,  

KOMSOMOLSK-ON-AMUR IN THE 1950-1960-S 

 

The article traces the development of fine arts in Komsomolsk-on-Amur in the 1950-1960-s. Considered 

creative activities of artists artistic production workshops. Determined by the contribution of sculptors and 

painters in the process of improvement of the city's Youth, the development of industrial enterprises aesthetics of 

Komsomolsk-on-Amur. 

 

Keywords: Association of Artists, artistic workshops, the Arts Council, the industrial aesthetic. 
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ɹ.ʀ. ʄʠʥʥʠʙʘʝʚ, ʀ.ʅ. ʄʠʥʥʠʙʘʝʚ, ʏ.ʀ. ʊʫʭʙʘʪʦʚʘ
 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНОВ ЗАПАДНОГО  

ПРЕДКАМЬЯ ТАТАРСКОЙ АССР В 1950-Х-1960-Х ГГ.  
 

ɹʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʳʝ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʬʘʢʪʦʨʳ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʨʘʡʦʥʦʚ 

ʊʘʪʘʨʩʢʦʡ ɸʉʉʈ, ʷʚʠʣʠʩʴ ʚʘʞʥʳʤ ʩʪʠʤʫʣʦʤ ʜʣʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʚʘʞʥʝʡʰʠʭ ʦʪ-

ʨʘʩʣʝʡ ʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʥʦʚʳʭ ʮʝʥʪʨʦʚ ʠʥʜʫʩʪʨʠʠ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦ-

ʚʘʣʦ ʫʣʫʯʰʝʥʠʶ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ 

ʠ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʣʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʙʦʣʝʝ ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʨʠʨʦʜʥʳʝ ʙʦ-

ʛʘʪʩʪʚʘ ʠ ʣʶʜʩʢʠʝ ʨʝʩʫʨʩʳ. ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʝʜʧʦʩʳʣʦʢ 

ɿʘʧʘʜʥʦʛʦ ʇʨʝʜʢʘʤʴʷ, ʙʳʣʦ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʦ ʜʣʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚ ʠ ʧʣʘʥʠ-

ʨʦʚʘʥʠʷ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʨʝʩʧʫʙʣʠʢʠ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʉʉʉʈ, ʊɸʉʉʈ, ɿʘʧʘʜʥʦʝ ʇʨʝʜʢʘʤʴʝ, ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ, ʩʦʮʠʘʣʴ-

ʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʝʜʧʦʩʳʣʢʠ, ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʝ. 

 

В административном отношении Западное Предкамье делится на 7 районов: Балтасин-

ский, Кукморский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Таканышский и Тукаев-

ский. 

Западное Предкамье недостаточно богато полезными ископаемыми. По камским берегам 

встречаются месторождения строительных материалов, распространены залежи торфа и запасы 

других полезных ископаемых. 

Климатические условия Западного Предкамья наиболее благоприятны для посевов ржи, 

овса, картофеля, кукурузы, льна и кормовых культур. Для выращивания огородных культур, 

требуется искусственное орошение [1, с. 188]. 

Западное Предкамье выделяется в сфере кустарных промыслов, особенно по обработке 

дерева и шерсти. В целом Западное Предкамье является аграрным районом [13, с. 586]. 

Промышленность в основном работает на местном сырье – это предприятия по перера-

ботке продуктов сельского и лесного хозяйства. Так же имеются и такие предприятия, как Кук-

морская валяно-обувная и Мамадышская хлопчатобумажная фабрики, работающие на дальне-

привозном сырье [1, с. 191].  

Население Западного Предкамья, является многонациональным. Здесь живут представи-

тели всех народов, населяющих Татарскую АССР. Удельный вес татарского населения здесь 

выше, чем в других экономических районах Татарии. Русских больше всего на севере Мама-

дышского и на западе Рыбно-Слободского районов. В северных районах, Кукморском, Така-

нышском и Балтасинском – проживает около 20 тысяч удмуртов. Наряду с данными нацио-

нальностями проживает небольшое количество марийцев и чувашей [1, с. 190]. 

Сельское хозяйство района имеет зерново-животноводческое направление. В немалых 

масштабах культивируется картофель, из технических культур – лен. Более половины посевов 

льна-долгунца республики и одна четвертая часть посевов картофеля сосредоточены в Запад-

ном Предкамье [1, с. 191]. 

Таким образом, социально-экономические предпосылки в развитии промышленности 

1950-х-1960-х гг. Западного Предкамья, сыграли важную роль в дальнейшем росте экономики 

Республики Татарстан. 

 

                                                           
© Миннибаев Б.И., Миннибаев И.Н., Тухбатова Ч.И., 2014. 

 
DOI: 10.15350/2222-1484.2014.10.0010  



ISSN 2222-1484                                 ɸʢʪʫʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʥʘʫʢ 

__________________________________________________________________________________ 
 

53 

 
 

Рис. 1. Экономические районы Татарской АССР [1, с. 151] 
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SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT  

AREAS WEST PREDKAMJA TATAR ASSR IN THE 1950S – 1960S 

 

Favorable natural and geographical factors of individual regions of the Tatar ASSR, was an important 

stimulus for the development of the key sectors of the economy. The creation of new centers of industry 

contributed to the improvement of the natural geographical distribution of industry and provided an opportunity 

for more rational use of the natural resources and human resources. The study of socio-economic prerequisites 

West Predkamja, was due to determine the prospects and planning future development of the industry of the 

country. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 
 
 
 
 
 

УДК 316 

ʄ.ʂ. ʂʦʰʦʚʝʮ 
 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ ДОМИНИРУЮЩИХ УРОВНЕЙ МОРАЛИ:  

СУБЪЕКТЫ РЕГУЛЯЦИИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ 
 

ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʝ ʘʚʪʦʨ, ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʧʨʝʜʧʦʩʳʣʦʢ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦ-

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ, ʚʳʜʚʠʛʘʝʪ ʛʠʧʦʪʝʟʫ ʜʦʤʠʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ 

ʫʨʦʚʥʝʡ ʤʦʨʘʣʠ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʤʦʨʘʣʴʥʦʡ ʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ 

ʦʙʱʝʩʪʚ ʪʨʘʜʠʮʠʠ, ʤʦʜʝʨʥʘ ʠ ʧʦʩʪʤʦʜʝʨʥʘ. ʆʯʝʨʯʠʚʘʶʪʩʷ ʩʫʱʥʦʩʪʥʳʝ ʭʘ-

ʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʡ ʠ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ ʤʦʨʘʣʠ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʩʦ-

ʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʵʧʦʭʠ. ʊʘʢʞʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʨʦʣʴ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʘʩʧʝʢʪʘ ʤʦ-

ʨʘʣʠ ʚ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʠ ʘʨʪʠʢʫʣʷʮʠʠ ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝ.  

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʤʦʨʘʣʴ, ʮʝʥʥʦʩʪʠ, ʥʦʨʤʳ, ʤʦʨʘʣʴʥʳʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ, ʪʨʘʜʠ-

ʮʠʷ, ʤʦʜʝʨʥ, ʧʦʩʪʤʦʜʝʨʥ, ʤʦʨʘʣʴʥʘʷ ʨʝʛʫʣʷʮʠʷ.  

 

Структура общества как «объективная реальность социального пространства» (П. Бурдье) 

или «поля, где агенты занимают определенные позиции по отношению к друг другу» 

(Э. Гидденс) всегда выражается в её институциональном порядке, локализованном в простран-

стве и длящимся во времени. Институты предполагают контроль благодаря самому факту сво-

его существования, создавая определенные образцы поведения и, следовательно, стабилизируя 

человеческую деятельность. Принимая требования институциональной сферы социума, инди-

вид вырабатывает определенные схемы восприятия правил и стратегии их воспроизводства, 

отражающиеся в повседневной практике в виде характерных форм поведения. Мораль, таким 

образом, функционирует в обществе как одна из ментальных структур, правил, структурирую-

щих социальную реальность в определенных исторических и социальных условиях. 

Известно, что в различные социокультурные эпохи наблюдалось доминирование опреде-

ленных институтов, сфер социальной жизни, которые выстраивали свою иерархию нравствен-

ных добродетелей, моральных авторитетов, ценностных ориентаций, поведенческих императи-

вов. Однако, на наш взгляд, на сегодняшний день не достаточно раскрыта суть и значимость 

моральных практик как ключевых механизмов воспроизводства моральных знаний и выраже-

ния их в характере поведенческих аттитьюдах в тот или иной исторический период и, следова-

тельно, роли индивида в этом процессе. Такое понимание функционирования морали показы-

вает, во-первых, что правила и ресурсы, которыми индивиды руководствуются при взаимодей-

ствии, одновременно являются не только средствами воспроизводства социального действия и 

социальной системы, но и они сами реконституируются посредством этого взаимодействия [1, 

c. 67]. Во-вторых, мораль перестает восприниматься как статичный, предзаданный индивиду 
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социальный феномен. В-третьих, практический ракурс рассмотрения морали помогает опреде-

лить ее сущностные признаки и закономерности выражения более комплексно и содержатель-

нее.  

Поэтому нам представляется конструктивным выдвижение гипотез актуальности различ-

ных уровней морали в зависимости от доминирующего субъекта моральной регуляции той или 

иной социокультурной эпохи и существования практического аспекта морали наряду с ценно-

стной и нормативной её сторонами, являющийся выражением и логическим продолжением их 

обоснованности в социальной действительности. Рассмотрим дееспособность данных гипотез 

на примере сущностных характеристик традиционного общества, общества модерна и постмо-

дерна. 

Жизнь человека в традиционном обществе была подчинена порядку практик жизни в се-

мье, клане, племени, этнической группе, которые являлись доминирующими институциями. 

Социальные отношения в обществах с механической солидарностью (Э.Дюркгейм) или в общ-

ности (Gemeinschaft) Ф.Тенниса изначально строились на кровном родстве, привязанности к 

общей земле, на культе предков, общности обычаев и прочности духовной связи членов клана 

[2, с. 38].  

Фундаментальными моральными представлениями были почитание традиции, трудолю-

бие, коллективизм, патриотизм, взаимопомощь. Характер норм и ценностей имел сакральный, 

религиозный характер, что придавало им абсолютный, неизменный смысл, статус вечных догм, 

всегда гарантирующих защиту и спасение со стороны внешних сил.  

Нормативный аспект традиции имеет вид привычки и обычая: привычки – для отдельно-

го человека или нескольких людей, обычая – для всего сфер социального целого (ссылка). «Ве-

ра, предание и укорененная во времени традиция так надежно защищают социальную нор-

му изнутри каждого отдельного индивида в общине, что она может длительно существовать и 

сохранять свою форму, не будучи никак зафиксирована на бумаге, в специальных документах» 

[3]. 

Моральные практики в традиционном обществе чаще всего носили религиозный харак-

тер, выступали в роли определенных ритуалов для поддержания стабильности группы, к кото-

рой человек себя причислял, и имели статусный характер. Однако, несмотря на коллективный 

характер социальной жизни, ценилась именно субъективное моральное действие. Действия че-

ловека, направленные на реализацию общественных интересов, очень высоко расценивались в 

традиционной нравственности, моральный пафос индивида, его индивидуальная субъектность 

питала моральный потенциал референтной группы [4, c. 125]. Поэтому практический уровень 

традиционной морали имел характер «внешнего позитивного подчинения». Индивид опера-

ционализировал действиями морального толка в принудительном порядке, но с удовольствием, 

ощущением причастности к общему «правому» делу, с понимаем личностной ответственности 

за свои действия, за их важность и обязательность в социальном мире его референтной группы. 

Как видим, именно включенность субъекта в группу очерчивала аспекты морали в эпоху тра-

диции.  

Эпоха модерна сознательно ознаменовалась разрушением всех тех органических общно-

стей, которые составляли традиционный социум. Род, община, большая семья из форм органи-

зации общественной жизни в целом превратились в локальные социальные образования, вовле-

ченные во взаимодействие с другими социальными единицами по универсальным правилам. 

Изменение их статуса привело к тому, что постепенно они перестали быть хранителями и га-

рантами морали.  

Как пишет Ф.Теннис, на смену общности (Gemeinschaft) приходит общество 

(Gesellschaft), члены которого «пребывают не в существенной связи, а в существенной отда-

ленности друг от друга, и в то время как там [ʚ ʦʙʱʥʦʩʪʠ] они остаются связанными, не смотря 

ни на какие разделения, здесь они остаются разделенными, несмотря ни на какие связи» [2, 

с. 63]. Единомыслие, подкрепленное кровно-родственными связями, скреплявшее общности, 

трансформируется в контрактно-договорные отношения, скрепленные на основе логики, ра-

циональности и расчета.  
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Права, которые обеспечивала община своим членам, перебрало на себя государство-

нация. Деятельность по нациостроительству сразу поставила «почву» выше «крови» при за-

кладке основ нового социального мира. Как пишет З.Бауман, «государство-нация в конце кон-

цов обязано своим успехом подавлению прав общин; оно боролось не на жизнь, а на смерть 

против «местничества», местных обычаев или «диалектов», поддерживая единый язык и исто-

рическую память за счет общинных традиций» [5, с. 186]. Национальное государство становит-

ся выразителем общественного блага, а члены государства – его граждане – выполняют по от-

ношению к нему нравственно-патриотические обязанности. 

Коллективным субъектом морали в этот период также выступают классы. В то время как 

сословия были вопросом социального происхождения, членство в классах в большей мере было 

связано с личными достижениями. Также с постепенным развитием капиталистических отно-

шений, с переходом от аграрного производства к индустриальному, с формированием коопера-

тивных союзов возрастает значение профессиональной морали. «Именно профессиональный 

дух оставляет свободу частным мнениям и интересам, организует жизнь общества на новых 

основаниях» [6, c. 67]. Такие профессиональные ценности как постоянная динамика, профес-

сиональный рост, открытость всему новому формируют нравственный идеал «self-made man», 

приведшего себя в определенное им самим должное состояние.  

Главными моральными ценностями становятся свобода как независимость от социальных 

структур, равноправие – все без исключения люди считаются способными к самостоятельному 

моральному суждению и поведению, гражданский патриотизм, рационализм, универсализм. 

Десакрализация общественных норм в модерне привела к ослаблению морального чувства по 

отношению к религиозным нормам. То место, которое в традиции занимала религия, в общест-

ве модерна заняло общественное мнение. Именно оно, в конечном счете, обсуждает и утвер-

ждает социальную норму и выявляет ее смысл, в результате чего она имеет возможность стать 

частью права. Как указывает Теннис, век общества характеризуется «социальной волей в виде 

конвенции, политики и общественного мнения» [2, c. 267].  

Моральные практики модерна приобретают оттенок долга. Социальная составляющая 

морали перестала быть логическим продолжением добродетели личности, интересы индивида и 

общества все чаще вступали в конфликт, поэтому следование общественному порядку, под-

держка ценностей приобретает вид обязанности. За счет автономии и четко очерченной соци-

альной роли, рациональных способностей своего морального сознания и реализации этого в 

собственных поступках индивиды должны были разрешать общественные по своей природе 

проблемы. Таким образом, моральные практики подразумевались как самостоятельно принятые 

действия, однако реализовывались под значительным давлением четко очерченной институ-

циональной матрицы общества модерна, приобретая, таким образом, характер «внешнего нега-

тивного подчинения». 

Кризис новоевропейского рационализма привел к поискам новых типов рациональности 

и в то же время – к активизации в общественном сознании иррациональных структур и архаи-

ческих представлений. Глобализационные процессы изменили статус отдельных государств, на 

базе которых сформировались такие социальные общности, как нации. В результате, мораль 

модерна, основывающаяся на четко очерченной автономии индивида и государстве-нации, ста-

ла утрачивать свой смысл, в силу чего начинает формироваться мораль эпохи постмодерна.  

Именно «глобализация» ознаменовала «конец больших социальных групп» [7, c. 128]. 

Принадлежность к гражданскому обществу определенного государства теряет смысл в услови-

ях космополитического образа жизни, открытых границ, свободного перемещения капитала. 

Классовый порядок также теряет свое значение в связи с размытием самой концепции классо-

вой природы общества. Зато набирают силу разнообразные внеполитические движения или со-

общества по интересам – комьюнитис, интересы которых строятся вокруг вопросов прав чело-

века, охраны окружающей среды, феминизма и т.п. [8, с. 492]. При всем при этом причастность 

индивида к этому множеству сообществ является индивидуально избранной.  

Утрата прочной основы модерновой институциональной структуры вызвала виток гипе-

риндивидуальности, повышенного интереса к построению собственной жизненной истории. 
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Индивид постоянно занят отслеживанием своей жизни, удовлетворению потребностей, пресле-

дованием удовольствий как главных целей жизни. Свобода модерна, выступавшая за гарантии 

экономических и политических прав, трансформируется в свободу потребления бесконечного 

многообразия, как товаров, так и символов культуры [5, с. 170].  

Мораль постмодерна теряет свою универсальность и приобретает черты амбивалентности 

и противоречивости. Поливариантность моральных решений и релятивизм превращается в 

главное достоинство человека, способного принять окружающих такими, какими они есть, 

умеющего разрешать многообразные проблемы здесь и сейчас. Нормативный аспект морали 

постмодерна присутствует, однако отмечен ситуативностью и ответственностью за принятия 

этих норм исключительно на индивиде. 

Главное внимание уделяется моральным практикам, целью которых является постоянный 

«этический труд» с целью преобразовывая и самоформирования своего Я. Теоретики постмо-

дерна разделяют «кодифицированную мораль» (опирающуюся на определенные правила) и 

конкретное моральное поведение, состоящее из собственно поведения и направляющего моти-

вирования. Моральное поведение не может быть жестко стандартизированным, оно неизбежно 

различно для индивидуумов, действующих в разное время и в разных местах, так как способы 

само-формирования «различаются между собой в разных моральных мирах не меньше, чем 

различные системы правил и запретов» [9, с. 54]. Таким образом, можно заключить, что мо-

ральные практики постмодерна теряют характер внешнего принуждения и получают направ-

ленность «внутреннего выбора», постоянного выражения своей текучей идентичности.  

Подытоживая вышесказанное, отметим следующее. Каждая социокультурная эпоха вы-

двигает характерного субъекта/субъектов моральной регуляции, задающего основные сферы 

выражения моральных представлений, что отображается в актуализации доминирующего уров-

ня/уровней морали (см. Табл. 1). В свою очередь, выделение практического аспекта в морали 

обосновывает место и значение действий индивидов в реализуемости нравственных задач и 

характере воспроизводства моральных ориентиров социума.  

 

Таблица 1 

 
ʉʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ 

ʵʧʦʭʘ 

ʉʫʙʲʝʢʪʳ ʤʦʨʘʣʴʥʦʡ  

ʨʝʛʫʣʷʮʠʠ 

ɼʦʤʠʥʠʨʫʶʱʠʡ  

ʫʨʦʚʝʥʴ ʤʦʨʘʣʠ 

ʍʘʨʘʢʪʝʨ  

ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ ʧʨʘʢʪʠʢ 

Традиция -Группа по кровнородст-

венному признаку 

Групповой Внешнее позитивное 

подчинение 

Модерн -Государство-нация 

-Класс 

-Профессиональное сооб-

щество 

Национальный 

Классовый 

Профессиональный 

Внешнее 

негативное подчине-

ние 

Постмодерн -Индивид 

-Сообщества по интересам 

Индивидуальный 

Комьюнитаристский 

Внутренний персо-

нифицированный 

выбор 
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УДК 316.648.4 

ɸ.ɺ. ʂʫʯʝʥʢʦʚʘ
 
  

 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ЖИЗНЕННОГО МИРА ИНДИВИДА 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʤʝʩʪʦ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʪʘʥʦʚʦʢ ʚ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ 

ʞʠʟʥʝʥʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʠʥʜʠʚʠʜʘ. ʉʠʩʪʝʤʘʪʠʟʠʨʫʶʪʩʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʝ 

ʨʘʩʢʨʳʪʴ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʠ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ.  

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʞʠʟʥʝʥʥʳʡ ʤʠʨ, ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʟʥʘʥʠʝ, ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ.  

 

Жизненный мир человека складывается из привычных, повседневных способов и условий 

деятельности. Он отражает обычные, конвенциональные, часто неосознаваемые, не требующие 

дополнительных объяснений, усваиваемые на примерах практики взаимодействия с окружаю-

щими людьми; выработанные способы привычного обхождения с нормами и правилами функ-

ционирования формальных социальных институтов. Тем самым жизненная рутина и повсе-

дневность представляют собой «процесс жизнедеятельности индивидов, который развертыва-

ется в общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных ожиданий» [1, c. 36-37], смысл кото-

рых задан множеством различных источников.  

Ориентироваться в жизненном мире позволяет повседневное знание – «знание человека, 

живущего в очень сложном и дифференцированном мире, обученного сочетать самые разные 

императивы самых разных по типу институтов – от семейных до идеологических и научных 

или технологических, но плохо понимающего, откуда идут эти императивы и мало озабоченно-

го этим обстоятельством» [2, c. 56]. Понимание условий собственного существования, привыч-

ки и ожидания позволяют адаптироваться к изменениям внешней среды.  

Содержание жизненного мира человека определяют его ценностные приоритеты, по-

скольку разные сферы личной и общественной жизни имеют различную значимость. Исследо-

вания российских реалий показывают, что вне зависимости от социально-демографических ха-

рактеристик индивида наиболее распространена и типична ориентация на семью, друзей, инте-

ресную работу, хорошее образование, досуг, соблюдение базовых этических норм [1]. При этом 

чаще всего отсутствуют такие ценности-цели, как создание собственного бизнеса, получение 

доступа к власти, попадание в определенный круг людей, карьера.  

В ряду основных приоритетов и ценностей политика является очень важной только для 

6% россиян [1]. Подобный результат не удивителен, поскольку в повседневности человек еже-

дневно включен во взаимодействие с близким и узким кругом лиц (родственниками, друзьями, 

коллегами), ориентирован на устройство в первую очередь личной, а не общественной жизни.  

Однако политическая сфера общества определяет внешние условия существования инди-

вида – устройство политических институтов, курс реализуемой политики, реформы и законы, 

регламентирующие разные аспекты жизни, касаются каждого. Вышеперечисленное задает пра-

вовые рамки деятельности человека (в семейных, трудовых и др. отношениях). В этой связи 

люди в той или иной степени вынуждены следить за тем, что происходит в политической сере 

жизни общества и как-то реагировать на это. Тем самым даже если эта сфера совершенно не 

интересует человека, он зависим от неё. А «повседневное, рутинное существование может и 
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должно рассматриваться, объясняться с учетом смыслового контекста нормативного поведе-

ния, функционирования формальных социальных институтов» [2, c. 57].  

Вовлеченность или включенность индивида в политические процессы может варьиро-

ваться от полной отчужденности и отстраненности до максимальной политизированности. В 

этой связи необходимо определить ʢʨʠʪʝʨʠʠ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʝ ʦʮʝʥʠʪʴ ʠ ʠʟʤʝʨʠʪʴ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʫʶ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʫʶ ʞʠʟʥʝʥʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. Используемые для этой цели показатели должны 

отражать характеристики ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ (восприятия политических объектов, инсти-

тутов, деятелей, событий) ʠ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʥʜʠʚʠʜʦʚ (участие в политической жизни общества), 

специфику взаимодействия людей с государством и официальными властными структурами, 

отношение и оценку населением деятельности политических субъектов, политические убежде-

ния, установки и ориентации, настроения, политические позиции и формы их реализации.  

В массовых опросах общественного мнения, проводимых как на национальном, так и 

международном уровнях, используются самые разные индикаторы для описания политических 

установок, ценностей, взглядов, поведения респондентов. Рассмотрим и систематизируем их.  

К основным показателям для описания политического сознания можно отнести интерес к 

политике, личную информировать / субъективную компетентность, уверенность в возможности 

оказывать влияние на власть, доверие политическим деятелям и институтам, политические 

ценности (представления о роли государства), ситуативную политическую поддержку (оценку 

современной политической ситуации, конкретных событий, политических решений).  

Базовая характеристика восприятия политической сферы – ʠʥʪʝʨʝʩ ʢ ʧʦʣʠʪʠʢʝ. Высокий 

уровень данного показателя формирует у граждан установку на политическое участие, способ-

ствует укреплению гражданского общества и демократических начал. Последнее, как справед-

ливо отмечает Г.Л. Кертман, возможно, «если восприятие такой информации сопряжено с оп-

ределенной рефлексией по поводу существующих проблем, ориентированной, помимо прочего, 

на политическую самоидентификацию – посредством выбора гражданами близких им полити-

ческих сил, позиций, партий и т.д.» [3, c. 5]. Проявление интереса к политике выражается в от-

слеживании происходящих событий с помощью средств массовой информации, обсуждении 

политических вопросов с родственниками, друзьями, коллегами.  

Колебания уровня интереса, проявляемого населением, к политике во многом объясняет-

ся наличием значимых событий и происшествий в данной сфере на региональном, националь-

ном и международном уровнях. Так регулярные всплески внимания к политике фиксируются в 

периоды предвыборных компаний, сопровождающиеся активными пиар-акциями, интенсив-

ным освещением этого в средствах массовой информации. Да и сами респонденты подтвер-

ждают, что проявление интереса к политике для них означает «насколько внимательно они сле-

дили за происходящим в стране или в мире в дни и недели, непосредственно предшествовав-

шие опросу» [3, c. 8].  

Необходимо отметить одну их ключевых особенностей проявления интереса к политике. 

Как показывают исследования, мнения индивида в отношении политических событий и фактов 

могут быть крайне неустойчивы и изменяться как под давлением вновь открывшихся фактов и 

информации, так и просто с течением времени. Каждое значимое событие, широко освещаемое 

в СМИ, как правило, забывается в течение 6-9 месяцев [4]. Тем самым для большинства насе-

ления интерес к политическим событиям «подогревается» средствами массовой информации. 

Со стороны индивида поддержание внимания к политической сфере требует не только жела-

ния, но и больших усилий, нежели пассивное наблюдение за происходящим.  

С интересом к политике связана другая характеристика политического сознания – ʣʠʯʥʘʷ 

ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ / представление о собственной политической компетентности (ʩʫʙʲʝʢʪʠʚ-

ʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ), под которой понимают самооценку респондентом воз-

можности выносить собственные суждения по политическим вопросам. Важность этого показа-

теля обусловлена тем, что «если человек не верит в то, что у него есть возможности разобрать-

ся в политических вопросах, если он считает свою политическую компетентность низкой, у не-

го может сложиться апатичное отношение к политике в целом, нежелание участвовать в поли-

тических делах, стремление переложить политической выбор на других» [5, c. 55-56].  



ʅʦʚʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ. 2014. ˉ 10 (43).                                                                        ISSN 2222-1484 

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

Личная информированность и компетентность подразумевает не просто отслеживание 

политических событий, наличие актуальных знаний, например, о политических деятелях, зани-

мающих ключевые посты в органах исполнительной, законодательной власти, но и возмож-

ность сформировать аргументированную точку зрения относительно политических вопросов и 

событий. Достигается это, в том числе благодаря усвоению определенных идеологических зна-

ний, ценностей и норм, позволяющих ориентироваться в общественно-политической жизни 

общества. По мнению исследователей, личная компетентность, способность формировать мне-

ние, суждения по политическим вопросам напрямую зависит от социального интеллекта, трак-

туемого как «способность индивида ориентироваться в социальном пространстве, характери-

зующая респондентов с точки зрения наличия у них артикулированного интереса к той или 

иной жизненной сфере и активной вовлеченности в нее» [6, c. 44]. В случае с политикой субъ-

ективная компетентность и социальный интеллект обусловлены интересом к политике; потреб-

лением политической информации из СМИ; объемом и точностью знаний о сфере политики; 

активностью в выражении своей политической позиции; пониманием сути политических собы-

тий и явлений. Мнение / суждение по политическому вопросу порождается на основе факта, 

события и степени развитости социального интеллекта.  

Другой, не менее важный показатель, влияющий на вовлеченность индивида в полити-

ку, – ʫʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴ ʚ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʚʣʘʩʪʴ, чувство причастности, а не 

отчужденности. Данная установка формирует положительное представление о том, что интере-

сы индивида могут быть «услышаны» и «учтены». Осознание индивидом своей общественной 

силы как силы политической создает предпосылки для реализации потребности в отстаивании 

собственных интересов.  

Традиционными для регулярных замеров общественного мнения стали вопросы о ʜʦʚʝ-

ʨʠʠ ʧʦʣʠʪʠʢʘʤ, ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʤ ʠʥʩʪʠʪʫʪʘʤ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ, на основе которых формируются 

и отслеживаются рейтинги популярности первых лиц государства, партий, органов исполни-

тельной и законодательной власти. В последние годы именно доверие (как конкретным деяте-

лям, органам, так и окружающим людям в целом) стало рассматриваться как одна из ключевых 

показателей стабильности общественных взаимоотношений. Поскольку установление высокого 

уровня доверия требует продолжительного периода стабильности, отсутствия экономических и 

политических потрясений и кардинальных перемен. Согласно теории Истона, доверие полити-

ческим и общественным институтам формируется, если население в течение долгого времени 

положительно оценивает деятельность Правительства и у населения сформирована устойчивая 

положительная ориентация по отношения к политической системе в целом [7]. Тем самым до-

верие политическим объектам косвенным образом отражает уровень удовлетворенности их ра-

ботой и функционированием, предсказуемость их действий и актов, уверенность в том, что 

данный политический деятель или орган справиться с решением насущных проблем наилуч-

шим образом.  

К основным политическим установкам относят ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ, представления о 

роли государства, базовым показателем которых принято считать степень ориентации на госу-

дарственный патернализм, представления о справедливом общественном строе. Осознанный 

выбор или, по крайней мере, симпатии в пользу одной из идеологий, предлагающей определен-

ный путь развития общества, форму политического устройства, тип экономических отношений 

отражается в форме приверженности либеральным, консервативным, социалистическим, ком-

мунистическим, националистическим, социал-демократическим взглядам и установкам. На 

практике (в программах политических партий и в ходе реализации определенного политическо-

го курса) в виду усложнения политических процессов идеологические представления часто 

реализуются в смешанном виде. И в сознании индивида одновременно могут сосуществовать 

противоречивые представления об идеальном государственном устройстве, политических и 

экономических отношениях. Однако перечисленные идеологии продолжают использовать в 

качестве «маркеров» для определения доминирующих политических установок населения.  

Кроме общих установок по отношению к тем или иным политическим объектам важным 

показателем для характеристики степени вовлеченности индивида в политику является ʦʮʝʥʢʘ 
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им ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ, ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʩʦʙʳʪʠʡ ʠ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʨʝʰʝʥʠʡ. ʉʠ-

ʪʫʘʪʠʚʥʘʷ ʠʣʠ ʢʦʥʢʨʝʪʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʜʝʨʞʢʘ выражается в удовлетворенности рабо-

той руководства страны и удовлетворенности тремя основными сферами, на состояние которых 

оказывает влияние деятельность государственных органов власти – состоянием экономики, 

системы образования и системы здравоохранения [7]. Ситуативную поддержку, оценки дея-

тельности органов власти в конкретный момент времени, измеряют в дополнении к базовой, 

диффузной поддержке политической системы в целом (уровень доверия политическим инсти-

тутам) [7].  

При измерении данного показателя необходимо учитывать, что он тесно взаимосвязан с 

оценками индивидом собственного положения [4], поскольку человек склонен оценивать 

внешнюю ситуацию по тем последствиям, которые эту она несет лично для него. Это обстоя-

тельство позволяет ещё раз подчеркнуть зависимость индивида от политической сферы жизни 

общества. Даже при полной аполитичности и безразличии к событиям в ней происходящим, 

человек будет ощущать на себе их последствия, возможно, даже не осознавая этого и не прида-

вая этому особого значения. Тем самым, даже если индивид не включается в политическую 

деятельность, он не может полностью изолироваться от процессов в ней происходящих.  

Проявление интереса к политике, отслеживание основных событий, формирование соб-

ственного мнения по отношению к ним и аргументированный выбор тех или иных идеологиче-

ских представлений, наличие потребности артикулировать и защищать собственные интересы 

является предпосылками и основой для реализации индивидом ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, прояв-

ления ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʛʦ ʫʯʘʩʪʠʷ. Выделяют различные виды политического по-

ведения: электоральное, конвенциональное, протестное. Они отличаются и массовостью, и це-

левыми установками, однако «любая форма политического участия ведет к большей удовле-

творенности работой политической системы в целом, укрепляет легитимность системы» [7, 

c. 11].  

Основная и наиболее распространенная форма участия в политической жизни – ʵʣʝʢʪʦ-

ʨʘʣʴʥʘʷ, подразумевающая участие в выборах законодательной и исполнительного власти на 

различном уровне (муниципальном, региональном, национальном). Всеобщее избирательное 

право обеспечивает возможность участия каждого гражданина в политике и управлении. По 

степени приверженности тем или иным партиям / лидерам и политической активности выделя-

ют различные типы избирателей. Во-первых, «электоральное ядро» партии – приверженцы, го-

товы активно поддерживать свою партию. Во-вторых, симпатизирующие определенной партии, 

их идеологии или лидеру и испытывающие антипатии другим партиям. В-третьих, те, кто отно-

сится ко всем партиям неопределенно и безучастно («политическое болото»), характер их голо-

сования трудно прогнозируем, поскольку зависит от несистемных обстоятельств. В-четвертых, 

настроенные крайне негативно по отношению к выборам и всем партиям, испытывающие по-

литическое отчуждение.  

Конвенциональные формы политических действий включают членство и участие в рабо-

те политических партий, организаций, движений; обращения к конкретному политику или в 

органы власти и др.  

Эмпирические исследования показывают, что в политическом поведении индивидов «ак-

цент смещается с голосования на все более активные и более проблемно-специфицированные 

формы массового участия» [8, с. 15]. К основным видам протестных акций относится участие в 

демонстрациях, митингах, забастовках; подписи под петициями, обращениями, открытыми 

письмами; ношение или вывешивание политической или социальной символики, бойкоты то-

варов или услуг, акции стихийного волеизъявления своих политических прав и свобод.  

Индивиды в разной степени уделяют внимание политической сфере общественной жиз-

ни. Многим свойственна апатичность, вызванная чувством политического бессилия. Однако 

подобные настроения могут сменяться повышением интереса к политическим событиям и по-

буждать индивидов к активному участию в этой сфере. Вовлеченность людей в решение про-

блем государственной жизни зависит от различных факторов: материального положения, ори-

ентации на будущее, собственного опыта экономических и политических отношений, подвер-
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женности влиянию СМИ и др. Тем самым политическая составляющая жизненного мира чело-

века многогранна, ситуативна и подвержена существенному влиянию внешних обстоятельств.  

Сфера политики занимает далеко не самое первое место в жизненном мире человека. Од-

нако в последние десятилетия с объективным повышением качества жизни, ростом урбаниза-

ции, усложнением социально-профессиональной структуры общества, расширением прав и 

свобод граждан, потребность в артикуляции и отстаивании собственных прав возрастает. Все 

более значимым стало чувство самоуважения, возможность реализации своих способностей, 

потребность в гражданской активности. Есть средства и возможности для этого, плохо или хо-

рошо функционирующие, но есть. Формальные каналы влияния и воздействия на принятие по-

литических решений многообразны: от голосования на выборах до акций протеста.  

Распространение и утверждение идей свободы, равенства, деятельной роли всего населе-

ния в преобразовании политико-государственных структур способствовали росту интереса к 

политическому участию. Последнее в свою очередь связано с развитием представлений о граж-

данском обществе с приоритетом прав и свобод личности, постоянным расширением возмож-

ностей самоуправления. Осознание и гарантии реализации политических прав и свобод создали 

основу для участия людей в развитии и функционировании политических отношений. Именно 

гражданская и политическая активность являются средствами удовлетворения потребности в 

самовыражении и самоутверждении (идентификации), реализации чувства гражданственности. 

Как следствие актуализируется потребность в регулярных измерениях политической состав-

ляющей жизненного мира индивидов посредством изучения характеристик политического соз-

нания и поведения индивидов, отслеживании динамики социальных настроений, степени во-

влеченности населения в политические события, готовности к практическим действиям.  
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ON A POSSIBILITY OF MEASUREMENT OF POLITICAL COMPONENT  

OF INDIVIDUAL’S LIFE-WORLD 

 

The article examines the role of political attitudes in the structure of individual’s life-world. Indicators, 

which define characteristics of political consciousness and behavior, are systematized.  
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ОБРАЗ АВТОРА РЕЧЕВОГО ЖАНРА МЕМУАРОВ 

В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
 

ɺ ʩʪʘʪʴʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʘʚʪʦʨ ʢʘʢ ʞʘʥʨʦʦʙʨʘʟʫʶʱʠʡ ʧʨʠʟʥʘʢ ʨʝʯʝʚʦ-

ʛʦ ʞʘʥʨʘ ʤʝʤʫʘʨʦʚ. ɼʦʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ, ʯʪʦ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʩʨʝʜʘ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ 

ʧʨʝʜʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʩʧʝʮʠʬʠʢʫ ʦʙʨʘʟʘ ʘʚʪʦʨʘ ʤʝʤʫʘʨʦʚ ʠ ʝʛʦ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʶ ʧʦ 

ʩʨʘʚʥʝʥʠʶ ʩ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʳʤ ʨʝʯʝʚʳʤ ʞʘʥʨʦʤ.  

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʷ, ʨʝʯʝʚʦʡ ʞʘʥʨ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ-

ʞʘʥʨ, ʤʝʤʫʘʨʳ, ʦʙʨʘʟ ʘʚʪʦʨʘ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ-ʜʠʩʢʫʨʩ, ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʘʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘ-

ʮʠʷ. 

 

Развитие интернет как коммуникативной площадки привело к формированию особой 

жанропорождающей среды, которая не только способствует интенсивному развитию и появле-

нию новых речевых жанров [1], но и модифицирует традиционные [2, 3].  

Мемуары как продукт народной культуры в интернет-среде находят свою реализацию на 

сайтах различной функциональной направленности. Их широкая включенность в виртуальное 

коммуникативное пространство дает основания рассматривать данную повествовательную 

форму в качестве речевого интернет-жанра, имеющего свою специфику и соотносимого с тра-

диционным. 

Традиционно мемуары определяются через понятие «воспоминания». Приведем несколь-

ко общепризнанных словарных дефиниций. Мемуары – «(от франц. memoire – память, воспо-

минание) – вид эпической словесности: хроникальное и фактографическое повествование от 

лица автора, в котором отражены подлинные события, некогда реально происходившие, а те-

перь вспоминаемые» [4]; «(фр. memoires – воспоминания) автобиографические записки; воспо-

минания о событиях и лицах прошлого, прямо или косвенно причастных к жизни автора» [5].  

Обзор научных работ свидетельствует о многообразии определений, в которых очерчены 

основные жанрообразующие признаки: ретроспекция (обращение к прошлому), повествование 

от первого лица, документальность (описание подлинных событий). 

В современной лингвистике описание интернет-жанров осуществляется с учетом пара-

метров, выделяемых в жанроведении [6], а также с учетом характеристик интернет-

коммуникации, влияющих на формирование интернет-жанра в целом [1, 2].  

В рамках данной статьи остановимся на рассмотрении автора в текстах мемуаров, пред-

ставленных на сайте сетевой литературы [7]. Для этого используем предложенную модель опи-

сания автора в традиционном жанре народных мемуаров [8, с. 30]. 
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1. ɸʚʪʦʨ-ʙʠʦʛʨʘʬ / ʘʚʪʦʨ-ʩʪʦʨʦʥʥʠʡ ʥʘʙʣʶʜʘʪʝʣʴ. 

Автор-биограф – это конститутивный признак классического варианта.  

Особенности автора интернет-мемуаров (ИМ) обусловлены спецификой виртуального 

дискурса, целью которого является личностное самовыражение, стремление быть услышанным 

«здесь и сейчас», желание найти единомышленника, собеседника.  

Безусловно, мотивация и желание самовыразиться влияет и на содержательную сторону 

текста, в результате чего автор рассказывает о незначительном событии или случае, причем он 

может являться «самым странным и нелепым случаем», как о важном в его жизни и «достой-

ном» репрезентации (ʃ. ʈʫʚʠ çʂʘʢ ʤʳ ʭʦʜʠʣʠ ʥʘ ɹʘʭʘè, ɼ. ʆʣʴʭʦʚʠʮʢʘʷ çʈʘʙʦʯʠʡ ʜʝʥʴ ʄʵʨʠ 

ʉɹ ʶè, ɺ. ʇʝʪʨʦʚʥʘ çɼʦ ʦʙʝʜʘ ʚ ʈʠʤʝè ʠ ʜʨ.)  

В текстах, опубликованных на сайте, тип автора представлен шире, чем в вышеназванной 

оппозиции при характеристике письменных мемуаров используемой модели: 

1) ɸʚʪʦʨ-ʙʠʦʛʨʘʬ. В текстах с данным типом автора показан реальный субъект, который 

вспоминает и повествует о реальных событиях из собственной жизни. Для него характерно 

упоминание дат, топонимов, имен, исторических фактов из жизни страны и народа, значимых 

событий, в которых автор принимал непосредственное участие. 

2) ɸʚʪʦʨ-ʩʪʦʨʦʥʥʠʡ ʥʘʙʣʶʜʘʪʝʣʴ. В текстах с такой формой авторского присутствия 

субъект повествует о людях и событиях знакомых ему от очевидцев, из содержания прочитан-

ных документов и пр.  

3) ɸʚʪʦʨ-ʠʟʜʘʪʝʣʴ. Особенность данного типа в том, что автор выступает субъектом, 

благодаря которому мемуары были опубликованы в сети и тем самым «увидели свет». Зачас-

тую перед публикацией мемуары подвергаются редакторской правке, в процессе которой, как 

правило, ориентируются на нормы литературного языка: «ʄʝʤʫʘʨʳ ʤʦʝʡ ʙʘʙʫʰʢʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʷ 

ʦʪʨʝʜʘʢʪʠʨʦʚʘʣʘ. ɹʘʙʫʰʢʘ ʨʦʜʠʣʘʩʴ ʚ 1911-ʤ ʛʦʜʫ, ʘ ʫʤʝʨʣʘ ʚ 2000-ʤ, ʚ ʝʝ ʤʝʤʫʘʨʘʭ ʦʧʠʩʘʥʘ 

ʩʦʚʝʪʩʢʘʷ ʵʧʦʭʘ. ɾʠʟʥʴ, ʢʘʢʦʡ ʦʥʘ ʙʳʣʘ çʪʦʛʜʘè (О.К. Ширяева. «История одной жизни»). 

Примечательно, что в этом случае ИМ как первичный жанр утрачивают универсальные при-

знаки естественной письменной речи, свойственные классическому варианту, тем самым при-

обретая статус литературного (вторичного) жанра.  

4) ɸʚʪʦʨ-ʧʝʨʝʚʦʜʯʠʢ. Данный тип автора-мемуариста предстает создателем текста, экви-

валентного тексту на другом языке, публикуемого впервые. Используя сетературу как одно из 

наиболее активных современных средств межличностной коммуникации, посредством которой 

может осуществляться общение, автор вводит в «чужой» текст собственные авторские коммен-

тарии: «ʏʪʦʙʳ ʯʠʪʘʪʝʣʴ ʤʦʛ ʣʫʯʰʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʦʧʠʩʳʚʘʝʤʳʭ ʩʦʙʳʪʠʷʭ ʠ ʠʭ ʛʝʦʛʨʘ-

ʬʠʠ, ʷ ʧʦʯʝʣ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʤ ʩʥʘʙʜʠʪʴ çʄʝʤʫʘʨʳ...è ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʷʤʠéè (Аннотация автора (пе-

реводчика) Я.С. Семченкова «Мемуары герцога де Навайля»). 

2. ʆʪʢʨʳʪʳʡ / ʟʘʢʨʳʪʳʡ (ʧʦ ʪʠʧʫ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ). 

По этому признаку автор предстает открытым. Виртуальный жанр от традиционного от-

личается принципиально публичной природой. Осознанно или нет, но любой автор, который 

обращается к интернет-публикации хочет быть прочитанным и рассчитывает на отклик читате-

лей. Что касается представленных текстов сетевых мемуаров, в частности, адресной направ-

ленности, то для них характерной чертой является наличие экспликации адресата посредством 

обращений, повелительных интенций, вставных и вводных конструкций, риторических воскли-

цаний, вопросов и проч. Ответная коммуникация адресата выражается в виде высказываний 

(комментариев) к тексту: çɽʞʝʜʥʝʚʥʳʝ ʟʘʤʝʪʢʠ ʦ ʞʠʟʥʠ ʚ ʉʝʫʣʝ. ɸʚʘʥʪʶʨʠʟʤ? ɼʘ. ʇʨʠʢʣʶʯʝ-

ʥʠʷ? ʅʘʡʜʫ! ɼʨʫʟʴʷ? ʇʦʩʪʘʨʘʶʩʴ. ɼʦʩʪʦʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ? ʊʦʣʴʢʦ ʩʘʤʦʝ ʠʥʪʝʨʝʩʥʦʝ. ɹʳʪ ʠ 

ʥʨʘʚʳ? ʈʘʟʫʤʝʝʪʩʷ! ʆʪʥʦʰʝʥʠʷ ʤʝʞʜʫ ʣʶʜʴʤʠ? ʂʫʜʘ ʞ ʙʝʟ ʥʠʭ. ʇʨʠʩʦʝʜʠʥʷʡʪʝʩʴ! ʏʘʩʦʚʦʡ 

ʧʦʷʩ: ʄʩʢ. ʇʦʢʘ ʞʠʚʸʤ ʧʦ ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʦʤʫ ʚʨʝʤʝʥʠ. ɺʦʧʨʦʩʳ ʚ ʢʦʤʤʝʥʪʳ. ʆʪʚʝʯʘʪʴ ʙʫʜʫ ʚ 

ʪʝʢʩʪʝ, ʯʪʦʙ ʣʶʙʦʧʳʪʩʪʚʫʶʱʠʤ ʧʦʪʦʤ ʥʝ ʠʩʢʘʪʴè (Аннотация к тексту Таллахаси Фосс 

«Корея каждый день»). 

3. ʄʦʥʦʘʚʪʦʨ / ʧʦʣʠʘʚʪʦʨ.  
Автором мемуаров в интернет-коммуникации выступает как моноавтор, так и полиавтор.  

4. ɸʚʪʦʨ-ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʣʠʩʪ / ʘʚʪʦʨ ʢʨʝʘʪʠʚʥʦʛʦ ʪʠʧʘ. 
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Согласно этой характеристике, автором ИМ являются оба типа. Для автора-

документалиста характерна документальная, хроникальная, фактографическая информация. 

Автор креативного типа обладает «образным мышлением, в их текстах присутствует элемент 

фантазии, творческого начала, поэтизация действительности, приукрашивание информации, 

иногда ее искажение» [8, с. 33].  

5. ʉʪʘʥʜʘʨʪʥʘʷ / ʥʝʩʪʘʥʜʘʨʪʥʘʷ ʣʠʯʥʦʩʪʴ. 
Рассматривая авторские характеристики в этой оппозиции для создателей мемуарных 

текстов в интернет-дискурсе присущ тип нестандартной личности – автор, для которого сам 

факт написания мемуарного текста не является нормой. Безусловно, особенности данного па-

раметра обусловлены контекстом функционирования исследуемого материала. В разделе 

«Самиздат» библиотеки Максима Мошкова размещаются только те произведения, которые ра-

нее не печатались в бумажных изданиях. Автором публикаций является непрофессиональный 

писатель, зачастую не способный объяснить цель создания текста в этом жанре и для которого 

подобная практика письма не является обязательной: 

«ʅʦʩʪʘʣʴʛʠʷ. ʇʦʯʪʠ...» (Аннотация автора С. Варсонофьева к тексту «Бабушкино варе-

нье»); 

çʐʫʪʢʠ ʨʘʜʠ...» (Аннотация автора Н.А. Николаевой к тексту «Секретные фото-

мемуары»); 

ç <é> ɼʣʷ ʤʝʥʷ ʵʪʦ ʠ ʶʤʦʨ ʠ ʤʝʤʫʘʨʳ ï ʭʦʪʴ ʥʘ ʤʛʥʦʚʝʥʠʝ ʷ ʵʪʦ ʧʨʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʣʘ, ʥʦ 

ʧʦʩʪʝʙʘʪʴʩʷ ʥʘʜ ʩʦʙʦʶ ʪʦ ʞʝ ʠʥʦʛʜʘ ʥʘʜʦè (Аннотация автора А. Кореневой к тексту «Лю-

бимые изречения отовсюду»). 

6. ɸʚʪʦʨ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʪʠʧʘ / ʘʚʪʦʨ ʙʝʟʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ. 

Эмоционально-оценочные средства не являются показательным признаком жанра мемуа-

ров. Они, как правило, выполняют характеризующую функцию. Тем не менее, от автора тради-

ционного жанра автор мемуаров в виртуальной коммуникации отличается степенью эмоцио-

нальности. Подобная особенность обусловлена определенной спецификой общения посредст-

вом сети – желанием привлечь внимание массовой аудитории, возможностью реализации ка-

честв личности, переживания эмоций, по тем или иным причинам фрустрированных в обычной 

жизни. 

7. ɸʚʪʦʨ, ʩʢʣʦʥʥʳʡ ʢ ʩʦʟʜʘʥʠʶ ʤʝʤʫʘʨʦʚ / ʘʚʪʦʨ, ʥʝ ʩʢʣʦʥʥʳʡ ʢ ʧʦʜʦʙʥʦʡ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦ-

ʨʝʯʝʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

Автор в пространстве электронной коммуникации – это лицо, склонное к самовыраже-

нию, что вызывает потребность передавать свои мысли и переживания. Выбирая подобную 

форму, в его жанровом сознании, бесспорно, существуют мемуары как речевой жанр, но буду-

чи перенесенным в виртуальную среду он становится более свободным, как по своему смысло-

вому наполнению, так и в ортологическом отношении, что приводит к снижению эстетической 

стороны текста.  

8. ɸʚʪʦʨ, ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʚʳʙʠʨʘʶʱʠʡ ʩʫʙʩʪʨʘʪ / ʘʚʪʦʨ, ʥʝ ʧʨʠʜʘʶʱʠʡ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʚʳʙʦʨʫ 

ʩʫʙʩʪʨʘʪʘ. 

Мемуары в своем классическом варианте, как правило, создаются при помощи ручки на 

листе бумаги (в зависимости от объема это может быть отдельный лист, тетрадь или несколько 

общих тетрадей и пр.). Попадая в интернет-пространство, речевой жанр мемуаров приобретает 

статус электронного жанра коммуникации, одним из ключевых признаков организации которо-

го становится его объем: «текст размером «в один экран», не требующий вертикальной про-

крутки для прочтения от начала до конца» [9].  

Учитывая современные речевые тенденции, в представленных на сайте текстах наблюда-

ется сжатие автором жанра на уровне его объеме, так как у «небольшого» по объему текста по-

является преимущество, заключающееся в том, что его наверняка дочитают до конца. Показа-

тельно, объем текста, является одним из определяющих факторов, способствующих тому, что 

речевой жанр мемуаров овладел коммуникативной средой виртуального пространства, акту-

альной для современности. 

9) ʕʢʩʧʣʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ / ʥʝʵʢʩʧʣʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ. 
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Эксплицированность автора является доминантной чертой письменного речевого жанра 

мемуаров, однако данный параметр не теряет своей актуальности и при характеристике интер-

нет-жанра. Языковым средствами экспликации авторского начала в мемуарных текстах явля-

ются: личные местоимения, личные формы глагола, эмоционально-оценочная лексика, встав-

ные и вводные конструкции и др. Иногда образ автора в тексте сводится к саморепрезентации: 

ç <é> ʧʨʠʚʝʜʫ ʢʨʘʪʢʫʶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʫ ʩʝʙʷ, ʣʶʙʠʤʦʡ: ʤʦʷ ʩʣʘʚʷʥʩʢʘʷ ʚʥʝʰʥʦʩʪʴ, ʨʫʩʳʝ 

ʚʦʣʦʩʳ ʠ ʩʝʨʦ-ʟʝʣʝʥʳʝ ʛʣʘʟʘ <é> ʥʠʯʝʤ ʥʝ ʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʳ <é>; ʨʘʙʦʪʘ ʫ ʤʝʥʷ ʪʦʞʝ ʩʘʤʘʷ 

ʦʙʳʢʥʦʚʝʥʥʘʷ <é>; ʚʝʯʝʨʘ ʷ ʢʦʨʦʪʘʶ ʟʘ ʧʨʦʩʤʦʪʨʦʤ ʪʝʣʝʧʝʨʝʜʘʯ ʠʣʠ ʟʘ ʢʨʫʞʢʦʡ ʧʠʚʘ ʩ 

ʜʨʫʟʴʷʤʠ; ʦʪʧʫʩʢ ʧʨʦʚʦʞʫ ʚ ʊʫʨʮʠʠ, ʚ ɽʛʠʧʪʝ ʠʣʠ ʚ ʜʝʨʝʚʥʝ ʫ ʙʘʙʢʠ ʩ ʜʝʜʦʤ; ʥʘ ʟʘʚʪʨʘʢ ʝʤ 

ʤʶʩʣʠ, ʘ ʥʘ ʫʞʠʥ ʧʴʶ ʢʝʬʠʨ; ʧʦ ʚʳʭʦʜʥʳʤ ʟʘʥʠʤʘʶʩʴ ʧʨʦʙʝʞʢʦʡ <é>; ʭʦʙʙʠ ï ʩʤʦʪʨʝʪʴ 

ʬʠʣʴʤʳ, ʬʦʪʦʛʨʘʬʠʨʦʚʘʪʴ ʥʘ ʤʳʣʴʥʠʮʫ, ʯʠʪʘʪʴ ʣʶʙʦʚʥʳʝ ʨʦʤʘʥʳ ʠ ʩʠʜʝʪʴ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪʝé» 

(Петровна Вика «До обеда в Риме»). 

Итак, принадлежность к виртуальному дискурсу определяет специфику образа автора 

мемуаров и его модификацию по сравнению с традиционным речевым жанром. 
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ʄʀʅʀʅɸ ʆʣʴʛʘ ɺʠʢʪʦʨʦʚʥʘ – аспирант кафедры общего и русского языкознания, Ал-

тайская государственная педагогическая академия. 
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O.V. Minina 
IMAGE OF THE AUTHOR OF THE SPEECH GENRE 

OF MEMOIRS IN INTERNET COMMUNICATION 
 

In article the author as the central figure of memoirs is considered. It is proved that the electronic 
environment of communication predetermines specifics of an image of the author of memoirs and his 
transformation in comparison with a traditional speech genre.  

 
Keywords: Internet communication, speech genre, Internet genre, memoirs, image of the author, Internet 

discourse, virtual communication.  
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УДК 81’373: [811.112.2 + 811.161.1 + 811.161.3] 

ɺ.ɺ. ʇʘʨʭʦʤʠʢ 
 
 

 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЕ С КОМПОНЕНТОМ «НОГИ»  

ПО ИХ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В РУССКОМ, БЕЛОРУССКОМ  

И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʘʥʘʣʠʟʫ ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʟʤʦʚ ʩ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʤ çʥʦʛʠè ʚ ʨʫʩ-

ʩʢʦʤ, ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʥʝʤʝʮʢʦʤ ʷʟʳʢʘʭ. ɼʘʥʥʳʝ ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʟʤʳ ʚ ʨʫʩʩʢʦʤ, ʙʝ-

ʣʦʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʥʝʤʝʮʢʦʤ ʷʟʳʢʘʭ ʥʝ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʠʟʫʯʝʥʳ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷ-

ʶʪ ʦʩʦʙʳʡ ʘʩʧʝʢʪ ʠʟʫʯʝʥʠʷ, ʪ.ʢ. ʦʥʠ ʩʚʷʟʘʥʳ ʩ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ, ʦʧʠʩʳʚʘʶʪ ʧʨʦ-

ʮʝʩʩʳ ʠ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʬʫʥʢʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʪ ʥʦʛʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ ʷʚʣʝʥʠʷ, 

ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʥʠʤʠ ʚʦ ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʠ. ɻʣʘʚʥʘʷ ʮʝʣʴ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʠ ï ʧʨʦʘʥʘʣʠʟʠ-

ʨʦʚʘʪʴ ʠ ʩʨʘʚʥʠʪʴ ʵʪʠ ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʟʤʳ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʬʨʘʟʝʦʣʦʛʠʟʤ, ʦʙʨʘʟʥʦʩʪʴ, ʧʝʨʝʚʦʜ, ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ çʥʦʛʠè, 

ʬʨʘʟʝʦʩʝʤʘʥʪʠʯʝʩʢʘʷ ʛʨʫʧʧʘ, ʵʢʚʠʚʘʣʝʥʪʥʦʩʪʴ. 

 

Фразеологизмы разных языков сегодня являются востребованными объектами современ-

ных антропоцентрических исследований. Перевод и восприятие фразеологизмов представляет 

собой непростую задачу, потому что очень часто фразеология содержит особенность несоот-

ветствия плана содержания плану выражения, что определяет специфику фразеологической 

единицы, придает гибкость и глубину ее значению. 

Актуальность исследования определяется также недостаточной изученностью вопросов, 

связанных с эквивалентностью ФЕ на материале соматической фразеологии (ФЕ компонентом 

«ноги») в русском, белорусском и немецком языках.  

Цель исследования – проанализировать эквиваленты фразеологизмов с компонентом «но-

ги» в русском, белорусском и немецком языках в структурно-семантическом аспекте.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

1)  Выделить группы ФЕ с компонентом «ноги» в русском, белорусском и немецком язы-

ках; 

2)  провести сравнительный анализ и выявить эквивалентность этих ФЕ; 

3)  выявить сходства и различия в семантике и структуре фразеологических единиц трёх 
языков;  

ФЕ с компонентом «ноги» представляют во фразеологии многие двигательные процессы 

и состояния. Рассмотрим фразеосемантические группы, на которые они подразделяются.  

 

Первую группу ФЕ составляют ФЕ со значением ‘крепко спать’: ʙʝʟ ʟʘʜʥʠʭ ʥʦʛ ʩʧʘʪʴ 

‘очень крепко, беспробудно’, бел. ʙʝʟ ʟʘʜʥʽʭ ʥʦʛ ʩʧʘʮʴ ‘вельмі моцна’. Эти ФЕ – полные экви-

валенты, немецкого эквивалента не зафиксировано. 

Вторую группу представляют ФЕ со значением ‘очень быстро’: рус. ʩʦ ʚʩʝʭ ʥʦʛ (ʙʝ-

ʞʘʪʴ) ‘очень быстро, стремительно’, белорусские частичные эквиваленты ʟ ʫʩʽʭ ʥʦʛ ʙʝʛʯʳ 

‘вельмі хутка, імкліва’, ʥʘ ˄ʩʝ ʥʦʛʽ ʙʝʛʯʳ ‘вельмі хутка, імкліва’. Другие русские фразеологиче-

ские синонимы: ʥʦʛʠ ʚ ʨʫʢʠ ‘очень быстро, стремглав (бежать, торопясь идти)’, ʥʦʛʠ ʚ ʨʫʢʠ ʠ 

ʚʧʝʨʝʜ ‘очень быстро, стремглав (бежать, торопясь идти)’, ʙʨʘʪʴ ʥʦʛʠ ʚ ʨʫʢʠ / ʚʟʷʪʴ ʥʦʛʠ ʚ ʨʫʢʠ 

‘не мешкая, без промедления, быстро идти куда-либо’. В трёх языках отмечены ФЕ со значени-

ем ‘убегать’: рус. ʫʥʦʩʠʪʴ ʥʦʛʠ ‘стремительно убегать от кого-либо’, бел. ʟʨʘʙʽʮʴ ʥʦʛʽ ‘кінуцца 

наўцёкі, імкліва ўцячы; 2. украсці што-н.’, ʚʳʥʦʩʽʮʴ ʥʦʛʽ ‘уцякаць’, нем. F¿Çe bekommen / krie-
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gen ‘досл. сделать ноги’ со значением ‘исчезнуть’, jmdm. lange Beine machen ‘досл. сделать ко-

му-л. длинные ноги’ со значением ‘преследовать кого-л’. Отмеченные ФЕ являются фразеоло-

гическими аналогами. 

Третья группа ФЕ – ФЕ со значением ‘двигаться куда-либо’: ʢʫʜʘ ʥʦʛʠ ʥʝʩʫʪ ‘не выби-

рая пути, без определённого направления (идти, бежать и т. п.)’, бел. ʥʦʛʽ ʥʷʩʫʮʴ (ʥʝʩʣʽ) ‘хто-н. 

ідзе, рухаецца куды-н.’. Эти ФЕ – частичные эквиваленты. Немецкий фразеологический аналог 

– sich auf die Beine machen ‘пойти, зашагать, отправиться в путь’. 

Четвёртая группа ФЕ – ФЕ со значением ‘выздороветь’ и в большинстве этих ФЕ отме-

чено второе значение ‘быть, становиться самостоятельным’: рус. ʧʦʜʥʠʤʘʪʴʩʷ (ʧʦʜʥʷʪʴʩʷ) ʥʘ 

ʥʦʛʠ ‘1. выздоравливать; 2. становиться состоятельным, обеспеченным и независимым от дру-

гих’ и белорусский частичный фразеологический эквивалент ʧʘʜʳʤʘʮʮʘ (ʫʟʥʽʤʘʮʮʘ, 

ʧʘʜʥʷʮʮʘ) ʥʘ ʥʦʛʽ ‘1) папраўляцца пасля хваробы, ачуньваць, выздараўліваць; 2) пачынаць весці 

сам-нае жыццё; 3) папраўляць, паляпшаць матэрыяльнае становішча; 4) пачынаць энергічна, 

актыўна дзейнічаць’, в белорусском языке возможна более широкая вариантность глаголов; 

рус. ʩʪʘʥʦʚʠʪʴʩʷ ʥʘ ʥʦʛʠ ‘1. выздоравливать, поправляться после болезни; 2. улучшая состоя-

ние начатых дел, приобретать независимость, самостоятельность’ и белорусский полный экви-

валент ʩʪʘʥʘʚʽʮʮʘ ʥʘ ʥʦʛʽ ‘1) папраўляцца пасля хваробы, ачуньваць, выздараўліваць;) 

пачынаць весці сам-нае жыццё, рабіцца самастойным, мужнець; 3) папраўляць, паляпшаць 

матэрыяльнае становішча’; рус. встать ʥʘ ʥʦʛʠ ‘улучшать свое физическое состояние; 2) дос-

тичь карьеры, материального положения, благосостояния’ и белорусский частичный эквива-

лент ʫʩʪʘʚʘʮʴ (ʫʩʪʘʮʴ) ʥʘ ʥʦʛʽ ‘1) папраўляцца пасля хваробы, ачуньваць, выздараўліваць; 2) 

папраўляць, паляпшаць матэр. становішча’и – различие в вариантности белорусских глаголов. 

А немецкий язык во фразеологии имеет в данном случае отличия: ФЕ по отдельности показы-

вают выздоровление и прочное жизненное состояние. Фразеологические аналоги немецкого 

языка:  

а) выздороветь, оправиться от болезни: wieder auf dem Damm sein, wieder auf den Damm 

kommen ‘встать (ʠʣʠ подняться) на ноги, вернуться к жизни, оправиться от болезни’; j-m auf die 

Beine helfen ‘1. помочь ʢʦʤʫ-ʣ. (в)стать на ноги; вернуть ʢʦʤʫ-ʣ. силы; поставить на ноги, выле-

чить ʢʦʛʦ-ʣ.ô; 

б) ‘быть, стать самостоятельным’: auf eigenen F¿Çen / Beinen stehen ‘досл. стоять на соб-

ственных ногах (ʜʝʣʘʪʴʩʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʤ)’; sich auf eigene F¿Çe / Beine stellen ‘становиться 

на собственные ноги’; auf festen F¿Çen stehen ‘стоять на прочных ногах’, fest auf den Beinen 

stehen ‘стоять на ногах (ʟʘʥʠʤʘʪʴ ʧʨʦʯʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʚ ʞʠʟʥʠ)ô, mit beiden Beinen auf der Erde 

(ʠʣʠ im Leben) stehen ‘стоять обеими ногами на земле, трезво смотреть на вещи’, sich selbst auf 

den F¿Çen stehen ‘стоять самостоятельно на ногах’. 

Пятую группу ФЕ составляют ФЕ со значением ‘унижаться перед кем-либо’: рус. ʢʣʘ-

ʥʷʪʴʩʷ ʚ ʥʦʛʠ (ʥʦʞʢʠ, ʧʦʷʩ) ‘унижаться’ и белорусский частичный эквивалент, ввиду вариант-

ности существительных в составе русской ФЕ, ʢʣʘʥʷʮʮʘ ˄ ʥʦʛʽ ‘прыніжацца’; рус. ʣʠʟʘʪʴ ʥʦʛʠ 

‘унижаться, пресмыкаться перед кем-либо, пытаясь войти в доверие, добиться в благосклонно-

сти’, бел. полный эквивалент ʣʽʟʘʮʴ ʥʦʛʽ ‘падлізвацца, падхалімнічаць’; рус. ʚʳʪʠʨʘʪʴ ʥʦʛʠ ʦ 

ʢʦʛʦ ‘унижать кого-либо; глумиться над кем-либо’ и белорусский частичный эквивалент 

ʚʳʮʽʨʘʮʴ (ʚʳʮʝʨʮʽ) ʥʦʛʽ ʘʙ ʢʘʛʦ ‘зняважліва адносячыся да каго-н., падпарадкоўваць сваёй волі, 

сваёй уладзе’ ввиду словообразовательного варианта белорусского глагола ʚʳʮʽʨʘʮʴ (ʚʳʮʝʨʮʽ). 

В русском языке зафиксирован ряд глагольных синонимичных ФЕ: ʧʘʜʘʪʴ ʚ ʥʦʛʠ ‘умолять, 

униженно просить кого-либо о чём-либо’, ʙʨʦʩʠʪʴʩʷ ʚ ʥʦʛʠ ‘умоляя, попросить кого-то о чем-

либо, делая земные поклоны’, ʚʘʣʷʪʴʩʷ ʚ ʥʦʛʘʭ (ʚʘʣʠʪʴʩʷ) ʚ ʥʦʛʠ ‘униженно просить о чем-

либо, падая на колени перед кем-либо’, ʚ ʥʦʛʠ (ʧʦʢʣʦʥʠʪʴʩʷ) ‘oчень низко, до самой земли’. 

Фразеологические аналоги белорусского и немецкого языков таковы: бел. ʮʘʣʘʚʘʮʴ ʨʫʢʽ ʽ ʥʦʛʽ 

‘вельмі прасіць, маліць каго-н. аб чым-н.’, нем. jmdm. den FuÇ in / auf den Nacken setzen ‘досл. 

кому-л. закинуть ногу на затылок’. Немецкая ФЕ образная, показывающая человека, демонст-

рирующего свою власть над кем-либо. Немецкая ФЕ jmdm. etw. zu F¿Çen liegen ‘досл. положить 
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что-л. к чьим-то ногам’, этот жест демонстрирует то, что один человек признаёт авторитет дру-

гого. 

Шестая группа состоит из ФЕ, показывающих усталость человека или болезнь человека: 

рус. ʝʣʝ ʥʦʛʠ ʚʦʨʦʯʘʪʴ (ʚʦʣʦʯʠʪʴ) ‘с трудом ходить’, белорусские ФЕ ʣʝʜʟʴ (ʯʫʮʴ) ʥʦʛʽ ʮʷʛʥʫʮʴ 

(ʧʨʳʮʷʛʥʫʮʴ) ‘ледзь ісці, ледзь ногі перастаўляць (пра хаду стомленага чалавека)’. Данные ФЕ – 

частичные эквиваленты из-за различий в составляющих ФЕ глаголах. Немецкая аналоговая 

ФЕ schlecht auf den Beinen sein ‘плохо держаться на ногах’. Рус. ʥʦʛʠ ʥʝ ʜʝʨʞʘʪ ʢʦʛʦ-ʥ. ‘кто-л. 

устал или болен’, белорусский полный эквивалент ʥʦʛʽ ʥʝ ʪʨʳʤʘʶʮʴ ʢʘʛʦ ‘хто-н. не можа ісці, 

рухацца ад стомленасці, слабасці, хваробы і пад.’. Немецкий фразеологический аналог auf 

schwachen / schwankenden / tºnernen / wackligen F¿Çen stehen ‘досл. стоять на слабых, колеблю-

щихся ногах’. Частичные эквиваленты: рус. ʥʘʙʠʪʴ ʥʦʛʠ ‘в долгих хлопотах, хождении по де-

лам утомиться, затрачивая много усилий’, бел. ʥʦʛʽ ʩʪʫʧʘʮʴ (ʩʪʘʧʪʘʮʴ) ‘знясіліцца, доўга 

працуючы на нагах, многа ходзячы’, рус. ʚʘʣʠʪʴʩʷ ʩ ʥʦʛ ‘уставать, быть не в состоянии дер-

жаться на ногах’, бел. ʚʘʣʽʮʮʘ (ʟʚʘʣʽʮʮʘ) ʟ ʥʦʛ ‘даходзіць да поўнай знямогі, ператамляцца’; рус. 

ʥʝ ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ ʧʦʜ ʩʦʙʦʡ ʥʦʛ ‘очень устать, утомиться (от долгой ходьбы, бега и т. д.)’ и бел. 

ʥʝ ʯʫʮʴ ʥʦʛ (ʧʘʜ ʩʘʙʦʶ) ‘вельмі стаміцца ад працяглай хады, бегу, цяжкай працы’. Немецкий 

фразеологический аналог sich (D) die Beine in den Bauch (in den Leib) stehen ‘досл. отстоять ноги 

(устать от долгого стояния)’. 

Седьмая группа ФЕ связана с приметами, обычаями, верованиями людей. Например, рус. 

ʚʩʪʘʚʘʪʴ (ʚʩʪʘʪʴ) ʥʝ ʩ ʪʦʡ (ʣʝʚʦʡ) ʥʦʛʠ ‘1) быть в мрачном, дурном настроении, в раздражён-

ном состоянии; вставать с левой ноги; 2) о дурном предзнаменовании, плохой примете’, бел. 

ʫʩʪʘʮʴ ʟ ʣʝʚʘʡ ʥʘʛʽ ‘быць у дрэнным настроі’, нем. j-d ist mit dem linken (falschen, verkehrten) 

Bein / FuÇ zuerst aufgestanden ‘кто-л. встал с левой ноги (в дурном настроении)’. Названные ФЕ 

являются частичными эквивалентами ввиду различий в структуре ФЕ трёх языков. 

Восьмая группа, показывающие человека, cбивающегося во время ходьбы: рус. ʩʙʠʚʘʪʴ-

ʩʷ (ʩʙʠʪʴʩʷ) ʩ ʥʦʛʠ ‘нарушать, терять такт ходьбы’, ʧʠʩʘʪʴ ʚʝʥʟʝʣʷ (ʥʦʛʘʤʠ) ‘шататься, нетвер-

до ставя ноги (обычно о пьяном)’, ʩʙʠʚʘʪʴʩʷ (ʩʙʠʪʴʩʷ) ʩ ʥʦʛʠ ‘нарушать, терять такт ходьбы’, 

фразеологический аналог белорусского языка ʥʦʛʽ ʚʳʧʨʫʮʽʮʴ ‘выйсці са строю, страціць 

працаздольнасць, стаць аслабелым’, фразеологические аналоги немецкого языка sich (D.) die 

F¿Çe [nach etw.] ablaufen / wund laufen 'досл. сбиться с ног’, die F¿Çe vertreten ‘досл. вывихнуть 

ноги’. 

Девятая группа состоит из ФЕ, показывающих смерть человека:  

а) частичные эквиваленты: рус. ʚʳʪʷʥʫʪʴ ʥʦʛʠ ‘умереть’ бел. ʚʳʮʷʛʚʘʮʴ (ʧʨʘʮʷʛʚʘʮʴ) 

ʥʦʛʽ 'памерці’; рус. ʧʨʦʪʷʛʠʚʘʪʴ (ʧʨʦʪʷʥʫʪʴ) ʥʦʛʠ ‘умирать’, бел. ʚʳʧʨʦʩʪʚʘʮʴ (ʚʳʧʨʘʩʪʘʮʴ) 

ʥʦʛʽ ‘паміраць’; 

б) полные эквиваленты: рус. ʟʘʜʠʨʘʪʴ / ʟʘʜʨʘʪʴ ʥʦʛʠ ‘умирать’, бел. ʟʘʜʟʽʨʘʮʴ (ʟʘʜʨʘʮʴ) 

ʥʦʛʽ ‘паміраць’; 

в) фразеологический аналог немецкого языка – ins Gras beissen ‘досл. кусать траву’ со 

значением ‘умирать’. Как видно, в немецкой ФЕ отсутствует непосредственно компонент «но-

ги». 

Десятая группа – ФЕ, которые показывают умышленное пренебрежение одного человека 

другим: рус. ʧʦʩʪʘʚʠʪʴ ʥʦʞʢʫ ‘поставить ногу так, чтобы кто-либо упал, споткнувшись’, ʥʘ-

ʩʪʫʧʘʪʴ (ʥʘʩʪʫʧʠʪʴ) ʥʘ ʥʦʛʫ ‘обижать, задевать кого-либо; ущемлять чьи-либо интересы’, 

нем. jmdn., etw. mit F¿Çen treten ‘наступать на кого-л., что-л. ногой’. 

На рассмотренном материале ФЕ устанавливаем, что не во всех случаях были зафиксиро-

ваны немецкие эквиваленты ФЕ русским и белорусским, что связано с особенностью культуры 

немецкого народа, так как ассоциируемое явление в немецком языке не соотносится с компо-

нентом «ноги» по сравнению с близкородственными языками (русский и белорусский). 

Было выделено десять фразеосемантических групп с компонентом «ноги», и в них было 

установлено и отмечено, что в близкородственных языках возможны различия в структурно-

семантическом аспекте. 
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Фразеологические единицы с компонентом «ноги» в русской, белорусской и немецкой 

лингвокультурах отражают особенности менталитета и традиций, свойственных представите-

лям этих культур, поэтому перспективно выявление языковых проявлений этих особенностей. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE  

FEET COMPONENT ON THEIR EQUIVALENCE IN RUSSIAN  

AND BELARUSIAN, GERMAN LANGUAGES 

 

Article is devoted to the analysis of phraseological units with the feet component in German, Russian and 

Belarusian languages. These phraseological units in the German, Russian and Belarusian languages aren't rather 

studied therefore represent special aspect of studying since they are connected with the person, describe 

processes and the main functions by means of which they are carried out. The main goal of this article – to 

analyse and compare these phraseological units. 

 

Keywords: phraseological unit, figurativeness, translation, feet component, phraseological group, 

equivalence. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОМ РЕГИОНЕ 

 
ʆʧʠʩʘʥʳ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʝʜʧʦʩʳʣʢʠ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʦ-

ʛʦ ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʷ ʚ ʨʝʛʠʦʥʝ. ʇʨʦʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʳ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʴ, 

ʞʘʥʨʦʚʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ, ʩʝʪʢʘ ʚʝʱʘʥʠʷ ʥʦʚʦʛʦ ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʷ. ɺʳʷʚʣʝʥʳ ʮʝʣʠ ʠ 

ʟʘʜʘʯʠ ʩʦʟʜʘʪʝʣʝʡ ʯʘʩʪʥʦʛʦ ʪʝʣʝʚʝʱʘʥʠʷ ʚ ɺʦʣʛʦʛʨʘʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʚʣʠʷʥʠʝ 

ʯʘʩʪʥʦʛʦ ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʝ ʥʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʦʝ ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʷ ʚ ɺʦʣʛʦʛʨʘʜʩʢʦʤ ʨʝʛʠʦʥʝ, 

ʧʨʝʜʧʦʩʳʣʢʠ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʯʘʩʪʥʦʛʦ ʊɺ, ʞʘʥʨʦʚʘʷ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʴ ʠ ʩʝʪʢʘ ʚʝ-

ʱʘʥʠʷ ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʦʛʦ ʪʝʣʝʚʠʜʝʥʠʷ. 

 

Принятый в 1991 году Закон РФ «О средствах массовой информации» [1, с. 2] провозгла-

сил право граждан на получение информации и недопустимость цензуры. А главное – он дал 

возможность партийным и общественным, коммерческим организациям, а также отдельным 

гражданам право учреждать газеты, журналы, радио и телестудии. Это вызвало огромный рост 

численности печатной и радиотелевизионной продукции. В 90-е годы право на ведение телера-

диовещание получили более 1200 независимых организаций и физических лиц [2, с. 537]. 

Но, если, только получившие разрешение Государственной лицензионной комиссии не-

зависимые станции стояли перед проблемой передачи телевизионного сигнала, то действую-

щим государственным компаниям пришлось только поменять стереотипы в концепции веща-

ния. И постепенно на отечественном телевидение стали появляться передачи, которые не впи-

сывались в идеологию партийно-номерклатурной системы. В основе всех перестроечных теле-

выступлений был профессионально и ярко поданный факт. Этот прием был использован та-

лантливыми журналистами центрального и ленинградского телевидения в передачах «Взгляд», 

аналитическое обозрение «Семь дней», «12-й этаж», «До и после полуночи», «Пятое колесо», 

«600 секунд». Участие телезрителей в программах становилось обязательным, можно было вы-

сказать свое мнение по любому поводу [3, с. 98]. Иногда даже не затрагивая основную канву 

обсуждения. Главное – мнение «из народа»! И постепенно вырабатывался новый подход в ра-

боте с телеаудиторией: живой открытый диалог. Исследователь Гаспарян В.В. отмечает, что 

«успех этих программ определялся не только равенством журналиста и зрителя, но и возник-

шим и некоторое время сохранившимся паритетом между журналистикой и властью» [4, с. 6]. 

Региональные тележурналисты рвались заполучить глоток телесвободы и освободится от 

зависимости партийных органов, хотя степень вмешательства и давления последних сильно 

разниться от региона к региону. Государственное вещание не блистало разнообразием и оста-

валось приверженцем единообразия в подготовке большинства передач. Нестандартный подход 

к телепродукции журналистов центрального телевидения ни мог не сказаться на развитие ре-

гионального вещания. На волгоградской студии телевидения в 1990г. появилась передача «Мо-

лодежный канал». Она сразу завоевала симпатии зрителей, особенно молодого возраста, и была 

высоко оценена областными СМИ. А в телевизионной практике стал зарождаться новый вид 

жанра – «канал». Телевизионный проект «канала» включал большое количество молодежных 

тем, которые решались в многожанровом ключе, объединенные ведущим программы. Но, не 

просуществовав и года, после «недоброжелательной» критики в адрес людей из партийной 

структуры, «Молодежный канал» был закрыт. 
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Примерно в это же время на Волгоградской телестудии была создана и выпустила в эфир 

несколько программ редакция экспериментальных программ – канал «ТVX». Это был, по сути, 

новый вид авторского телевидения в рамках государственного вещания. Своим кредо канал 

избрал нестандартный подход к событиям, авторское восприятие происходящего, независимое 

от официальной точки зрения. Зрителю впервые сообщались рядовые новости, но преподне-

сенные под иным углом, а также необычные, малоизвестные факты. Собственно, в самом на-

звании канал «ТVX» последняя буква читается как латинская –«икс», то есть неизвестное. Со 

слов сотрудника редакции, тележурналиста С.Мазалова, «программы составляли материалы 

сенсационного характера» [5, с. 7]. Например, о предполагаемой катастрофе НЛО в районе 

Дальнегорска, снятый дальневосточными тележурналистами, об убийстве двух сотрудников 

итальянской компании «Италимпьянти», работавших на возведении электрометаллургического 

комплекса в Волжском. Кстати, этот материал по просьбе итальянского телевидения трансли-

ровался в Италии. Интерес телезрителей вызвала и лента «Элла из Мюле», рассказывающая о 

советской разведчице Э.Брежневой, француженке по происхождению, живущей в Москве. Этот 

видеоматериал был сделан тележурналистом В.Батуриным из программы «Время». 

Успех телеканала заключался в том, что в сетке вещания было много репортажей, подго-

товленных коллегами из Москвы, Ленинграда, Баку, Еревана, Тбилиси. В тоже время и волго-

градские журналисты были готовы работать по заказу студий из других городов и республик, 

бывшего СССР. Свежий взгляд на проблемы развивающего рынка, дефицита товаров, действи-

тельность бытия – такие передачи ждали телезрители от канала «ТVX». 

Новаторские телевизионные программы в сетке вещания занимали мизерные проценты. 

И не только партийно-номерклатурная система не позволяла творческим коллективам проявить 

себя в подготовке оригинальных информационных выпусков и тематических передач, но и от-

сутствие профессиональных качеств работать по-новому. Поэтому молодые талантливые кадры 

стали искать себя в коммерческих телевизионных студиях. 

Первой негосударственной станцией заявившая о себе, как станция новых творческих 

возможностей и высокого качества изображения, была студия кабельного телевидения (КТВ). 

У ее истоков стоял директор Центра досуга А. Шеховцов, нашедший финансовую поддержку у 

Госбанка и областного управления культуры. КТВ вступило в Союз кабельного и эфирного ТВ 

СССР, в котором уже числилось более 100 студий кабельного ТВ, и между которыми был на-

лажен обмен программами [6, с. 4]. 10 октября 1989 года состоялся официальный дебют КТВ, 

передачи принимали жители Центрального района и Спартановки. Трансляции шли три раза в 

неделю с шести часов вечера. Студия открывала свои программы новостным блоком «Телега-

зета ИнфоТАСС». Это была подборка информаций. Отбирались наиболее интересные события, 

которые происходили в странах мира и передавались через спутник по каналам CNN. Далее 

шла «Выставка достижений музыкального хозяйства» (ВДМХ). Здесь звучали лучшие западные 

клипы, концерты популярных исполнителей, обзоры музыкальных новинок. Режиссером и ве-

дущим ВДМХ был Дмитрий Хохлов, которому не было равных на экране на всем пространстве 

волгоградского телеэфира. Кроме этого были созданы и другие музыкальные передачи: «Зиг-

заг», «Угадай-ка», «Джаз-пик». После музыки – «детские полчаса» из мультфильмов «Том и 

Джерри». Затем фильм для взрослых и снова ВДМХ, но уже по страницам видеожурнала «Ого-

нек». Не обошли руководители КТВ и разговора со зрителями об эротике и сексе. В выходные 

дни в ночное время в сетке вещания появились подобные фильмы («Эротика. Попытка сближе-

ния», «И бог создал женщину» и т.д.). Однако, откровенная порнография к эфиру не допуска-

лась. 

Таким образом, на фоне назидательного, идеологизированного, перегруженного полити-

кой появилось новое развлекательное телевидение [7, с. 123]. 

Возникали и трудности. Главную из них преодолеть не удалось – приобрести высокока-

чественные шифраторы и дешифраторы. Умельцы быстро взламывали китайские приборы и 

допускали к просмотру программ десятки людей без договора с КТВ. 

В 1991 году КТВ обанкротилась и на ее обломках была создана новая компания ЭРОС 

(электронные радиооптические системы). 
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В 1988 году группа талантливых московских журналистов создают Всесоюзное творче-

ское производственное объединение «Ника-ТВ». Первую в СССР независимую негосударст-

венную патриотическую телекомпанию с филиалами в различных городах страны [8, с. 4]. В 

1989 году журналисту В.Княжеченко было предложено открыть филиал телекомпании в Волго-

граде. Производство собственной продукции регионального отделения планировалось начать 

через полгода, когда будут подобраны кадры и телевизионная техника, а до этого пользоваться 

видеокассетами головной студии «Ника-ТВ». По тематической направленности – это были пе-

редачи общественно-политическими, дискуссионными. («Документальная хроника «чурбанов-

ского процесса», «Золотые крупицы предприимчивости» и т.д.) Не отказывалась телестудия и 

от развлекательных программ. (Красота на продажу» – о конкурсе красоты «Мисс Очарование 

–89»). Планы на заре перестройки у молодых амбициозных людей были наполеоновскими. 

Создание собственных сетей кабельного телевидение. Для этого велись переговоры о сотруд-

ничестве с фирмой «Италимпьянти» на поставку высококачественной аппаратуры, с американ-

ской фирмой «Страйус Итон Уорд Трейд Ком.» о строительстве телецентра для «Ники-ТВ». 

(Был даже предложен проект студии с полезной площадью 2000 кв.метров). «Ника-ТВ» наме-

ревалась «конкурировать с такой крупной Всероссийской монополией, как Центральное теле-

видение» [9, с. 4]. И хотя студия существовала «де- юре», «де –факто» ей необходимо было ре-

шить множество вопросов. Партийным органам не все нравилось в идеологической концепции 

вещании. «Первопроходцам» в обкоме КПСС просто объяснили, что «партийное руководство 

не нуждается в новом телевидении». Такая судьба, но только на уровне ЦК КПСС, постигла и 

московский центр «Ника-ТВ». Проект «провалился в цветущую яму перестройки» [10, с. 4]. 

В 1990 году в одном из волгоградских подвалов начинает свою жизнь акционерное ком-

мерческое телевизионное агентство «Интерпост». Руководителем новой студии стал 

В.Княжеченко. Трансляция шла на 10-метровом канале с 6 до 9 часов утра и с полуночи. 

Средств ни на производство, ни на закупку программ на начальном этапе у «Интерпоста» не 

было, и поэтому сетка вещания собиралась из подручных материалов, добывающихся, главным 

образом, благодаря личным связям и возможностям создателей и руководителей канала [11, 

c. 4]. Крутились пиратские фильмы, клипы. Беспроигрышным ходом телеканала для привлече-

ния телезрителей была трансляция эротических фильмов. Так и поступил «Интерпост», при-

ступив к прокрутке «Playboy» после полуночи. Среди собственных программ можно выделить 

информационно-развлекательную «С 18 по 19», которая содержала свежие новости, интервью с 

приглашенными гостями, конкурсы, мультфильмы. А с 15 декабря 1991 года студия стала вы-

ходить в эфир с программой «Небесный канал». Это было новое направление в музыкальном 

вещание. Но перед «интерпоставцами» стояли те же проблемы, что и перед КТВ: использова-

лись нерабочие декодеры и дешифраторы, то есть занимались полумошенничеством. И как 

следствие, в 1995 году компания прекращает выходить в эфир, и на ее останках, отпочковав-

шись, создается ТВ-1. 

Ассоциация народного телевидения (АНТ) родилась в августе 1990 года. Учредителями 

ассоциации выступили Волгоградское отделение Фонда мира, Детский фонд им.Ленина и Аг-

ропромбанк [11, c. 8]. Президентов АНТ стал В.Анфимов. Зарегистрировалась новая организа-

ция в числе независимых станций в России одна из первых. И уже 1 июня 1991 года состоялось 

ее первое вещание. 

Основная ее цель, заложенная в уставе, – благотворительность, то есть весь чистый доход 

целевым назначением пойдет на осуществлении помощи детям-сиротам и малоимущим, пре-

старелым, охраны материнства, народной дипломатии. Ассоциация разворачивала сеть малых 

предприятий, в их числе – благотворительная столовая, Центр лазерной терапии, мини-пекарня. 

В октябре 1990 года ассоциация выступила в качестве одного из трех учредителей рос-

сийского концерна «ТВ-РОСС», и непосредственно – организатором студии «Телемир», распо-

ложившейся в ДК «Октябрь» г. Волжского [12, c. 4]. Здесь должна быть базовая эфирная сту-

дия, где формировалась бы общая программа для всех регионов России, заключивших контракт 

с концерном, а их было более двадцати. 
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Передачи «Телемира» выходили в эфир как и передачи «Интерпоста» на 10-метровом ка-

нале. В начале – рано утром один раз в неделю, затем – два раза, а с середины 1992 года – уже 

три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам с 6 до 9 часов [13, c. 4]. Тематическая 

направленность телепрограмм была разнообразная: от музыкальных приветов трудовым кол-

лективам, встреч с писателями до мультиков и зарубежных фильмов. От показа эротики с само-

го начала своего вещания «Телемир» отказался, зато первым в России (после Москвы), стал 

демонстрировать многосерийные мексиканские сериалы («Сладкий ручей», «Злой рай»). Выхо-

дила в эфир и программа для молодежи – «Субботние Молодежные Авторские Каналы» 

(СМАК). Раз в неделю выдавалась передача «Писательские среды». Писатель В.Кононов при-

глашал в студию творческих людей и незаурядных поэтов, художников, музыкантов. 

Но в основном ассоциация специализировалась на проведение телемарафонов и телеак-

ций. Со слов В.Анфимова «проведение телемарафонов для ассоциации было не только возмож-

ностью привлечь внимание общественности к какой-либо жгучей социальной проблеме… но 

самое важное – собрать при этом средства необходимые для оказания помощи нуждающимся 

волгоградцам» [14, c. 4]. 

23 августа 1992 года ассоциацией был проведен первый телемарафон «Дети второй миро-

вой войны – за мир, согласие и милосердие», посвященный 50-летию победы Сталинградской 

битвы. Для участие в нем были приглашены знаменитые актеры, певцы и музыканты. Трансля-

ция по ЦТ шла целых 4 часа в прямом эфире из Дворца спорта профсоюзов. Деньги, поступав-

шие на благотворительный счет марафона, были направлены на строительство реабилитацион-

ного центра для детей инвалидов и детской городской больницы №8, а вещи и медикаменты 

расходились по приютам и детским домам. Волгоградские СМИ очень высоко оценили телема-

рафон. Он стал заметным событием в жизни не только Волгоградского региона, но и России. 

Было решено провести второй этап 2 февраля 1993 года, и выделить время трансляции не 4 ча-

са, а 8 часов. Далее были благотворительные телемарафоны «Надежда» и др. 

Ассоциация «Телемир» специализировалась на телемарафонах, практически не уделяя 

внимание собственному развитию (всю аппаратуру приходилось «Телемиру» арендовать у 

«Волгоград-ТРВ»), постепенно это и привело к краху компании. 

В августе 1996 года в эфире появилась новая телекомпания «Август». Ее учредителями 

выступили концерн «Городские вести» в лице А.Кармана и физического лица Д.Фетисова. Те-

лепрограммы выходили на 10-метровом канале ежедневно по утрам с 8-30 до 9 часов. Особен-

но можно выделить информационную передачу «Горожане» и познавательно-развлекательную 

«Туда, где не был». Это были телеэкскурсии по различным местам Волгограда. Все передачи 

имели социальную проблематику и конкретное обращение к определенным социальным слоям 

населения. 

Проблемы «Августа», как телекомпании малобюджетной, были типичны. Это нехватка 

хорошей телевизионной техники, неприспособленные для производства собственной продук-

ции, студии. «Август» выживал в основном за счет изготовления на заказ рекламных роликов. 

В 90-е годы Волгоград прославился, как родина многочисленных пирамид. Бюджет только од-

ного заказа мог содержать несколько передач. 

В Волгограде в 90-е годы работали и небольшие телестудии [15, c. 5]. Это ООО ТРК 

«Спортивное телевидение Волгограда» Ю.Воронина, изготовлявшая на заказ спортивные теле-

программы. Независимое телевидение Волгограда (НТВ) под руководство А.Шеховцова. Пере-

дачи развлекательного характера можно было видеть с 0 до 2 часов ночи на 8-метровом канале. 

Вещание этих телевизионных каналов то прерывалось, то возобновлялось вновь в зависимости 

от заказов и спонсорских вливаний. 

Все телекомпании 90-х годов так или иначе воздействовали своей тематикой, формой по-

дачи, новизной проблематики, яркими прямыми эфирами на государственные и муниципаль-

ные телестудии, заставляя журналистов искать новые подходы в решении наболевших про-

блем. 
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УДК 81 

ʂ.ʅ. ʉʘʡʜʫʤʦʚʘ
 
 

 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ  

НЕГАТИВНЫХ НОМИНАЦИЙ В ДАГЕСТАНСКИХ  

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ 
 

ʉʪʘʪʴʷ ʧʦʩʚʷʱʝʥʘ ʧʨʦʙʣʝʤʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʠʛʨʳ ʚ 

ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʩʧʦʩʦʙʘ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʭ ʥʦʤʠʥʘʮʠʡ ʚ ʜʘʛʝʩʪʘʥʩʢʦʡ ʨʫʩʩʢʦʷʟʳʯ-

ʥʦʡ ʧʨʝʩʩʝ. ʇʨʦʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʳ ʥʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʢʦʪʦʨʳʭ ʜʘʛʝʩʪʘʥ-

ʩʢʠʝ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʳ ʚʳʨʘʞʘʶʪ ʩʚʦʠ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʝ ʵʤʦʮʠʠ. ɺʳʜʝʣʝʥʳ ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʝ ʚ 

ʜʘʛʝʩʪʘʥʩʢʠʭ ʛʘʟʝʪʘʭ ʩʧʦʩʦʙʳ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʥʝʛʘʪʠʚʥʳʭ ʥʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʠʛʨʘ, ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʉʄʀ, ʜʘʛʝʩʪʘʥ-

ʩʢʠʝ ʛʘʟʝʪʳ, ʥʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʜʘʛʝʩʪʘʥʩʢʠʝ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʳ, ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʥʦʚʳʭ 

ʩʣʦʚ. 

 

Журналист, излагая на страницах газеты свой материал, всегда стремится проявить в тек-

сте своё понимание того, о чем он пишет. Чтобы сделать это по-новому, ярко, интересно, цеп-

ляюще, авторы публикаций в СМИ экспериментируют, играют с языком, выражая с помощью 

новых слов, более всего подходящих, на их взгляд, определенному событию, явлению и т.п., 

субъективное отношение к описываемому. По словам С. Сметаниной, в результате такой игры 

читатель оказывается втянутым в «текст-кроссворд», «текст-шараду». Чтобы разгадать такой 

текст, читатель должен проделать сложный ход, лингвистический по форме, мировоззренче-

ский по сути: раскрыть для себя новые связи между событиями и лицами реальной действи-

тельности через обнаружение новой связи между фактами языка [1]. 

Исследователи отмечают, что словообразовательная игра в современных СМИ стала 

очень популярной. При этом интересно, что на страницах газет новые слова встречаются чаще, 

чем в глянцевых журналах. Связано это с тем, что газетам, в отличие от ярко оформленных 

журналов, приходится привлекать внимание читателей с помощью вербальных элементов [2]. 

При этом разочарование жителей Дагестана (в том числе и дагестанских журналистов), связан-

ное с деструктивными процессами, которые происходят в наше время в республике, приводит к 

тому, что в статьях местных авторов чаще всего появляются новые слова, заряженные отрица-

тельными эмоциями. 

Рассмотрим на примерах, какие игровые ресурсы языка используют в своих текстах даге-

станские журналисты для выражения негативных эмоций и намерений. 

Один из самых интересных примеров: «"Педагоги", получившие образование в вузах по 

системе "ʪʦʣʢʘʯʝʚʩʢʦʛʦ"» (Черновик, от 14.05.2010). Новое слово образовано от жаргонного 

«толкать» (сдавать экзамены и зачеты, давая взятки) + словосочетание «по системе Станислав-

ского», где журналист заменил фамилию известного театрального деятеля. Перед этим пишу-

щий предварительно проделал такую операцию: толкачевский – толкач – толкать. 

Для образования новых слов дагестанские журналисты часто используют суффиксы. Так, 

например, уменьшительно-ласкательные суффиксы используются как средство иронии, субъек-

тивной оценки и даже уничижения: «Да по сравнению с Кремлем у нас так себе, ʢʣʘʥʠʰʢʠ» 

(Черновик, от 05.02.2010); «Но множество мелких ʧʦʣʢʦʚʥʠʯʢʦʚ исправляться не собираются и 

сегодня» (Черновик, от 07.10.2011); «А между тем наряду с уже привычными для нас образова-

тельными учреждениями, традиционно начинающимися со слова государственный, выстрои-

лась целая армия частных малоизвестных "ʚʫʟʠʢʦʚ", готовых в любой момент принять новых 
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борцов с царством тьмы и невежества» (Свободная Республика, от 12.10.2012). Экспрессив-

ность данных новообразований усилена наличием контраста в их структуре, контраста между 

частями слова – между уменьшительно-ласкательным суффиксом и основой. 

Помимо уменьшительно-ласкательных суффиксов на страницах дагестанских газет нема-

ло новообразований, созданных путем присоединения: 

 1) других суффиксов, вносящих экспрессивность: «Юлия Леонидовна Латынина – ʙʦʨ-

ʯʠʭʘ за правду и персона non grata для о-о-очень многих» (Черновик, от 19.02.2010); «Без тени 

сомнений он рассказал о решениях, принятых в ходе Сочинской ʩʦʚʝʱʫʭʠ» (Черновик, от 

13.08.2010); «Практически все профессиональные ʤʠʪʠʥʛʸʨʳ и городские сумасшедшие, полу-

чив приглашение, сразу же согласились» (Свободная Республика, от 02.11.2012);  

2) префиксов с негативным значением: «<…> На пространстве РФ мы имеем лишь ʢʚʘʟʠ-

ʜʝʤʦʢʨʘʪʠ,ʁ этакий кастрат» (Черновик, от 08.10.2010); «Короче, маршрутка – идеальный 

символ бизнеса и ʥʝʜʦʨʳʥʦʯʥʳʭ отношений, которые сложились в нашем полудемократиче-

ском государстве» (Новое дело, от 14.01.2011); «Ответ кроется в том, что ежегодно дагестан-

ское общество обрастает новыми слоями коррупции. Бюджетные ʧʩʝʚʜʦʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ и ʧʩʝʚʜʦ-

ʤʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʘ ежегодно прирастают армией недоумков и полудурков, покупающих себе новые 

посты в новых госорганизациях так же, как они купили перед этим дипломы в ʧʩʝʚʜʦʠʥʩʪʠʪʫ-

ʪʘʭ. Под каждое вновь создаваемое бюджетное учреждение формируется новая ʧʩʝʚʜʦʥʦʨʤʘ-

ʪʠʚʥʘʷ база, наделяющая его фиктивными властными полномочиями, которые опять же про-

даются населению в виде многочисленных разрешений и запретов» (Черновик, от 23.12.2005). 

Не реже в текстах дагестанских газет можно встретить новые слова, образованные путем 

сложения: 

«В Стране Гор зарождается столь естественный для нее, третий после очень вольной 

борьбы и импортного футбола, популярный вид спорта: городское ʩʪʘʪʫʷʣʘʟʘʥʠʝ» (Настоящее 

время, от 22.01.2010); «Вместо того, чтобы управлять людьми и системными процессами, 

власть занимается ʙʘʙʢʦʜʝʣʘʥʠʝʤ» (Настоящее время, от 11.02.2011); «Уважаемый Сулейман 

Абусаидович, скупите всё, что можно скупить на футбольном рынке, а свистуны и ʙʘʥʘʥʦʢʠ-

ʜʘʪʝʣʠ пусть лопнут» (Черновик, от 12.08.2011). 

В текстах дагестанских СМИ встречаются и новые составные номинации (парные слова). 

Как отмечает А. Пряхина, такие новообразования «рассматриваются лингвистами как явление 

переходное от свободного словосочетания к сложному слову» [3, с. 145]: «Когда руководитель 

республики или министр ВД решаются на очередной короткометражный ʧʠʘʨ-ʥʘʝʟʜ на подчи-

ненных, в министерстве начинается шевеление» (Черновик, от 18.02.2011); «А о комментариях 

ʠʥʪʝʨʥʝʪ-ʠʜʠʦʪʦʚ вообще вспоминать не хочется – жалкие грязные люди способны произво-

дить только грязь!» (Свободная Республика, от 25.01.2013); «Какое-то ʞʝʥʩʢʦ-ʠʩʪʝʨʠʯʥʦʝ 

представление о свободе слова, отдающей отстоем недавней ʪʝʣʝʬʦʥʥʦ-ʧʦʟʚʦʥʦʯʥʦʡ идеоло-

гии» (Настоящее время, от 25.02.2011). В таких новообразованиях «один компонент выполняет 

собственно номинативную функцию, а другой – характеризующую» (там же). 

Наконец, еще один распространенный способ словообразовательной игры в дагестанских 

СМИ – контаминация. Созданное этим способом новое слово всегда обладает ярко выраженной 

оценочностью: «Рынок давно разделен между коррупционными кланами, и тебе в лучшем слу-

чае позволят вклиниться в чьи-то оазисы с высочайшего позволения хозяина – "ʘʣʣʠʛʘʨʭʘ" (ал-

лигатор + олигарх. – К.С.)» (Новое дело, от 15.01.2010); «О! Патентую новое наименование – 

ɺʩʝʪʘʢʞʝʩʪʘʥ (Всё так же + Дагестан. – К.С.)» (Настоящее время, от 20.08.2010); «Пустопо-

рожняя болтология "ʙʶʨʦʢʨʘʜʦʚ" (бюрократ + красть. – К.С.)» (Черновик, от 23.08.2012). Это 

примеры «классической» (по определению В. Санникова) контаминации, когда соединяемые 

слова равноправны по форме.  

Иногда в текстах дагестанских газет можно встретить новообразования, созданные с по-

мощью другого типа контаминации – включения, когда в середину основного слова включают-

ся элементы другого. При этом, как отмечает В. Санников, образуется «не только формальный, 

но и смысловой» гибрид, так как автор окказионализма намекает на родство этих слов по зна-

чению – «с целью дискредитации описываемого» [4, с. 167]. Например: «Эти каратэки с извра-



ISSN 2222-1484                                 ɸʢʪʫʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʭ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʥʘʫʢ 

__________________________________________________________________________________ 
 

81 

щённым «ʤʠʨʦʚʦʭʨʝʥʠʝʤ» начинают вести пропагандистскую деятельность» (Черновик, от 

05.10.2012). В слово «мировоззрение» вклинивается вульгаризм. 

В заключение можно отметить, что дагестанские журналисты, не отставая от своих рос-

сийских коллег, активно втягивают читателя в свои игры с языком, создавая экспрессивные но-

вообразования и используя для этого широкие возможности словообразования. 
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