
«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

1 

  



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

2 

 Редакционный совет журнала «Ямальский вестник» 

 

Главный редактор 
 

Дзида Галина Андреевна,  
доктор педагогических наук, профессор,  

директор филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой 

Члены редакционного совета: 

 
 

Голошумова Галина Семеновна, 

д. пед. наук, профессор, начальник научно-

организационного отдела Университета 

Российской академии образования, г. Москва 

 

  
 

Дугужева Муминат Хатизовна,  

кандидат юридических  наук,  зав. кафедрой 

гражданского права и процесса 

филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой 

 

  

 

Зарипов Сергей Назарович,   

кандидат педагогических наук,  

зав. кафедрой административного и финансового 

права филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой 

 

 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

3 

 
 

Логвинова Елена Павловна,  

кандидат экономических наук, зав. кафедрой 

финансово-экономических дисциплин 

филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой 

  
 

Максютова Зульфия Гильмановна,  

кандидат  философских наук, зав. кафедрой 

гуманитарных дисциплин и правоведения  

филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой 

 

  

 

Павлова Марина Анатольевна,  

заместитель директора  

филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой 

 

  

Редакционная коллегия: 

 

Дзида Г.А., 

Зарипов С.Н., 

Зябрина А.В., 

Максютова З.Г., 

 Павлова М.А. 

 

  



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

Современные проблемы межкультурной коммуникации, 

 социализации и образования 

 

 

 

Никонова Карина Игоревна 

Soviet Policy on nationalities in the works of American scientists (Политика в области 

национальностей советского государства  в трудах американских ученых) 

 

 

 

        6 

 

Бурдужа Зинаида Ильинична 

Проблема целостности социокультурного пространства региона 

 

 

   10 

 

Ходжиева Гулафзо Тиллоджоновна 

К некоторым проблемам социализации молодежи в условиях киборгизации общества 

 

 

    14 

 

Еловенко Никита Сергеевич 

Виртуальные конфликты  в молодёжной среде 

 

 

    17 

 

Попова Дарья Павловна 

Успешная социализация человека – результат общественной деятельности 

 

 

      20 

 

Козина Оксана Сергеевна 

Деструктивные социальные информационно-политические технологии в избирательном 

процессе 

 

 

 

  26 

 

 

Романова Светлана Николаевна 

Соответствие будущей профессии учащихся спросу на рынке труда 

 

 

31 

 

 

Корабчикова Анастасия Борисовна, Корабчиков Дмитрий Борисович, Неболюбова 

Ирина Владимировна 

Правовая коммуникация: исторический аспект становления и развития 

 

 

 

35 

 

Семенченко Светлана Викторовна 

Языковой  и культурный барьеры в развитии коммуникации 

 

 

38 

 

 

Репина Наталья Ивановна 

Социально-педагогическая миссия учителя в идеях и концепциях русской педагогики 

начала XX века 

 

 

 

44 

 

 

 

 

Дзида Галина Андреевна 

О соотношении понятий компетенции, способности личности и понятий знания, умения 

и навыки 

 

 

 

 

50 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

5 

Резникова Наталья Николаевна 

Роль учителя в формировании у учащихся способности к межкультурной коммуникации 

 

57 

 

Смирнова Наталья Васильевна 

Реализация практико-ориентированного обучения в среднем профессиональном 

образовании 

 

 

 

63 

 

Якутина Александра Ивановна 

Почему учиться трудно, или школьная дезадаптация 

 

 

66 

 

Стеценко Юлия Александровна 

Эффективная организация проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников 

 

 

 

69 

 

Сулейманова Лиана Алибековна 

Роль творческих заданий в формировании универсальных учебных действий 

 

74 

 

Копейкина Марина Анатольевна 

Инклюзивное образование детей: проблемы и перспективы 

 

 

77 

 

Мышинская Жанна Михайловна 

Влияние климатических и экологических факторов на здоровье человека в условиях 

Крайнего Севера 

 

 

 

79 

 

Букатова Надежда Васильевна 

Сохранение и укрепление здоровья студентов на занятиях физической культурой 

 

 

81 

 

Гайфуллина Элина Ильшатовна, 

Батырова Раиля Бадртдиновна 

Декоративная косметика:  за и против 

 

 

 

86 

 

Мамонтова Елена Владимировна 

Сохранение традиций ненцев в современных условиях 

 

 

91 

 

Петрякова Анастасия Александровна 

Дистанционное управление ПК с Android 

 

 

93 

 

Цыганкова Елизавета Романовна 

Обеспечение безопасности на современных дорогах 

 

 

100 

 

Пашнина Дарья Дмитриевна 

Профессионализмы в речи водителей, работающих на Крайнем  Севере 

 

 

106 

 

  



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

6 

Современные проблемы межкультурной коммуникации, 

 социализации и образования 

 

Политика в области национальностей советского государства 

 в трудах американских ученых 

Никонова Карина Игоревна, 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

г. Новый Уренгой 

 

Soviet policy on nationalities in the works of American scientists 

Nikonova Karina Igorevna 

УДК:338 

ББК: 66.5 

Аннотация 

Статья посвящена раскрытию вопросов национальной политики СССР в период 1920-

1940х годах в трудах западных ученых. Выявлена значимость национальной политики в 

современной России и выдвинута идея решения национального вопроса в Российской 

Федерации путем анализа политики СССР. Так же были рассмотрены основные направления 

национальной политики СССР. Среди них, самыми значимыми можно выделить: содействие 

властей развитию национального сознания этнических меньшинств и проводимая политика 

Коренизации.  

Ключевые слова: политика Коренизации, национальная политика, национальный 

вопрос. 

Abstract 

The article is devoted to disclosure of national policy questions of the USSR during the 

period the 1920-1940kh years in works of the western scientists. The importance of national policy 

in modern Russia is revealed and the idea of the ethnic question solution in the Russian Federation 

by the analysis of policy of the USSR is put forward. Also the main directions of national policy of 

the USSR have been considered. Among them, it is possible to allocate some of the most 

significant: assistance of the authorities to development of national consciousness of ethnic 

minorities and the pursued Indigenization policy. 

Keywords: Indigenization policy, national policy, ethnic question. 

 

The existence of any state depends on its people. They are the basis of the country.  The 

form of territorial unit, the core values and principles of the state depends on the people. The 

country cannot exist without people, because the meaning of state - the association of people to 

protect their common interests, ambitions and principles - is lost without them.  That's why the 

matter of national policy is so important task for any state governor.  

National policy is the conscious activity of the state to regulate the relationship between 

nations and peoples, enshrined in the relevant policy documents and legal acts. 

Any state consists of the nations, and every nation has its own culture and traditions. It 

follows one of the main tasks of each state governor: protection of the interests and traditions of all 

the nationalities living in the country. And if the head of the state will not decide this problem in 

time, he risks to lose his occupation at best. At worst such a policy can cause the collapse of the 

country, because it's easier for the strangulated nation to leave the country.  

Nowadays more than two hundred nationalities live on the territory of Russia. And each of 

these nationalities has the rights to protect and develop its culture. And the Russian Federation 
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should coordinate the interests of all peoples living in the country, to provide the legal and material 

basis for their development on the principles of free, equal and mutually beneficial cooperation.   

However, the situation is not perfect, despite the absence of explicit territorial problems. 

The situation in the territory of the North Caucasus is still dangerous. The confrontation between 

the armed groups of irreconcilable opposition and official authorities takes the form of active 

subversive actions on the one hand and the response counter-terrorist operations on the other. Also, 

in recent years, the situation in Tatarstan worsened. The stumbling block is the problem of learning 

two languages - Russian and Tatar. On the one hand, the knowledge of a second official language, 

Tatar, contributes to the preservation of the national culture of Tatarstan. On the other hand, there is 

given more hours to learn Tatar language than to learn Russian, while Russian is the official 

language of the Russian Federation.  

These and many other ethnic conflicts in Russia contribute to heighten the situation in the 

country. There is an extremely dangerous situation that threatens the separation of the individual 

regions from the state if the conflicts won't be regulated. The situation is especially dangerous at the 

time when the Russian Federation has external threats in addition to the internal problems: 

worsening relations with Ukraine and a number of former Soviet republics, the maintenance of 

military action in Syria, as well as exacerbation of conflict relations with Turkey and a number of 

Western countries. Now, under the threat of external factors, it is so  important to have an internal 

integrity of the State. Because only in a general unity we can overcome all the dangers arising in the 

international arena and promote the development and prosperity of our country.  

That's why the question of national policy is a hot topic for the Russian Federation. 

Because in the unity of all nationalities in our country is the foundation of building a great powerful 

state, like Russia were in the years of Russian Empire and the Superstate and which it should  

become with our common efforts.  

Therefore, the conclusion is that the issues of solving national problems should be sought 

in the past. History of Russia is the history of many nations living in a great country. In the 

moments of danger, these people could give up all their claims and together defend their homeland. 

A striking example of this is the heroism of the USSR. It is an example of the solution of the 

national question, which faced the Soviet Union during the early period of its existence.  

The USSR was formed in the thirtieth of December, 1922, by the unification the RSFSR, 

the Ukrainian SSR, the Byelorussian SSR and TSFSR.  Most of it was located in the territory of the 

former Russian Empire. Therefore, one of the problems that appeared in front of the leadership of 

the young country has become a matter of national policy. Firstly authorities had no clear 

organization of the multinational state. But they knew that the integrity of the new country 

depended on the friendship of the peoples living on the territory of the USSR. History always gives 

us lessons, and one of them is that the revolution often takes place in those countries where there is 

an infringement of the rights of any nation. Revolutionaries took advantage of this during the 

February revolution in the Russian Empire, mainly with the support of the Poles and the Baltic 

population. It follows the second lesson: any nation is prone to nationalism, which could contribute 

to conflict at the international level. 

 The government of the Soviet Union learned these two lessons very well. And to prevent 

the possibility of a national debate, they took a number of actions to equalize the rights of all 

nations living on the territory of the USSR.  The first step was the inclusion of Ukrainian, 

Belarusian and Transcaucasian republics to the Soviet Union on an equal footing with the RSFSR.  

The second important step in the regulation of national relations was indigenization policy 

pursued by the Soviet Union. It means gaining the trust of people to the Soviet government by 
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nomination of local national staff for the governing and administrative posts and attempts to make 

the already existing Russian-speaking party and administrative personnel in the national outskirts to 

learn a language of a local population.  

Also It should be noted the policy for the Jewish people pursued by the Soviet Union 

which had positive character. So, Anna Cienciala, the Polish-American historian, says: “Soviet 

policy toward the Jews was a success. The official condemnation of anti-semitism and the policy of 

equal rights for all quickly led to the assimilation of the vast majority of Soviet Jews, while also 

attracting sympathy and support for Soviet communism and the USSR from Jews outside the Soviet 

Union” [1]. 

All these actions were definitely positive. They have contributed to the preservation of 

culture and traditions of many peoples of the large state. Also, these activities formed one common 

national idea of the country - the brotherhood of nations. But as a coin has two sides, any policy has 

both positive and negative traits.  

Terry Martin, Harvard University's Professor, revealed one of these feature clearly. In his 

writings  he notes that the support of the former imperial minority was held by the majority Russian 

nation. He notes that in the interwar period there was much more profitable to be a representative of 

non-Russian nationality, because it opened up opportunities for high-level positions, the state 

actively supported the development of national languages, cultures and territories. At the same time, 

party leaders viewed the Russian with the distrust as the representatives of the former empire and 

didn't  trust them until the thirties. However, Terry Martin also sees a positive trend in the national 

policy of the USSR. He says: “The Soviet Union was the world's first empire of positive activities. 

New revolutionary Russia was the first of the traditional European multinational states who stopped 

the rising nationalism by answering it with a systematic promotion to the development of national 

consciousness of ethnic minorities and providing many characteristic institutional forms of mono-

ethnic state for them” [3]. 

But the negative policy of the Soviet Union didn't concern only the Russian people. The 

national policy concerning the Moslem peoples of the Caucasus and Soviet Central Asia can serve 

that as a striking example. Anna Cienciala says: “The Moslem peoples of the Caucasus and Soviet 

Central Asia also benefitted briefly from early Soviet toleration for they were allowed to use the 

Arabic script. However, the Soviet government aimed at their total integration in the Soviet state 

and therefore cut them off from their brethren in neighboring states. Furthermore, Arabic script was 

soon replaced first by Latin, then by Cyrillic. Moslem mosques were either destroyed, or allowed to 

fall into disrepair” [1]. 

Also we will note the following works of foreign researchers of national policy of the 

USSR: Carrère d'Encausse [2], Richard Pipes [4], Jeremy Smith [5]. 

The national policy of the USSR wasn't ideal. However many western historians and 

celebrated personalities note that the Soviet Union could resolve most of the national questions. So, 

in the most memorable phrase of all those uttered about the Soviet Russia, Lincoln Steffens 

exclaimed: “I have been to the future, and it works”. 

Thus, we have considered a topical issue in modern political sphere of the Russian 

Federation - the problems of Russia's national policy. We found out that the national question is a 

very important aspect of government policy. We have also identified a number of problems in the 

national policy of the Russian Federation and tried to find solutions in the national policy of the 

Soviet Union. 
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Further perspectives of this work are the following detailed consideration of national issues 

in the Russian Federation and the consideration of the possibility of using Soviet experience in 

solving ethnic conflicts in the policy of modern Russia. 
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г. Новый Уренгой 

 

 

The integrity problem of socio-cultural space of the region 

Burduzha Zinaida Ilyinichna 

 

 

 

УДК:304 

ББК: 71.4(2) 

Аннотация 

В статье анализируется важная характеристика государственного устройства – 

целостность региона, проявляющаяся во взаимосвязи и взаимообусловленности различных 

социальных процессов в социокультурном региональном пространстве. Проводится анализ 

целостности социокультурного пространства ЯНАО как своеобразного и уникального 

региона. Исследовано понятие региональной идентичности - важной составляющей региона 

как целостности. 

Ключевые слова: целостность, единство, регион, социальная система, региональная 

идентичность. 

Abstract 

The article analyzes an important characteristic of government - the integrity of the region, 

which is manifested in the relationship and interdependence of various social processes in the 

regional socio-cultural space. Held integrity analysis of socio-cultural space YaNAA as a peculiar 

and unique region. We studied the concept of regional identity as an important component of the 

region as the integrity of the region. 

Keywords: integrity, unity, the region, the social system, regional identity. 

 

Понятие «регион» комплексно исследуется во многих науках. Современные 

исследователи определяют регион как целостную территорию внутри какого–либо 

государства и объединяющую людей общими признаками, территорией, языком. В 

характеристике самого региона учитывается вся совокупность его структурных элементов: 

не только географического (природно-климатического), социально-политического или 

экономического, но и культурно-антропологического, психологического, семиотического и 

семантического (знаково-символического), - элементов, непосредственно структурирующих 

духовный и культурный образ региона. В междисциплинарные исследования явления 

включаются, наряду с социологией, экономикой и географическими науками, психология, 

семиотика, антропология, этнография, культурология, история, искусствознание и другие 

гуманитарные науки. 

Целостность региона выступает сложным органическим образованием, обособленным 

в самобытный социокультурный комплекс и занимающим особенное (единичное) положение 

в пространстве мировой культуры. Одним из основных объективных свойств социальных 

систем в современном социогуманитарном знании считается целостность, проявляющаяся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности различных социальных процессов. Целостность 
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общества выражается в интеграции экономической и политической сфер жизни, во 

взаимосвязи духовных ценностей современной цивилизации, в нарастающих явлениях 

глобализации [1, с. 11]. 

Целостность региона – объективное условие и закономерный результат развития 

данной территории. Целостность – это важная характеристика для государства, особенно в 

современных кризисных, неустойчивых условиях. Единство государства предполагает 

качественное состояние целостности и нераздельности его составных частей, при котором 

центральная государственная власть, выражающая общенациональную волю и обладающая 

территориальным верховенством, способна принимать эффективные и согласованные меры 

по нейтрализации внешних и внутренних угроз его существованию. Проблема обеспечения 

государственной целостности, таким образом, имеет комплексный характер, поскольку 

затрагивает вопросы единства публичной власти в государстве, обеспечения его 

территориальной целостности, общенационального единства в решении стоящих перед 

страной задач. Механизм обеспечения государственной целостности Российской Федерации 

отличается сложной структурой находящихся в отношениях взаимосвязи и взаимодействия 

составляющих элементов. Он включает как предупредительные меры, направленные, прежде 

всего, на контроль над соблюдением органами публичной власти, гражданами и их 

объединениями Конституции и законодательства РФ, так и чрезвычайные. В связи с этим 

действия и решения, предпринимаемые в целях обеспечения государственной целостности, 

необходимо рассматривать в двух аспектах, соотносящихся как общее и специальное: 

 - как активную целенаправленную деятельность, способствующую интеграции частей 

государства в целое (меры в социальной, экономической, духовно-культурной сферах); 

 -  как «антикризисное управление» в случае обострения внутренних и внешних угроз 

национальной безопасности (применение силового воздействия, прежде всего, мер 

федерального вмешательства, введение военного и чрезвычайного положения).  

Анализ целостности социокультурного пространства ЯНАО показывает, что этот 

регион отличает своеобразие и уникальность природных ресурсов, национального состава, 

особенностей культуры. Ямало-Ненецкий автономный округ был образован Постановлением 

ВЦИК РСФСР от 10 декабря 1930 года, расположен в Арктической зоне Российской 

Федерации и занимает обширную площадь в 769 тыс. кв. км. Больше половины территории 

ЯНАО расположено за Полярным кругом. Население по данным Всероссийской переписи 

2010 года составляет более 522 тыс. чел., также ЯНАО имеет высокую урбанизацию: 

соотношение городских и сельских жителей  - 84,7%(443 043 чел.) и 15,3% (79 861 чел.) 

соответственно. Плотность населения составляет 0,7 чел. на 1 км. 

Население представляет собой уникальную демографическую совокупность, 

сформировавшуюся за счет миграции. Уральские ученые выделяют два этапа 

демографических изменений в ХХ столетии: мощный импульс этим изменениям  придали 

насильственные миграции (1930 – 1950-е годы) и активное промышленное освоение 

месторождений углеводородного сырья (1959 – 1989 годы). «Две трети всех мигрантов были 

выходцы из других регионов страны (межобластная миграция), одна треть приходилась на 

долю внутриобластных перемещений (в пределах Тюменской области). ЯНАО притягивал 

население из Урала, центральных районов России, Поволжья, Северного Кавказа. Каждый 

пятый мигрант был уроженцем Украины. 

Миграционный вал за 1960 – 80-е гг. составил 1,5 млн. чел., сальдо миграции 

составило 335 тыс. чел. За 1959 – 1989 гг. численность населения округа увеличилась почти в 

8 раз – с 62,3 до 494,9 тыс. чел. К концу 1980-х гг. в основном сложилась современная сеть 
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городских и сельских поселений. В настоящее время округ насчитывает 8 городов. Города 

различаются количественным и качественным составом населения, профилем 

градообразующих предприятий, доступом к коммуникационной инфраструктуре. 

Важной составляющей региона как целостности является региональная идентичность. 

Термин «идентичность» имеет несколько значений. В современных исследованиях данное 

понятие формулируется следующим образом: «Идентичность – самосознание индивида или 

группы. Она представляет собой продукт самоидентификации, понимания того, что вы или я 

обладаем особыми качествами, отличающими меня от вас и нас от них» [2, с. 73]. 

Региональная идентичность – результат самоидентификации индивида или группы с 

регионом или региональной общностью. Региональная идентичность рассматривается как 

один из уровней территориальной идентичности, где национальная и политическая тесно 

связаны и занимают «верхний  этаж», «средний и нижний этажи» занимают региональная и 

локальная соответственно. Н. Н. Исмагилов выделяет три уровня пространства 

самосознания: «на макроуровне – идентификация с крупными природно-экономическими 

регионами; на мезоуровне – идентификация с районами, соразмерными краю, области, 

республике; на микроуровне – это идентификация на уровне населенного пункта, улицы, 

квартала» [3, с. 129]. 

Проблемы региональной идентичности связаны также с тем, что Тюменская область 

на современном этапе является сложносоставным субъектом РФ, в ее состав входят 

Тюменская область и автономные округа (Ханты - Мансийский автономный округ – Югра и 

Ямало-Ненецкий автономный округ). Административно-территориальные преобразования в 

начале 2000-х годов стали одним из механизмов региональной политики федерального 

центра. Вопрос создания единого Тюменского макрорегиона остро обсуждался на различных 

уровнях власти. Напряжение было снято подписанием в 2004 году межрегионального 

соглашения о разграничении полномочий и запуске программы «Сотрудничество». В июне 

2013-го соглашение было пролонгировано на новый срок – до 31 декабря 2020 года, при этом 

необходимость перезаключения назревает уже в 2017 году, что связано с трехлетним 

периодом бюджетного планирования. Несмотря на это, возможность административно-

территориальных преобразований периодически обсуждается населением, политиками, 

политологами, СМИ и др. По данным социологических исследований, подавляющее 

большинство жителей Салехарда против идеи объединения – 77,2%, за объединение – 22,8%; 

в Новом Уренгое – 56,6 и 43,4% соответственно; в Ноябрьске – 56,7 и 43,3% соответственно 

[3, с. 79]. 

Анализ уровней идентичности жителей ЯНАО показывает, что верхний этаж в 

иерархии территориальной идентичности занимает национально-государственная 

идентичность. Региональная идентичность занимает средний этаж и структурно 

подразделяется на два уровня пространственного самосознания: макроуровень – 

«северянин», мезоуровень – «ямалец». Нижний этаж занимает локальная идентичность. В 

общей иерархии идентичностей на второй план выходит этническая принадлежность, 

смещая последующие на ступень ниже. Региональная и локальная идентичности не вступают 

в конфликт друг с другом и не составляют конкуренцию гражданской, что является важным 

фактором стабильности. В разрезе территориальной групповой идентичности можно 

выделить следующие «МЫ» - группы: жители своего города («салехардцы», 

«новоуренгойцы», «ноябрьцы» и т. п.), «северяне», «ямальцы» и «россияне, граждане 

Российской Федерации [3, с. 80]. 
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Таким образом, необходимо отметить, что тема социокультурной целостности для 

ЯНАО является чрезвычайно актуальной. Вопросы сохранения этой целостности, 

формирования более высокой степени принадлежности к северному региону, требуют 

дальнейшего осмысления с целью выявления факторов, способствующих решению 

обозначенных проблем. 
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В статье анализируются основные проблемы социализации молодежи в условиях 

информационного общества, характеризующегося киборгизацией общества. Рассмотрены 
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Abstract  

The article analyzes the basic problems of youth socialization in the information society, 

which is characterized by the cyborgization. The consequences of the information technology’s 

influence on the formation of modern youth are considered. 

Keywords: socialization; information and communication technologies; information 

society. 

 

Расширение инновационных информационно-коммуникационных технологий 

существенным образом трансформировали социальную реальность. Прямой результат 

процесса виртуализации – киберпространство, или виртуальное пространство, становится 

фактором подлинной экзистенции человека, его социализации и реализации в мире.  

В информационном обществе технологии масс-медиа играют существенную, во 

многом, решающую роль в жизнедеятельности человека, включая систему его ценностных 

ориентаций.  

Виртуальное пространство, трансформируя человеческую природу, формирует новый 

вид человека, так называемого Homo Virtualis, или «информационно-цифровую единицу» 

(термин Д.А. Беляева) [2].  

Современному высокоразвитому обществу, бизнесу, человеку трудно представить 

себе жизнь без современных информационно-коммуникационных технологий.  Получение 

молодежью образования, формирование жизненной позиции, развитие личности в наше 

время прочно связаны не только с реальной, но и виртуальной реальностью. Современное 

общество называют информационным обществом, которое характеризуется процессами 

глобализации, распространением массовой культуры, увеличением роли в процессе 

социализации молодежи средств массовой информации.  

mailto:gulya.hi@yandex.ru
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Основными признаками информационного общества являются: культ знаний; 

информационная экономика; информационная культура; информационная инфраструктура; 

информационный рынок труда; информатизация социальных технологий; информационное 

законодательство.  Информационному обществу характерна так называемая 

киберсоциализация человека – новый вид социализации индивида в киберпространстве.   

Современная молодежь проходит процесс социализации в совершенно новых 

условиях развития виртуального пространства. Содержание данного понятия включает в 

себя множество явлений, таких, как интернет, социальные сети, информационно-

коммуникационные технологии, электронная почта и т.п. Виртуальная реальность 

претендует на статус подлинной реальности для молодежи.  

В современной культуре средства массовой коммуникации приводят к вытеснению 

традиционной гуманитарной культуры прошлого современной мозаичной. В отличие от 

классического метода гуманитарного познания в современном обществе и типе культуры 

человек открывает для себя окружающий мир по законам случая, а не направленного 

процесса познания, реализуемого через систему образования. 

В процессе социализации молодежи возрастает роль СМИ, Интернета, а во 

взаимодействиях между молодыми людьми – роль социальных сетей. Очевидно, что 

большинство молодых людей предпочитают виртуальное общение реальному. Длительное 

пребывание в социальных сетях отрывает молодых людей от общения реального, так 

необходимого для полноценного развития личности. Поскольку процесс общения 

происходит на расстоянии, межличностные контакты значительно обедняются. Легкость 

прерывания контактов не дает возможности развивать умение решать сложные конфликтные 

ситуации общения. Изменяется образ жизни молодежи за счет трансформации социальных 

механизмов, обеспечивающих функционирование коммуникативного пространства. Развитие 

средств массовой информации раскрывает широкие возможности воздействия на массовое 

сознание, прежде всего, на сознание и мировоззрение молодежи.  

Современные информационно-коммуникационные технологии выполняют 

культурогенную функцию, проникая во все механизмы социального познания, массовой 

коммуникации, образования, воспитания и оказывают влияние на формирование личности, 

образ жизни, систему межличностного общения. 

В условиях общества знания информационные технологии выполняют гносеогенную 

функцию, заключающуюся в совокупности осуществляемых с их помощью процедур и 

операций, влияющих на познание [1]. 

Положительный момент данной ситуации заключается в том, что новые 

информационно-коммуникационные технологии дают возможность успешно развиваться 

современной молодежи на основе общемировой культуры. Эффективность и действенность 

этого процесса зависит, на наш взгляд, от способности молодежи освоить и использовать 

ценности современной культуры, от ее стремления принять те наилучшие ценностные 

элементы, которые еще отсутствуют у нее, как социальной группы, находящейся на стадии 

становления.  

В настоящее время происходит естественный процесс трансформации досуговой 

сферы жизнедеятельности молодежи под влиянием интернета. Возникли и нашли свою 

реализацию качественно новые виды досуга, характерными чертами которых являются 

развлекательная, потребительская направленность их содержания. А традиционные виды 

досуга, такие как чтение, общение с близкими людьми занимают в жизни молодежи 

незначительное место. Более того, интернет становится хорошим способом забыть о 
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неприятностях в реальной жизни, отнимая у молодого человека необходимое время для 

успешной социализации.  

В эпоху глобального распространения информационно-коммуникационных 

технологий возникает новая задача и новый критерий воспитания молодежи – формирование 

коммуникативной культуры, в основе которой лежит общая культура личности, включающая 

ценностные ориентации, установки и мировоззрение в целом и которая занимает ведущее 

место в общекультурном и профессиональном становлении молодежи. 
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С развитием компьютерных технологий возникает огромное количество новых 

проблем. Одна из них – виртуальные конфликты среди молодежи [8]. Именно об этом 

хочется рассказать в данной статье. Данная тема актуальна, так как по данным Омнибуса 

GfK, к концу 2015 года аудитория Интернет пользователей в России выросла почти на 4 

миллиона человек и составила 84 млн. человек. Таким образом, уровень проникновения 

Интернета среди населения России в возрасте 16-29 лет достиг отметки 97% [5]. В то же 

время существует огромное количество интернет-пользователей младше 16 лет. Интернет 

стал частью жизни большинства. Молодежь по статистике чаще всего посещает различные 

социальные сети, но также не стоит забывать об онлайн-играх. Молодые люди практически 

каждодневно взаимодействуют с другими людьми из разных городов и даже из разных стран.   

По причине того, что интернет является местом, где невозможно отследить и точно 

вычислить нахождение любого пользователя и его личные данные, в некоторых молодых 

головах рождается такая мысль, что чем бы они ни занимались, чтобы они не говорили или 

не делали, подростки чувствуют себя абсолютно защищенными от последствий. Поэтому в 

нашем современном мире в интернете участились случаи беспочвенной агрессии, 

провокации, и насмешек по любому поводу. Тем самым специально создаются конфликты с 

другими пользователями. 

Что такое конфликт, и какие виды конфликтов бывают? В обыденной речи слово 

«конфликт» используется применительно к широкому кругу явлений — от вооруженных 

столкновений и противостояния различных социальных групп до служебных или 
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супружеских разногласий. Мы называем конфликтом семейную ссору, военные действия, 

дискуссии в парламенте, столкновение внутренних мотивов, борьбу собственных желаний и 

чувства долга и многое другое. Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus — 

столкновение и практически в неизменном виде входит в другие языки (conflict — англ., 

konflikt — нем., conflit — франц.) [2]. 

Виды конфликтов если за основание берутся особенности сторон, то можно выделить: 

- межличностные; 

- между личностью и группой; 

- внутригрупповые; 

- между малыми и большими социальными общностями; 

- межэтнические; 

- межгосударственные [3]. 

Самое интересное, что все эти виды конфликтов имеют место быть в конфликтах 

подростков. Разногласия могут появиться между 2 людьми, а могут и между огромными 

группами молодежи, находящимися в разных странах.  

В интернете огромное количество провокационного материала, который 

пропагандирует неуважение к различиям между людьми. Например, открытое неуважение к 

вероисповеданию, физической комплекции, выбору определенных сфер увлечений и т.д. 

Молодые люди до 16 лет с несформировавшимися нравственными устоями, принимают этот 

материал как должное и, соответственно, относятся к отличным от них людям 

неуважительно и не толерантно.  

 Социологи отметили, что в последнее время даже вербальная агрессия стала 

проявляться в более раннем возрасте [6]. Тема Интернет-конфликтов может быть разная. 

Абсолютно любое различие, даже самое незначительное, может спровоцировать 

несформировавшуюся личность вступить в конфликт с другим человеком, что приводит к 

абсолютно бесполезной и бессмысленной агрессии, подростки не знают, что не правы в 

пренебрежительном отношении друг к другу.  

Проведя исследование, посещая Интернет-ресурсы с пропагандой толерантности, 

было выявлено, что в 90 % случаев подростки создавали конфликтную ситуацию из-за 

существования мнения отличного от их. Чаще всего конфликт появляется именно в такой 

сфере, как отстаивание интересов. Одному нравится одно, но не нравится другое, а проводя 

время в интернете на сайтах по своим интересам, он понимает, что, то другое это плохо, 

безвкусно и людей с иными интересами быть не должно.  

В итоге, так думают практически все группы по всем интересам в любой сфере, будь 

то музыка, книги, фильмы или развлечения. Тем самым, ежеминутно вспыхивают 

конфликты, где каждый пытается доказать свою точку зрения, доказать, что его интерес 

самый лучший и единственно хороший.  Конечно нельзя обобщать, что все подростки 

целиком и полностью конфликтны, но результаты исследования уровня конфликтности 

показали, что высокий уровень конфликтности выражен у 55% подростков [7]. Речь ведется 

только о том проценте молодежи, которая сформировалась на презрении различий. В 

основном такие столкновения происходят в социальных сетях, на Интернет-форумах, в 

онлайн-играх, в Интернет-магазинах. 

Впоследствии, конфликты отвлекают всех от главной функции Интернет-ресурса, то 

есть от покупок, от развлечений, от общения на определенную тему. Придуман Интернет-

фильтр, главной функцией которого было не допускать пользователя или его сообщение, 

если тот использовал нецензурную лексику, расистские высказывания. В общем, при 
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использовании слов, провоцирующих конфликт, пользователь ограничивается в своих 

полномочиях. Есть конфликты, приносящие пользу, они помогают людям разобраться в 

причине спорной ситуации и найти компромисс [4]. К Интернет-конфликту это не относится, 

чаще всего конфликтуют две стороны заведомо не правые. Правыми являются только 

принявшие точку зрения противоположного, и относящиеся к ней так же, как к собственному 

выбору. 

Но из всех проблем можно найти выход. Существует несколько путей решения этой 

проблемы и снижения уровня конфликтности среди молодежи. Интернет-фильтры, 

несомненно, действенный способ, но его можно обойти. Заблокировать определенные 

ресурсы или отключить интернет подростку тоже не выход, это вызовет конфликтную 

ситуацию уже в семье. Безусловно, это снизит уровень конфликтности, но с уровнем 

конфликтности будет падать и уровень общего развития. Молодая личность не сможет найти 

себя или полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому не нужно ничего забирать или 

отключать. Нужно донести до молодежи, что толерантность делает наше общество лучше, 

стабильнее и безопаснее. Молодежь должна понять, мир гораздо больше их интересов. Он 

настолько огромен и не познан ими, что у них не хватит вечности познать все. Их жизнь 

недостаточно продолжительна, чтобы спорить с каждым. Лучше в это же время посмотреть, 

изучить, прочитать что-то новое. А со временем и увеличением числа интересов, человек, 

развивающийся параллельно с тобой, не понимавший тебя ранее, станет ближе, чем те, кто 

был близок до этого, но оставшиеся «стоять на месте». 

Подводя итог всего вышесказанного, понятно, что подросток не виноват в своей 

любознательности, ведь у него еще не достаточное количество знаний о «хорошем» и 

«плохом». Поэтому любые высказывания будут восприниматься как должные. Наша задача 

донести до всех, рядом находящихся, такие простые моральные нормы, как взаимоуважение 

и толерантность. Если так сделает каждый, тогда вполне вероятно этот ранее конфликтный 

подросток изменится и изменит его окружающее общество. Тем самым, мы сможем 

надеяться на светлое будущее и новую толерантную развитую страну взаимоуважающих 

друг друга людей. 
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Аннотация 

В представленной работе автор обращается к актуальной теме освещения вопросов 

социализации молодежи. В ходе исследования была доказана, выдвинутая гипотеза, которая 

заключалась в том, что «Участие в общественной жизни школы, учебного заведения, 

предприятия, способствует приобретению социального опыта, что в свою очередь создаёт 

условия для успешной самореализации личности». Работа позволяет утверждать, что 

активная жизненная позиция гражданина – это залог успешности личности.  

Данный материал может быть использован на классных часах, курсах 

профориентации и во внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: социализация,  самореализация, жизненная позиция,  личность, 

общественное движение, общественные организации, общество. 

Abstract 

In this work, the author refers to the actual topic of elucidation the issues of youth 

socialization. The study proved the hypothesis, which was "the participation in public life of school, 

educational institutions, enterprises, facilitate the acquisition of social experience, which in turn 

creates the conditions for a successful self-realization." The work suggests that the active life 

position of the citizen is the key to the success of the personality.  

This material can be used at schools, in professional courses, and in extracurricular 

activities. 

Keywords: socialization, self-realization, life position, personality, social movements, non-

governmental (public) organizations, society.  

 

В данный момент современное общество находится на стадии перехода 

индустриальной цивилизации в информационную. Это коренным образом изменило 

требования к личным качествам человека: как к гражданину, как к специалисту, как к 

семьянину. 

Нашему обществу нужны «…современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны». 

В переходный период большие надежды общество возлагает на молодёжь, считая, что 

социально-экономическое развитие нашего государства будет определяться уровнем 
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образования современной молодёжи и её умением на основе знаний создавать новые 

разработки, технологии, делать открытия во всех отраслях науки и техники.  

В то же время молодёжь является самой проблемной социальной группой. Именно 

среди молодёжи возникает проблема трудоустройства, большая степень правонарушений, 

распространение таких негативных явлений в нашем обществе как наркомания, алкоголизм, 

проституция. Молодых не редко обвиняют в инфантилизме.  Это доказывает, что социальное 

становление, освоение социальных ролей не для всех представителей этой возрастной 

группы является успешным.  

Доклад ОЭСР «How’s Life? MEASURING WELL-BEING» или «Оценка уровня 

благополучия стран» описывает основные составляющие, которые формируют благополучие 

жизни людей в странах ОЭСР и странах-партнерах Организации. К таким составляющим 

относятся как материальные показатели (доход, количество рабочих мест, доступность 

жилья), так более широкие критерии и аспекты жизни (качество здравоохранения, 

образования и окружающей среды, удовлетворенность работой и личной жизнью, 

вовлеченность в гражданское общество, субъективное благополучие и безопасность). Их 

оценка важна для обеспечения правильных политических решений, способных 

гарантировать улучшения уровня благополучия в разных странах и среди различных групп 

населения [1]. 

Цель работы: проследить влияние на уровень социализации участие подрастающего 

поколения в общественной жизни школы, учебного заведения, организации. 

Задачи: изучить развития общественного движения в России и за рубежом в 20 веке; 

познакомиться с биографией успешных граждан нашего государства, нашего города; 

провести анкетирование среди членов органов самоуправления школ г. Новый Уренгой; 

систематизировать изученный материал; найти круг лиц, которые бы могли предоставить 

информацию по интересующему нас вопросу; провести интервью с «успешными» людьми. 

Гипотеза: участие в общественной жизни школы, учебного заведения, предприятия, 

способствует приобретению социального опыта, что в свою очередь создаёт условия для 

успешной самореализации личности. 

Предмет исследования: влияние участия в общественной жизни на формирование 

личностных качеств личности. 

Объект исследования: проблемы социализации молодежи. 

Новизна работы заключается в том, что отсутствует литература, научные 

исследования конкретно по этому вопросу. 

Методы исследования: анкетирование, интервьюирование, анализ, обобщение, беседа, 

описание. 

Молодёжное общественное движение, как в России, так и в мире имеет  свою 

историю существования. Для рассмотрения вопроса о роли общественных организаций в 

становлении личности обратимся к истории появления и развития общественных 

организаций.  Историю развития общественного движения в России и в мире можно 

представить в виде схем.  

Анализ схемы показывает, что пионерская организация, возникшая после 

Октябрьской революции и активно действующая до 1991 года, в настоящее время 

переживает период восстановления. В эту организацию входят школьники в возрасте от 9 до 

14 лет. В данный момент детская общественная организация существует в России, 

Белоруссии, КНР, КНДР, Венесуэле, Кубе, Вьетнаме и Лаосе.  
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Рис. 1. История развития общественного движения в России и в мире. 

 

История существования общественных организаций показывает, что это явление 

устойчивое и востребованное подростками и молодёжью в любом государстве на 

протяжении длительного времени. 

Рис.2. Экспресс-опрос 

 

В настоящее время одним из направлений молодёжной политики на Ямале является 

развитие общественного молодёжного движения. Общественные молодёжные движения в 

ЯНАО представлено организациями с различной спецификой деятельности: научной, 

краеведческой, гражданско-патриотической, спортивной. 

Практическая часть исследования состоит из нескольких этапов. В начале 

исследования было проведено анкетирование среди участников школьного самоуправления 

общеобразовательных учреждений города Новый Уренгой. Респондентами были не только 

обучающиеся, которые занимаются общественной деятельностью уже длительный срок, но и 

те, которые участвуют в общественной жизни не слишком длительное время. Возраст 

респондентов 16-18 лет. Все респонденты единогласно утверждают, что общественная 

деятельность способствует повышению электоральной активности молодёжи, развивает 

коммуникативные и организационные качества. Способствует формированию и развитию 
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эрудиции и мировоззрения, позволяет поставить себя в положение другого человека и 

принять правильное решение (рис.1). 

При изучении данного вопроса были организованы встречи с интересными людьми, 

которые заслужили уважение и признание общественности. Своей деятельностью заслужили 

авторитет, как в трудовых коллективах, так и у жителей города. 

Ярким примером успешной самореализации является биография Войника Михаила 

Павловича – начальника локомотивного депо ОАО «ЯЖДК». За своей многолетний труд 

М.П. Войник награждён правительственной наградой «Заслуженный работник транспорта 

Российской Федерации». Успеха в карьере Михаилу Павловичу удалось добиться благодаря 

личностным качествам, таким как трудолюбие, уверенность в себе и в своих силах, умение 

работать с людьми в команде, гуманизм, честность и порядочность. Каждый день ему 

приходиться принимать решения и брать на себя ответственность. Во время учёбы Михаил 

Павлович был комсоргом, а также активно принимал участие в различных спортивных 

соревнованиях. И именно занятие общественной деятельностью помогает Михаилу 

Павловичу не ошибаться в выборе решения 

Силкина Надежда Анатольевна – директор МБОУ «СШ имени Д.И. Коротчаева». Как 

в школьные, так и в студенческие годы активно  занималась общественной деятельностью. 

Семейный фотоальбом продемонстрировал деятельность Надежды Анатольевны как 

комсорга класса и исторического факультета ТГУ, активного организатора субботников, 

трудовых десантов, коллективно-творческих дел. Надежда Анатольевна уверенно 

утверждает, что общественная деятельность помогла ей овладеть любимой профессией и 

работой, открыть свои способности и возможности, научила общаться с людьми и понимать 

их. Надежде  Анатольевне присвоено почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

Сополева Н.Н – учитель истории и обществознания, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Во время обучения в школе была председателем Совета 

дружины, членом комитета комсомола. В институте занималась общественной работой, была 

старостой группы, входила в состав организационного комитета стройотрядов учебного 

заведения. Эта деятельность развила у Натальи Николаевны такие умения как 

коммуникабельность, мобильность, умение принимать решения, брать на себя 

ответственность, ориентироваться в сложившихся ситуациях, оформлять официальные 

документы. Наталья Николаевна занимает активную жизненную позицию, охотно делится 

своим жизненным опытом с обучающимися, оказывает содействии в формировании их 

мировоззрения и жизненной позиции. Сополева Н.Н. в 2007 году награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные успехи 

в организации учебного и воспитательного процесса, большой личный вклад в практическую 

подготовку учащихся и воспитанников. 

Следующим этапом практической части исследования было изучение биографий 

людей, которые занимают высокие руководящие должности.  

Сергей Собянин – политик, который второй раз становится мэром города Москва. В 

детстве Собянин мечтал быть председателем поселкового совета. В 17 лет поступил на 

факультет машиностроения  Костромского технологического института, где был комсоргом 

группы. После окончания института устроился на челябинский завод, активно участвовал в 

общественной работе, был руководителем заводской комсомольской организации. Его 

гарантиями успеха в карьере стало упорство, трудолюбие, выносливость.  Лидерские 
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качества Сергей Семенович воспитал в себе благодаря участию в общественной жизни и 

занятиям лыжным спортом.  

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный деятель, губернатор 

ЯНАО. В рейтинге губернаторов Российской Федерации Кобылкин Д.Н. занимает первое 

место. Активно участвует в общественной жизни города. Одним из самых главных качеств, 

помогающих добиваться успеха, считает любовную преданность к Ямалу, а также 

искренность, реализм, способность быстро оценивать ситуацию и принимать верное 

решение. Активная жизненная позиция — это принцип его деятельности на протяжении всей 

самостоятельной жизни. 

Звание «Почётный гражданин муниципального образования город Новый Уренгой» 

является высшей формой общественного признания и поощрения граждан за выдающиеся 

заслуги и достижения, способствующие процветанию муниципального образования. За всю 

историю Нового Уренгоя такое звание получил 21 житель газовой столицы. 

Лично удалось встретиться и побеседовать с Горбенко Таисей Владимировной, 

Епхиевым  Георгием Ивановичем и Подовжним Игорем Моисеевичем. Несмотря на 

преклонный возраст эти люди полны энергии, оптимизма и готовы оказывать содействие в 

решении проблем современности. В их воспоминаниях особое место уделено их роли в 

комсомольской организации. И попали они на Ямал именно по комсомольским путевкам.  

Автор входит в Совет Старшеклассников и является активным членом правового 

клуба «Знатоки». Данная деятельность способствовала освоению различных умений и 

навыков. Например, подготовка и выступление на встрече с немецкой делегацией из города 

Кассель или участие в правовых дебатах помогли мне приобрести опыт публичного 

выступления.  

Участие в конкурсах и олимпиадах на правовую тематику таких как «Всероссийский 

конкурс школьных проектов, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации», 

окружная заочная научно-практическая конференция студентов и педагогов «Будущее 

Ямала», городская деловая игра «День голосования», городской конкурс «Знаток права» и 

другие позволило повысить юридическую грамотность, углубить значение по предмету 

«обществознание», который будет профильным при обучении в Высшем учебном заведении. 

Сбор и анализ информации оказал влияние на формирование моего мировоззрения и 

жизненных ценностей.  

Участие в подготовке и проведении общественных мероприятий позволили развить 

организационные способности, научили «слушать» и «слышать» окружающих тебя людей, 

отстаивать свою точку зрения, развивать круг своих интересов. 

   В ходе исследования была доказана выдвинутая гипотеза, которая заключалась в 

том, что «Участие в общественной жизни школы, учебного заведения, предприятия, 

способствует приобретению социального опыта, что в свою очередь создаёт условия для 

успешной самореализации личности». Работа позволяет утверждать, что активная жизненная 

позиция гражданина – это залог успешности личности.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема деструктивного воздействия социальных 

информационных технологий на электорат и общие способы искажения информации в ходе 

избирательного процесса и непосредственно самих выборов. Описывается роль социальных 

сетей на информационные гарантии избирательных прав граждан, влияние социальных 

стимулов на политическую активность избирателей. 
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Abstract 

This article discusses the problem of destructive social impact of information technologies 

on the electorate and general methods of the distortion of information during the electoral process 

and the elections. Highlighted the role of social networks on information guarantees of electoral 

rights of citizens, the impact of social incentives on political participation of voters. 

Keywords: information technology, misinterpretation of information, social networks, 

elections. 

 

В современной Российской Федерации властные и политические структуры находятся 

в постоянной динамике развития. Государственные институты испытывают потребность в 

новых социальных технологиях для успешной и эффективной работе систем власти и 

управления. Государственные структуры используют технологии пиар-коммуникаций, 

политической рекламы и другие современные методы общения с гражданским обществом, 

поддержания контактов с партнерами и оппонентами. 

«В настоящее время выборы, как форма проявления демократии, играют очень 

важную роль в жизни нашей страны, в частности, в формировании большинства 

государственных институтов власти. Именно поэтому законодатель уделяет большое 

внимание регулированию этой отрасли общественных отношений»[4]. 

Отличительной чертой механизма правового обеспечения выборов является 

объединение усилий материальных и процессуальных норм в регулировании избирательных 

отношений. Причем избирательный процесс получил такое отражение в законодательстве и 

такое признание в сфере практической реализации электоральных прав российских граждан, 

которое со всей очевидностью обусловливает его несомненную значимость в регуляции 

правового режима избирательных кампаний различного вида и уровня. Без образующих 

избирательный процесс действий и процедур полнота юридической картины организации и 

проведения выборов была бы просто немыслимой. 

Не менее эффективную роль в избирательном процессе играют и социальные 

информационные технологии, которые в информационном обществе становятся главными 

рычагами управления политических процессов. Они постепенно заменили традиционные 
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воздействия, которые долгое время считались единственным и непременным орудием 

управления. 

«Социальные информационные технологии (далее - СИТ) – это технологии, объектом 

которых являются социальные субъекты, как отдельный человек, социальные группы или 

целые общества. Применение этих технологий ставит своей целью формирование у 

социальных субъектов заранее заданных качеств» [3]. 

В современном информационном обществе информация – это не только и не столько 

сведения, сколько инструмент управления. Каждый человек постоянно в той или иной 

степени подвергается действию социальных информационных технологий. Эти технологии 

могут приносить благо и, напротив – создать человеку большие трудности в жизни. Во 

всяком случае, информационные технологии могут существенно как дать, так и сократить 

свободу человеческого выбора – одной из главных ценностей демократического общества. 

Чтобы этого избежать, необходимо прежде всего понять, как «работают» социальные 

информационные технологии. Поэтому, анализируя существующие   деструктивные риски 

информационно-политических технологий в российском избирательном процессе, можно 

выделить соответствующие их группы. 

Деструктивные информационно-политические технологии в процессе подготовки и 

проведения выборов в современной России: 

1. Постановка цели: сформировать в сознании российского избирателя негативное 

представление об определенном политическом кандидате (политической партии или ее 

отдельных представителях), отдельных процессах, явлениях, событиях, прямо или косвенно 

связанных с ним. 

2. Выдвижение ряда задач относительно непосредственного направления 

деструктивного воздействия, способов, средств его оказания. 

3. Определение направления деструктивного информационно-политического 

воздействия в соответствии с поставленными задачами: только в отношении самого 

политического оппонента и его деятельности; только в отношении связей, круга общения 

политического оппонента в процессе его профессиональной деятельности и вне такового 

процесса; комплексное воздействие по всем обозначенным направлениям. 

4. Определение информационного содержания сообщений негативного характера: 

отдельные элементы биографии кандидата, его родных, близких, друзей, знакомых; их 

увлечения, интересы, сферы деятельности. 

5. Выявление необходимой интенсивности и частоты воздействия, а также скорости, 

информационной насыщенности направляемых потоков негативной информации. При этом 

осуществляется выбор уровня достоверности используемой информации для каждого этапа 

деструктивного информационно-политического воздействия. 

6. Выбор одного или нескольких представителей средств массовой информации: 

подконтрольные СМИ в данной ситуации сработают более слаженно, однако об их 

подконтрольности могут весьма быстро узнать политические конкуренты и использовать 

данный факт в своих целях. 

7. Подготовка соответствующего технического и технологического обеспечения 

надлежащего доведения сформированных информационных сообщений негативного 

характера до сведения российского электората. 

8. Активизация деструктивной составляющей, то есть доведение сформированных 

информационных сообщений негативного характера до сведения российского электората. 

«Основой применения в российском избирательном процессе информационно-

политических технологий с активизированной деструктивной составляющей, то есть 

деструктивных информационно-политических технологий, является воздействие в сфере 

принятия решений как на основе объективной достоверной информации негативного 

характера о политическом оппоненте, событии, явлении, связанным с ним, так и на основе 

искусственного формирования негативных информационных сообщений посредством 

полного или частичного искажения и преобразования реальной информации, поскольку 
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именно от принятого избирателем или политическим оппонентом решения зависит результат 

выборов» [2]. 

«Существуют общие формы искажения информации, в результате чего в сознании 

политического соперника и избирателей формируется ложная модель окружающей 

действительности» [1].  Выделяют ряд общих способов искажения информации: умолчание, 

селекция, передергивание, искажение, переворачивание, конструирование. Рассмотрим их 

часть применительно к использованию деструктивных информационно-политических 

технологий в процессе борьбы за голоса российских избирателей. 

Общие способы искажения информации: 

 Блокирование доступа избирателей к достоверной и полной информации позитивного 

характера о кандидате, политической партии или ее представителях, об их 

деятельности и ее результатах. Формально в этом случае обман отсутствует, однако 

достигается результат - введение избирателя в заблуждение. Такими вопросами, как 

правило, занимается служба информационной безопасности кандидата или 

политической партии; 

 Тщательный отбор информации, касающейся определенных фактов, событий, 

явлений, процессов, связанных с политическим оппонентом, после чего 

расставляются негативные эмоциональные акценты, и само информационное 

сообщение приобретает негативный характер по отношению к четко обозначенному 

явлению, процессу, кандидату, даже если реальный контекст интервью, сообщения 

или просто объективный ход событий был совершенно иным; 

 Привлечение внимания избирателей к какому-либо одному, наиболее выгодному для 

источника информационно-политического воздействия негативному свойству 

деятельности политического оппонента или явления, процесса, прямо или косвенно 

связанного с его деятельностью, причем банальные вещи, известные каждому, порой 

преподносятся в виде величайших откровений; 

 Сообщение, которое изначально представляется трудным для восприятия, однако 

содержит в себе яркие запоминающиеся фрагменты, связанные с политическим 

оппонентом, формирующие к нему отрицательное отношение со стороны избирателя, 

на которые, в свою очередь, делается дополнительное эмоциональное ударение со 

стороны журналистов, экспертов, комментаторов. 

«Рассматривая данные проблемы, важно отметить, что гарантии избирательных прав в 

целом выступают важным правовым средством эффективной защиты от возможных 

нарушений и постоянного совершенствования, их реального осуществления» [5]. 

Рассматривая гарантии избирательных прав граждан, приоритетом выступают 

информационные гарантии избирательных прав граждан. 

«С развитием современных информационно-коммуникативных средств формируется 

еще одна область возможных деструктивных социальных информационно - политических 

технологий в избирательном процессе – это социальная сеть» [6]. 

Сегодня на одном только Facebook зарегистрирован почти каждый шестой житель 

Земли. Данный факт уже порождает проблемы регулирования, в том числе и в правовой 

сфере. Например, анализируя ситуацию в данной сфере в различных странах можно 

проиллюстрировать деструктивные риски, касающиеся информационные гарантии 

избирательных прав граждан. 

Например, по мнению чиновников по интернет-безопасности из северогерманской 

земли Шлезвиг-Гольштейн, Facebook может собирать досье на пользователей, 

использующих кнопку Like, хранить эту информацию в течение двух лет и использовать в 

своих целях, о чем пользователя не предупреждают. Все это, считают в Германии, 

противоречит правовым нормам Евросоюза о приватности личных данных.  

Особо можно выделить криминальное использование социальных сетей в период 

проведения предвыборной агитации. Наиболее значимым информационным фактором 

электоральной преступности в социальных сетях выступает несформированность 
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политической культуры, что отражается, во-первых, на процессе выборов, когда избиратели 

отдают свои голоса за небольшие денежные суммы или материальные ценности, получая 

незначительную имущественную выгоду, а во-вторых, в восхвалении или, наоборот, 

огульной критике субъектов политики без какой-либо серьезной предварительной 

проработки и анализа их предвыборных программ или поступков.  

События в мире последнего времени ярко иллюстрирую и эту проблему. 

Например, «арабская весна» переросла в «британское лето», а народные выступления, 

какие бы мотивы за ними не стояли, объединяет одно — все они координируются с помощью 

социальных сетей, которые в некотором смысле стали новым оружием различных 

оппозиционных политических сил и криминальных групп. Социальные сети предоставляют 

для участников восстаний и беспорядков весь набор инструментов: хештеги, возможность 

создания тематических групп, массовые рассылки сообщений и другие. 

Американские политологи и психологи при содействии исследователей из 

корпорации Facebook изучили влияние социальных стимулов на политическую активность 

избирателей. Они воспользовались сведениями о пользователях социальной сети Facebook, а 

также официальными списками избирателей, проголосовавших на выборах в американский 

конгресс в 2010 году. Были проанализированы данные более чем 60 миллионов 

пользователей Facebook. Столь огромная и представительная выборка — около 20% 

населения США — заставляет внимательно отнестись к выводам этой работы: сетевые 

стимулы, снабженные индивидуальными атрибутами, повышают политическую активность, 

а формальные стимулы или агитация, по всей видимости, нет. При этом социальные стимулы 

работают только среди близких друзей, информация от отдаленных виртуальных френдов не 

влияет на реальную активность на выборах. 

В ходе эксперимента более чем 60 миллионам пользователей Facebook было 

разослано новостное сообщение с указанием линка ближайшего избирательного участка, 

кнопкой «Я проголосовал» и числом пользователей, которые уже нажали на эту кнопку. 

Также эта строка дополнялась несколькими (до 6) маленькими фотографиями «френдов» и 

сообщением, что эти френды проголосовали (нажали кнопку «Я проголосовал»). Этот 

вариант сообщения условно назвали «социальное послание». Другой группе пользователей 

(более 600 тысяч юзеров) разослали «формальное послание» — тот же линк на ближайший 

избирательный участок и такая же кнопка с числом нажавших на нее, но без строки о 

проголосовавших френдах. Контрольной группе (тоже более 600 тысяч юзеров) не 

рассылали никаких сообщений. 

Далее отслеживали, сколько юзеров отправилось по ссылке на сайт ближайшего 

избирательного участка (мера политической активности), сколько нажало на кнопку «Я 

проголосовал» (оценка политического самовыражения, демонстрация политической 

заинтересованности), и сколько из них проголосовало на самом деле. Реальное число 

проголосовавших юзеров оценивали при помощи доступных списков с избирательных 

участков, где указаны имя и дни рождения избирателей. Сравнивая реальную и виртуальную 

политическую активность, исследователи оценивали и реальное политическое поведение 

юзера, и репрезентативность выборки. 

Выяснилось, что разосланные сообщения в некоторой степени активизировали юзеров 

Фейсбука. Получившие социальное сообщение чаще по сравнению с теми, кто получил 

формальное сообщение, нажимали кнопку «Я проголосовал» (на 2,08%), чаще отправлялись 

по ссылке избирательного участка (на 0,26%), и чаще голосовали на самом деле (на 0,39%). 

Но тут важно подчеркнуть и другое: разница в избирательной активности между социальной 

группой и контрольной (то есть той, которой не рассылали вовсе никаких сообщений) 

составила тоже 0,39%. Это означает, что онлайновые стимулы работают только в рамках 

какого-то социального осмысления, только тогда, когда они связаны с каким-то знакомым 

индивидом. 

Оказалось нелишним задаться вопросом: насколько предполагаемый виртуальный 

«агитатор» должен быть близок к пользователю для того, чтобы «агитация» подействовала? 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

30 

Насколько близок должен быть друг, чтобы вы послушали его и отправились на выборы? 

Решение этого вопроса стало самой трудоемкой частью исследования. Для начала оценили, 

как соотносятся частота онлайновых посланий с дружескими отношениями в реальной 

жизни. Пришлось создавать специальные опросные листы и собирать вспомогательные 

данные о реальных друзьях и дружеских связях юзеров, а затем оценивать их корреляцию с 

частотой сообщений в «виртуале». И всё это для того, чтобы подтвердить довольно 

тривиальную идею: чем плотнее общаются в реальном мире двое друзей, тем более 

интенсивный у них виртуальный контакт. Но этот вывод был необходим исследователям, так 

как данная зависимость послужила ориентиром для градации виртуальных френдов по 

степени близости: от далеких до самых близких. Чем больше между двумя пользователями 

виртуальных контактов, тем более вероятно, что виртуальный френд в реальной жизни 

окажется близким другом. Опять же, опираясь на имена и даты рождения из списков 

проголосовавших, выявили активность френдов, связанных с пользователями, получившими 

«социальные» агитки. Только те френды, которые наиболее активно обменивались с 

пользователем сообщениями, то есть были друзьями и в реале, проявили повышенную 

политическую активность в ответ на социальное послание и явились на избирательный 

участок. 

Отсюда легко заключить, что на реальную политическую активность влияют только 

тесные социальные контакты, те, что значимы для людей не только в виртуальной, но и в 

реальной жизни. При этом политическое самовыражение и проявление интереса к 

деятельности избирательных участков увеличиваются у всех пользователей почти 

независимо от степени их близости к френдам, чьи имена и юзерпики используются в 

«социальном послании». 

Эти результаты говорят о минимальном, но всё же ненулевом влиянии сетевых 

контактов на активность избирателей. Для американских реалий даже этот минимум может 

оказаться решающим. Вспомним, что в США на президентских выборах 2000 года Джордж 

Буш победил Ала Гора с перевесом всего в 537 голосов.  Кто знает, может этот мизерный 

перевес определили пользователи той или иной социальной сети? Для России эти 1–2% 

избирателей пока погоды на выборах не сделают, но неизвестно, как сложится судьба 

российских выборных кампаний в будущем. Для нас важно знать и понимать, что 

социальные сети активизируют политическое самовыражение, поиск необходимой 

политической информации. А там, глядишь, и до процентов проголосовавших дело дойдет. 
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Аннотация 

Большинство профессий, которые планируют освоить будущие выпускники школы, 

соответствуют спросу на рынке труда Российской Федерации и будут востребованы к 2020 

году. Результаты исследования могут быть использованы как один из этапов 

профориентационной программы не только в школе, но и в других  учебных заведениях 

города, округа или страны. 

Ключевые слова: выпускники; будущие профессии; спрос; рынок труда. 

 

Abstract 

Most professions, which are planned to learn by future school graduates, comply with 

demands of the labor market of the Russian Federation and will be demanded by 2020. The research 

results can be used as one of the stages of professional orientation programs not only at school but 

also in other educational institutions of the town, district or country. 

Keywords: graduates; future career; demand; labor market. 

 

Вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле 

судьбоносным, так как задает «тон» всему дальнейшему профессиональному пути. 

Проблема выбора профессии стояла перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем 

обществе.  Престижность профессии определяется не модой, а ее реальной 

востребованностью на рынке труда. Требования рынка труда меняются. Как в таких 

условиях выбрать профессию нынешнему выпускнику школы? Ведь через несколько лет, 

когда он окончит техникум или вуз, его профессия может оказаться невостребованной. Как 

же не ошибиться с выбором? 

Рано или поздно каждый человек сталкивается с выбором профессии. Без 

преувеличения можно сказать, что выбор профессии - это выбор своего будущего. 

Профессиональная принадлежность – одна из значимых характеристик любого человека. 

Работа и все, что с ней связано, занимают половину нашей жизни. Найти себя в этом мире 

означает достойно жить, чувствовать себя нужным людям, получать радость от работы, 

максимально проявлять свои способности, на долгие годы оставаться «в форме», сохраняя 

физическое и психическое здоровье. 

Один из самых популярных вопросов, возникающих на рынке труда, - какие 

профессии наиболее перспективны и востребованы? 
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На начальном этапе работы была собрана информация о рынке труда в Российской 

Федерации. Выяснили, происходят ли изменения на рынке труда в России? Рассмотрели 

востребованность профессий за последние пять лет с 2010 по 2015 гг. в России.  

В 2009 году экономика России потерпела существенные изменения - кризис внес свои 

коррективы в рынок труда. В послекризисный период наиболее актуальной стала являться 

профессия менеджера по продажам. На втором месте по рейтингу спроса находится 

профессия  бухгалтера, далее медицинские представители и секретари. Помимо лидеров, в 

десятку востребованных профессий вошли новые профессии: продавец-консультант, юрист, 

региональный менеджер [4]. 

Стоит заметить, что рейтинг покинули педагоги и мерчендайзеры. Кризис, к 

сожалению, вытеснил самые нужные профессии на рынке труда [5]. 

Как складывалась ситуация на рынке труда в Российской Федерации к 2015 году? В 

2015 году наблюдается нехватка инженеров, автотехников, специалистов по техническому 

надзору [3]. Наука не стоит на месте, в ней появляются новые направления, а значит и новые 

востребованные и перспективные профессии. К примеру, нанотехнологии и биотехнологии 

нашли содействие со стороны государства и интенсивно развиваются. Обострившееся в 

последнее время внимание Правительства РФ к экологическим проблемам в очередной раз 

подтверждает, что престиж и популярность профессии эколога будут только расти [2]. 

Можно сделать вывод: ситуация на рынке труда в России за последние пять лет с 2010 

по 2015 изменилась. Список востребованных профессий меняется каждые пять лет. Это 

означает, что, поступив сегодня на самый престижный факультет, где обучают модных 

специалистов, через пять лет можно оказаться дипломированным безработным. Как 

избежать такой ситуации? Как выбрать будущую профессию? Такие задачи стоят и перед 

учащимися 10-11-х классов, так как в ближайшем будущем им предстоит сделать 

окончательный выбор будущей профессии. 

Среди учащихся 10-11-х классов МБОУ СШ №11 было проведено анкетирование в 

ходе которого будущие выпускники ответили на вопросы о своей будущей предполагаемой 

профессии (табл. 1).  

Таблица 1.  

Предполагаемые будущие профессии учащихся 10-11-х классов МБОУ СШ №11 
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Анализируя литературу, данные полученные из средств массовой информации, 

попробуем предположить будущие востребованные профессии на рынке труда в России в 

следующие  пять лет 2015 – 2020 гг.  

Уже сейчас ощущается нехватка профессиональных инженеров, рабочих и 

руководителей среднего звена на производстве. В ближайшее время прогнозируется спрос на 

специалистов-производственников нового уровня, владеющих иностранным языком, а также 

обладающих знаниями в области экономики и юриспруденции. 

Устойчиво будет расти спрос на специалистов в сфере информационных технологий. 

При этом сфера их деятельности будет существенно шире, чем сегодня. Например, 

интеграция систем связи с информационным пространством и быстрое развитие технологий 

дополненной реальности (augmented reality), породят спрос на специалистов, способных 

создавать новые пространства в виртуальной среде и обеспечивать их интеграцию с 

реальным пространством. Развитие когнитивных технологий также создаст новые 

профессиональные направления в сфере информационных технологий [6]. 

Развитие социальных сетей, наполнение их содержанием, перенос бизнес-процессов в 

социальные сети создадут спрос на специалистов на стыке социологии, психологии и 

менеджмента. Одно из важных направлений здесь – управление знаниями. 

Область IT и компьютерного обеспечения удерживает лидирующие позиции в топ-10 

рынка труда на ближайшие годы. Продвижение продукта компании в сети Интернет – 

приоритетная рекламная кампания для многих фирм. В данном случае сайт – это не только 

«лицо» компании в глобальной сети, но и показатель надежности и уровня организации. 

Одни из самых высокооплачиваемых специальностей в сфере IT- web-программист и web-

дизайнер [8]. 

Инженеры будут более чем востребованы, потому как наблюдается дефицит 

специалистов с техническим образованием. Это связано с небольшим количеством Вузов, 

обучающих студентов инженерным специальностям. Технических специалистов всегда не 

хватает, ведь именно инженер является центральной фигурой научно-технического 

прогресса. 

Увеличение количества строительных проектов дает все основания предполагать, что 

специальность инженер-строитель возглавит рейтинги профессий на ближайшее 

десятилетие. Спрос будет как на строителей жилых домов, так и на 

высококвалифицированных инженеров по строительству промышленных объектов. Уже 

сейчас возникает острая нехватка профессиональных инженеров, рабочих и руководителей 

среднего звена на производстве. Пройдет не один год, пока престиж рабочих специальностей 

вернется на прежний уровень. Поэтому в ближайшее время будет спрос на 

производственных специалистов. 

Профессия эколога долго будет в числе востребованных профессий. Аномальные 

природные явления, озоновые дыры и угроза глобального потепления делают экологов 

незаменимыми (без преувеличения) для спасения всего человечества в обозримом будущем. 

Наибольший спрос ожидается на специалистов, чья деятельность будет связана с 

ликвидацией отходов и предотвращением различных загрязнений. Специалисты в области 

химии будут особенно востребованы в сфере энергетики [9]. 

Неожиданностью для рынка труда станет возвращение былой востребованности 

юристов и экономистов. Несколько лет назад специалистов указанных профессий было 

слишком много, но уже в будущем году спрос на них будет ощутим. Ко всему прочему 

непростые с точки зрения колебаний экономики времена заставят компании искать для 
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продвижения своих товаров и услуг профессионалов - по этой причине возрастет спрос и на 

маркетологов, которых в минувшие годы также был переизбыток. [6] 

Владение иностранным языком уже перестает быть отдельной профессией. Умение 

общаться на английском, немецком, китайском или японском языке повышает 

конкурентоспособность специалистов практически во всех отраслях. [9] 

Конфликтология - одна из самых молодых и перспективных профессий ХХI века. По 

научным прогнозам, потребность в конфликтологах будет последовательно возрастать, 

охватывая все новые сферы экономики, политики, бизнеса. Однако, на сегодняшний день, 

далеко не в каждом ВУЗе есть эта специальность. Кто же такой специалист-конфликтолог? 

Конфликтолог - профессия человека, чьи знания и умения позволяют урегулировать 

конфликтные ситуация в межличностном взаимодействии [7]. 

Если сравнить результаты анкетирования учащихся 10-11-х классов МБОУ СШ №11 и 

список предполагаемых востребованных профессий на рынке труда в России в период с 2015 

по 2020 гг., можно сделать вывод, что большинство профессий, которые планируют освоить 

будущие выпускники МБОУ СШ №11 соответствуют спросу на рынке труда Российской 

Федерации и будут востребованы к 2020 году.  
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Аннотация 

Дано определение понятия «правовая коммуникация», раскрыты исторические  

аспекты становления и развития правовой коммуникации, проведен анализ взглядов 

мыслителей античности, западноевропейского средневековья, Возрождения, Нового 

времени. Коммуникационный аспект правового общения представлен на примере  идей 

современных отечественных  исследователей.  

Ключевые слова: право,   правовая коммуникация, правовое сознание, субъекты 

правовой деятельности. 

Abstract 

The definition of "legal communication" concept is given, disclosed the historical aspects of 

the formation and development of legal communication, an analysis of ancient thinkers of Western 

European Middle Ages, Renaissance, Modern Times views has been completed. The 

communicative aspect of legal communication is presented by the example of modern domestic 

researchers. 

Keywords: law, legal communication, legal consciousness, legal entities activity. 

 

Правовая деятельность, как и любая сфера человеческой деятельности,  содержит в 

себе коммуникационное начало, которое проявляется в конкретно-исторических формах 

взаимодействия, «общения» различных субъектов индивидов, социальных общностей и 

выражающих их интересы институтов по поводу функционирования правовых норм в 

обществе.  

  Истоки современных теоретических представлений о  правовой коммуникации 

уходят своими корнями в далекое прошлое. О том, что в качестве инструмента  правового 

воздействия коммуникация осмысливалась уже в античные времена, убедительно 

свидетельствуют дошедшие до нас древнегреческие и римские источники. О специфических 

формах целенаправленного  воздействия на  правовое сознание и поведение граждан во имя 

достижения общего блага говорил, например, Платон в своих размышлениях об идеальном 

государстве [5]. Аристотель, по существу, впервые обратил внимание на коммуникационный 

аспект  правовой деятельности, интерпретируя ее как «общение», направленное на 

достижение высшего общего  блага [1]. 
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Впоследствии отдельные представления о коммуникационной сущности  права 

приобрели в творчестве Цицерона, говорившего о  правовом общении, преследующем цель 

установления «общего правопорядка» [8]. 

Выдающиеся мыслители западноевропейского Средневековья Августин Блаженный и 

Фома Аквинский в своих религиозно-философских трудах обращали внимание на различные 

виды человеческого общения, обусловленные его богоустановленной природой. В эпоху 

Возрождения проблема воздействия на  правовое  сознание, получила свое развитие в 

творчестве Н. Макиавелли [3]. 

В Новое время по мере распространения и развития печатного дела в ходе 

развернувшейся борьбы мнений вокруг идеи свободной прессы сформировались различные 

концептуальные подходы к пониманию и осмыслению  правовой роли коммуникации, 

оказывающие свое заметное влияние и в наши дни. Так, Т. Гоббс обосновывал тезис о 

необходимости борьбы с «ядом мятежных учений», которые ослабляют государство или 

ведут его к распаду; при этом, правда, мыслитель призывал использовать силу закона не 

против тех, кто заблуждается, а против самих заблуждений. Иную позицию отстаивали 

представители либерально-демократической мысли XVII-XIX вв.: Дж. Мильтон, Дж. Локк, 

Ш.Л. Монтескье, Дж. Ст. Милль и др. во многом предопределившие характер нормативно-

ценностного базиса функционирования и развития  коммуникации в странах Запада, где 

свобода слова, обмена мнений рассматривается в качестве инструмента общественного 

контроля за деятельностью органов власти. 

С середины XIX в. отдельные проблемы  правовой коммуникации рассматриваются в 

рамках марксистской концепции идеологии, по-прежнему сохраняющей свое значительное 

влияние. Однако главным объектом анализа в классической марксистской традиции 

выступает все же не сама коммуникация, которой отводится в известном смысле 

«инструментальная», несамостоятельная роль, а ее социально-экономический и 

политический контекст, конкретно-исторические условия создания, распространения и 

использования сообщений, выражающих интересы конкретных социальных групп.   

Среди трудов мыслителей прошлого  различные аспекты  правовой коммуникации 

исследовались, в контексте познания взаимоотношений государства и общества, сущности 

осуществления  правовых механизмов. Особое место занимают работы М. Вебера, К. 

Манхейма, Т. Парсонса, П. Сорокина [7]. 

Существенную роль в осмыслении общетеоретических и методологических аспектов 

изучения правовой коммуникации в современных условиях имеют труды М.Н. Грачева, Е.Б. 

Макушиной, В.А. Мальцевой, Н.В. Маланиной, С.В. Навального, А.В. Полякова [2;4;6],  в 

которых коммуникативный аспект понимания права сводится к рассмотрению права как 

системы отношений, субъекты которых получают правовую информацию путем 

интерпретации первичных правовых текстов и передают правовую информацию через 

вторичные правовые тексты, создаваемые путем взаимодействия, осуществляемого в форме 

реализации своих прав и обязанностей. Право, таким образом, опознается и как 

специфический социальный язык, и как универсальный способ социального взаимодействия, 

представляя собой процесс непрерывного воспроизводства правовых коммуникаций.  

 Все вышеизложенное позволяет в настоящее время понимать  и рассматривать 

правовую коммуникацию как вид общения, систему средств передачи и обмена 

информацией между субъектами правоотношений, реализуемую при помощи языка и других 

знаковых систем, урегулированных нормами права и направленных на обеспечение 

эффективности взаимодействия.  Мы солидарны с теоретическими положениями 
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С.В. Навального и Е.А. Романенко [6], которые утверждают, что правовая коммуникация, 

являясь не только феноменом права, но и общения, сегодня должна рассматриваться не 

просто как правовое взаимодействие, а как урегулированный нормами права акт общения, 

интерактивный диалог между субъектами права. Правовая коммуникация обеспечивает 

реальную связь между личностью и государством. Таким образом, правовую коммуникацию  

авторы определяют как специфическое средство правового общения и взаимодействия, в 

процессе которого происходит систематическое распространение (передача) информации о 

правилах поведения (нормах), обеспеченных принудительной силой органов 

государственной власти, с целью упорядочивания (регулирования) поведения субъектов 

права. 
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В статье говорится о роли языка в процессе человеческого общения, рассматриваются 

вопросы языковых и культурных барьеров на пути межкультурной коммуникации, 

затрагиваются проблемы преподавания иностранных языков в новом времени и возможные 

пути решения этих задач.  
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Abstract 

The article discusses the role of language in the process of human communication, the issues 

of linguistic and cultural barriers in intercultural communication are considered, the problems of  

teaching foreign languages in the modern times are addressed and possible solutions of these 

problems are presented. 
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Язык является главным инструментом познания и освоения внешнего мира. Он также 

выступает основным средством общения людей. В равной мере язык делает возможным 

знакомство с другими культурами. Каждая локальная культура формируется в 

специфических исторических и природных условиях, создаст свою картину миру, свой образ 

человека и свой язык общения. Каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью 

которой ее носители общаются друге другом, однако не только в этом заключается 

назначение и роль языка в культуре. Вне языка культура просто невозможна, поскольку язык 

образует се фундамент, се внутренний базис. Посредством языка люди передают и 

фиксируют символы, нормы, обычаи, передают информацию, научные знания и модели 

поведения, верования, идеи, чувства, ценности, установки. Так происходит социализация, 

которая выражается в усвоении культурных норм и освоении социальных ролей, без которых 

человек не может жить в обществе. Благодаря языку в обществе достигаются 

согласованность, гармония и стабильность. 

Роль языка в процессах человеческого общения стала предметом научного анализа с 

начала Нового времени. Ее изучали Д. Вико, И. Гердер, В. Гумбольдт и др., заложив тем 

самым основы лингвистики. Сегодня язык изучается также психолингвистикой и 
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социолингвистикой. Большие успехи в изучении языка и речевого общения принес XX в., 

когда ученые связали язык и культуру. 

Пионерами в изучении связи языка и культуры были американский культурный 

антрополог Ф. Боас и британский социальный антрополог Б. Малиновский. Существенный 

вклад в понимание связи языка и культуры внесла знаменитая лингвистическая 

гипотеза Сепира-Уорфа, согласно которой язык — это не просто инструмент для 

воспроизведения мыслей, он сам формирует наши мысли, более того, мы видим мир так, как 

говорим. Не стоит преувеличивать значение гипотезы Сепира-Уорфа: в конечном счете 

содержание мыслей человека и его представлений определяется их предметом. Человек 

способен жить в реальном мире именно потому, что жизненный опыт заставляет его 

исправлять ошибки восприятия и мышления, когда они вступают в противоречие. Поэтому 

культура живет и развивается в «языковой оболочке», а не «оболочка» диктует содержание 

культуры. Но не следует и приуменьшать роль связи языка, мышления и культуры. Именно 

язык служит основой картины мира, которая складывается у каждого человека и приводит в 

порядок множество предметов и явлений, наблюдаемых в окружающем мире. Любой 

предмет или явление доступны для человека только тогда, когда они имеют название. В 

противном случае они для нас просто не существуют. Дав им название, человек включает 

новое понятие в ту сетку понятий, которая существует в его сознании, иными словами, 

вводит новый элемент в существующую картину мира. Можно сказать, что язык — это не 

только средство коммуникации или возбудитель эмоций. Каждый язык не просто отображает 

мир, но строит идеальный мир в сознании человека, конструирует действительность. 

Поэтому язык и мировоззрение неразрывно связаны. 

В культурологической литературе значение языка чаше всего оценивается как: 

 зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий человека 

мир, но и менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, 

система норм и ценностей, картина мира; 

 кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материальные и духовные 

ценности, накопленные народом, хранятся в его языковой системе — фольклоре, 

книгах, в устной и письменной речи; 

 носитель культуры, поскольку именно с помощью языка она передастся из поколения 

в поколение. Так дети, овладевая родным языком, вместе с ним осваивают 

обобщенный опыт предшествующих поколений; 

 инструмент культуры, формирующий личность человека, который именно через язык 

воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический 

культурный образ мира. 

Кроме того, язык: 

 облегчает адаптацию человека в условиях окружающей среды; 

 помогает правильно оценить объекты, явления и их соотношение, способствует 

идентификации объектов окружающего мира, их классификации и упорядочению 

сведений о нем; 

 способствует организации и координации человеческой деятельности. 

Культура передается посредством языка, способность к которому отличает человека 

от всех других существ. Благодаря языку возможна культура как накопление и аккумуляция 

знаний, а также их передача из прошлого в будущее. Поэтому человек в отличие от 

животных не начинает заново свое развитие в каждом следующем поколении. Если бы он не 

обладал никакими навыками и умениями, его поведение регулировалось бы инстинктами, а 
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сам он практически не выделялся из среды других животных. Можно утверждать, что язык 

есть одновременно и продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие ее 

существования. 

Это означает также, что между языком и реальным миром стоит человек — носитель 

языка и культуры. Именно он осознает и воспринимает мир посредством органов чувств, 

создает на этой основе свои представления о мире. Они в свою очередь рационально 

осмысливаются в понятиях, суждениях и умозаключениях, которые можно передать другим 

людям. Следовательно, между реальным миром и языком стоит мышление. Слово отражает 

не сам предмет или явление окружающего мира, а то, как человек видит его, через призму 

той картины мира, которая существует в его сознании и которая детерминирована его 

культурой. Сознание каждого человека формируется как под влиянием его индивидуального 

опыта, так и в результате инкультурации, в ходе которой он овладевает опытом 

предшествующих поколений. Можно сказать, что язык является не зеркалом, точно 

отражающим все окружающее, а призмой, через которую смотрят на мир и которая в каждой 

культуре своя. Язык, мышление и культура настолько тесно взаимосвязаны, что практически 

составляют единое целое и не могут функционировать друг без друга. 

Одним из ведущих свойств языка является его универсальность, позволяющая 

человеку использовать язык в качестве средства общения во всех потенциально возможных 

ситуациях коммуникации, в том числе по отношению к другим культурам. Проблема 

взаимодействия и взаимопонимания культур является особенно актуальной для современной 

России в связи с переживаемыми ею сложнейшими процессами модернизации общества, 

глубокой трансформацией российской культуры и напряженными межэтническими 

отношениями. Расширение межкультурных контактов зачастую влечет кризисы и 

деструктивные явления, которые вызывают активный интерес различных наук: философии, 

культурной и социальной антропологии, культурологии. 

Так, в процессе восприятия друг друга у представителей разных культур нередко 

возникают затруднения и препятствия, которые мешают их взаимопониманию и могут 

привести к возникновению конфликтных ситуаций. Обычно возникающие трудности 

вызваны культурными различиями партнеров, которые не могут быть нивелированы сразу в 

процессе коммуникации. Такие трудности общения исследователи определяют термином 

«межкультурные  барьеры». В широком смысле слова понятие «барьеры» обозначает 

проблемы, возникающие в процессе взаимодействия и снижающие его эффективность. На 

сегодняшний день проблема барьеров в межкультурной коммуникации не получила своего 

обстоятельного научного анализа. Вместе с тем, анализ причин возникновения различных 

барьеров межкультурного общения позволяет сгруппировать их в основные типы: языковые 

барьеры, невербальные барьеры и барьеры стереотипов и предрассудков. 

Языковые барьеры. Эти барьеры в межкультурной коммуникации возникают, потому 

что представители разных культур используют различные модели восприятия социальной 

действительности посредством символических систем, что находит отражение в 

используемых языковых конструкциях, стилях устной и письменной коммуникации. 

Проблемы лингвистического характера часто становятся первыми (и вследствие этого 

наиболее запоминающимися) затруднениями при общении с представителями других 

культур. 

Невербальные барьеры. Невербальное поведение выполняет важные функции в 

процессе межкультурной коммуникации, однако используемые символы могут иметь 

различное значение для участников взаимодействия. Их несовпадение может оказывать 
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влияние на эффективность общения. В большинстве случаев наблюдаемое несовпадение 

вызывает вначале удивление и беспокойство, немного шокирует, кажется странным и 

необычным. Однако со временем происходит привыкание к другой ситуации, 

воспроизводство (часто непроизвольное) знаков, заимствованных у партнеров. 

Барьеры стереотипов и предрассудков. Особенности национального и этнического 

сознания представителей разных культур часто выступают барьерами межкультурных 

взаимодействий. Особый интерес в этом контексте представляют следующие аспекты 

сознания: 

 наблюдаемая тенденция к этноцентризму - склонность негативно оценивать 

представителей другой культуры сквозь призму стандартов собственной; 

 стереотипизация этнического сознания, проявляющаяся в формировании упрощенных 

образов представителей своей и других культур; 

 предрассудки как результат селективных (избранных) включений в 

процесс межкультурных контактов, в том числе чувственного восприятия, 

негативного прошлого опыта и т.п.  

Эти явления особенно важны как потенциальные барьеры межкультурных 

взаимодействий на первых стадиях интеракции в ситуации неполной информации о 

личности партнеров. 

Преподавание иностранных языков в России переживает ныне, как и все остальные 

сферы социальной жизни, тяжелейший и сложнейший период коренной перестройки (чтобы 

не сказать — революции), переоценки ценностей, пересмотра целей, задач, методов, 

материалов и т. п. Не имеет смысла говорить сейчас об огромных переменах в этой сфере, о 

буме общественного интереса, о взрыве мотивации, о коренном изменении в отношении к 

этому предмету по вполне определенным социально-историческим причинам — это все 

слишком очевидно. 

Новое время, новые условия потребовали немедленного и коренного пересмотра как 

общей методологии, так и конкретных методов и приемов преподавания иностранных 

языков. Эти новые условия — «открытие» России, ее стремительное вхождение в мировое 

сообщество, безумные скачки политики, экономики, культуры, идеологии, смешение и 

перемещение народов и языков, изменение отношений между русскими и иностранцами, 

абсолютно новые цели общения — все это не может не ставить новых проблем в теории и 

практике преподавания иностранных языков. Небывалый спрос потребовал небывалого 

предложения. Неожиданно для себя преподаватели иностранных языков оказались в центре 

общественного внимания: нетерпеливые легионы специалистов в разных областях науки, 

культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятельности потребовали 

немедленного обучения иностранным языкам как орудию производства. Их не интересует ни 

теория, ни история языка — иностранные языки, в первую очередь английский, требуются 

им исключительно функционально, для использования в разных сферах жизни общества в 

качестве средства реального общения с людьми из других стран.  

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и 

межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространных 

разъяснениях. 

Каждый урок иностранного языка — это перекресток культур, это практика 

межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает 

иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное 
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национальным сознанием (опять же иностранным, если слово иностранное) представление о 

мире.  

Основная задача преподавания иностранных языков в России в настоящее время — 

это обучение языку как реальному и полноценному средству общения. Решение этой 

прикладной, практической задачи возможно лишь на фундаментальной теоретической базе. 

Для создания такой базы необходимо: 1) приложить результаты теоретических трудов по 

филологии к практике преподавания иностранных языков, 2) теоретически осмыслить и 

обобщить огромный практический опыт преподавателей иностранных языков. 

Традиционное преподавание иностранных языков сводилось в нашей стране к чтению 

текстов. При этом на уровне высшей школы обучение филологов велось на основе чтения 

художественной литературы; нефилологи читали («тысячами слов») специальные тексты 

соответственно своей будущей профессии, а роскошь повседневного общения, если на нее 

хватало времени и энтузиазма как учителей, так и учащихся, была представлена так 

называемыми бытовыми темами: в гостинице, в ресторане, на почте и т. п. Таким образом, 

реализовалась почти исключительно одна функция языка — функция сообщения, 

информативная функция, и то в весьма суженном виде, так как из четырех навыков владения 

языком (чтение, письмо, говорение, понимание на слух) развивался только один, пассивный, 

ориентированный на «узнавание», — чтение. 

Беда эта была повсеместной и имела вполне ясные причины и глубокие корни: 

общение с иными странами и их народами было сужено, страна была отрезана от мира 

западных языков, эти языки преподавались как мертвые — латынь и древнегреческий. 

Преподавание иностранных языков на основании только письменных текстов сводило 

коммуникативные возможности языка к пассивной способности понимать кем-то созданные 

тексты, но не создавать, не порождать речь, а без этого реальное общение невозможно. 

Внезапное и радикальное изменение социальной жизни нашей страны, ее «открытие» 

и стремительное вхождение в мировое — в первую очередь западное — сообщество вернуло 

языки к жизни, сделало их реальным средством разных видов общения, число которых 

растет день ото дня вместе с ростом научно-технических средств связи.  

Какие же могут быть главные условия преодоления межкультурных 

коммуникативных барьеров? Это следующие условия: 

1) необходимо относиться к чужой культуре с тем же уважением, что и к своей; 

2) пытаться понимать и уважать чужую религию и обычаи; 

3) изучать языковые особенности других народов; 

4) понимать, что каждая культура имеет в себе что-то, что может предложить миру. 

Таким образом, основным способом преодоление барьеров в межкультурной 

коммуникации является формирование межкультурной компетентности путем 

совершенствования культурной образованности и толерантности.  Наличие барьеров в 

межкультурной коммуникации является стимулом развития межкультурной компетентности, 

поскольку ставит личность перед необходимостью получения новых знаний о культуре 

партнеров, заставляет совершенствовать собственные коммуникативные навыки, развивать 

способность чувствовать особенности и менталитет чужой культуры. Благодаря этим 

процессам индивид становится способным адекватно предвосхищать перспективы общения с 

представителями других культур, эффективнее добиваться целей межкультурного 

взаимодействия, полнее удовлетворять свои культурные потребности. 

Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно создавать 

обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных языков с жизнью, 
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активно использовать иностранные языки в живых, естественных ситуациях. Это могут быть 

научные дискуссии на языке с привлечением иностранных специалистов и без него, 

реферирование и обсуждение иностранной научной литературы, чтение отдельных курсов на 

иностранных языках, участие студентов в международных конференциях, работа 

переводчиком, которая как раз и заключается в общении, контакте, способности понять и 

передать информацию. Необходимо развивать внеклассные формы общения: клубы, кружки, 

открытые лекции на иностранных языках, научные общества по интересам, где могут 

собираться студенты разных специальностей. 

Итак, узкоспециальным общением через письменные тексты отнюдь не 

исчерпывается владение языком как средством общения, средством коммуникации. 

Максимальное развитие коммуникативных способностей — вот основная, перспективная, но 

очень нелегкая задача, стоящая перед преподавателями иностранных языков. Для ее решения 

необходимо освоить и новые методы преподавания, направленные на развитие всех четырех 

видов владения языком, и принципиально новые учебные материалы, с помощью которых 

можно научить людей эффективно общаться. При этом, разумеется, было бы неправильно 

броситься из одной крайности в другую и отказаться от всех старых методик: из них надо 

бережно отобрать все лучшее, полезное, прошедшее проверку практикой преподавания. 

Главный ответ на вопрос о решении актуальной задачи обучения иностранным 

языкам как средству коммуникации между представителями разных народов и культур 

заключается в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 

культурой народов, говорящих на этих языках.  Научить людей общаться (устно и 

письменно), научить производить, создавать, а не только понимать иностранную речь — это 

трудная задача, осложненная еще и тем, что общение — не просто вербальный процесс. Его 

эффективность, помимо знания языка, зависит от множества факторов: условий и культуры 

общения, правил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия 

глубоких фоновых знаний и многого другого. 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности 

общения между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер 

культурный.  

Список литературы 

1. Воробьев В.В. Лингвокультурология: Теория и методы. - М., 1997. 

2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучению иностранным языкам. - М.: АРКТН, 

2004. 

3. Самохина Т.С. Эффективное деловое общение в контекстах разных культур и 

обстоятельств: учеб. пособие по профессиональной межкультурной коммуникации. - 

М.: Р. Валент, 2005. 

4. Тер-Минасова С. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2000. 

  



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

44 

Социально-педагогическая миссия учителя в идеях и концепциях русской 

педагогики начала XX века 

Репина Наталья Ивановна, 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал),  

к.пед.н., доцент 

 

Socio-pedagogical mission of the teacher in the ideas and concepts of Russian pedagogy 

of early XX century 

Repina Natalia Ivanovna 

УДК: 1174 

ББК: 74.204 

Аннотация 

В статье представлен  анализ  социально-педагогической миссии учителя в России  

начала ХХ века.  В контексте  научно-педагогического сообщества и его основных 

направлений определена  специфика деятельности учителя в зависимости от ведущих 

общественных и культурных тенденций, наиболее значимых в конкретный исторический 

период, обобщены нравственные императивы прогрессивных философов, педагогов, 

психологов начала XX века в отношении гуманизации школы и роли учителя. 

Ключевые слова: социально-педагогическая миссия, гуманистическая парадигма 

образования, модернизация, стандартизация образования. 

Abstract 

The article presents an analysis of the social and educational mission of the teacher in Russia 

at the beginning of the twentieth century. In the context of scientific and educational community 

and its' main directions the specificity of activity of the teacher  is determined, depending on the 

major social and cultural trends,  most important in a particular historical period, generalized moral 

imperatives of progressive philosophers, teachers  and psychologists  of  the beginning of the XX 

century in relation to the school and the teacher's role humanization. 

Keywords: social and pedagogical mission, humanistic paradigm of education, 

modernization, standardization of education. 

 

Интеграционные процессы в современном образовании требуют пополнения 

отечественной теории и практики новыми идеями и подходами, обеспечивающими более 

качественную подготовку учителя к условиям образования в новом тысячелетии. Проблемы 

подготовки компетентного учителя привлекают большое внимание не только педагогической 

общественности, но и ряда влиятельных международных организаций, региональных 

объединений (ООН, ЮНЕСКО, ЕС и др.).  

Следует отметить, что ведущие фундаментальные и прикладные исследования членов  

Российской  академии 2010-2014 гг.  были концептуально ориентированы на проблемы 

модернизации педагогического образования, связанные, прежде всего, с изучением 

отечественного опыта подготовки учителя. 

 Президент РАО  Н.Д.  Никандров отметил, что  выполнение главной задачи – 

обоснование интегративного понимания общепедагогического профессионализма на всех 

уровнях российской системы образования, возможно при системном анализе культурно-

исторического аспекта, ведущих социокультурных факторов, определивших основные 
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направления деятельности  учителя, его фундаментальной  и психолого-педагогической  

подготовки.   

С этой точки зрения наиболее продуктивен период  начала ХХ века, на который 

обращают особое внимание исследователи проблем образования и педагогической мысли.  

Именно этот период содержит колоссальный объем исторически развивающихся значений и 

смыслов,   который может быть представлен как совокупный историко-педагогический опыт 

изучения социокультурных аспектов деятельности   русского учителя как демократа, 

революционера, мыслителя, воспитателя, посредника в передаче культуры. 

В последнее десятилетие появился ряд работ –  В.А. Болотова,  А.Д. Егорова, С.Ф. 

Егорова, В.А. Кипрановой, М.Л. Левицкого,  обращенных к проблеме миссии учителя. 

Исследования выявляют прямую зависимость содержания, видов и форм школьного 

образования, специфику деятельности учителя от ведущих общественных и культурных 

тенденций, наиболее значимых в конкретный исторический период, способных как усилить, 

так и ослабить, или окончательно свести на нет развитие прогрессивных направлений 

образовательной и общественной деятельности учителя. Учитель российской школы чаще 

всего выступает как наставник, опекающий и заботящийся, но при этом несущий 

ответственность за ребенка. Поэтому  и формы взаимодействия приобретают соответственно 

российской ментальности характеристики: творческое репетиторство, сменное тьюторство, 

эвристическое менторство, а само взаимодействие учителя и учащегося   осуществляется 

преимущественно в формах сотрудничества и равенства отношений (А.В. Хуторской).   

Конец  90-х гг. XIX века до 1917 г.был отмечен резким ростом неудовлетворенности 

педагогической общественности положением дел в сфере российского образования. 

Ситуация однозначно расценивалась как кризисная, а выход из нее виделся в создании, в 

противовес «старой школе» подлинно национальной, общеобразовательной школы. 

Характеристику данной ситуации достаточно точно  выразил В.В.Розанов: «Мы на всех 

поприщах духовной и общественной жизни представляем слабость национального 

сознания, что не имеем ни привычек русских, ни русских мыслей, и,  наконец, мы просто не 

имеем фактического русского материала как предмета обращения для своей, хотя бы и 

общечеловеческой мысли» [7, с.237]. 

Острота социокультурной ситуации более рельефно  обозначила пути гуманизации 

отечественной школы. 

Нравственные императивы прогрессивных философов, педагогов, психологов 

начала XX века строились на традициях русских просветителей, мечтавших об обучении и 

воспитании «для народа» и признававших учителя «центром и душой» школы» [4, с.77]. 

Блонский П.П 

  Этот период еще можно назвать периодом педагогического поиска, поскольку 

возникновение различного рода направлений  в педагогике было обусловлено ломкой 

принципов дореволюционной школы и необходимостью построения новой системы 

образования, способной оценить  социально-педагогическую миссию учителей, 

составлявших  большую часть интеллигенции России.   

 Так, в   циркуляре Министерства народного просвещения  от  1914 года  отмечалось, 

что в России было 53 учительских института, 208 учительских семинарий, работало 280 тыс. 

учителей. В педагогических вузах и семинариях МНП обучалось более 14 тыс. учащихся; 

кроме того, дополнительные педагогические классы женских гимназий выпустили только в 

1913 г. 15.3 тыс. учащихся. Неуклонно увеличивалось число профессионально 

подготовленных учителей, как в начальных, так и в оставшихся
 
 церковно-приходских  

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ru/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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школах: если к 1906 году в них работало 82.8% (в одноклассных) и 92,4 % (в двухклассных), 

то к 1914 - уже   96 и 98.7%.
 
 

Начало нового тысячелетия было связано с  процессом формирования научно-

педагогического сообщества, представлявшего гуманистическую парадигму образования. Ее 

основу составили следующие направления: образовательно-гуманистическое,  социально-

гуманистическое, духовно-гуманистическое, свободно-гуманистическое, социально – 

рационально – психическое направления (по классификации В.В. Розова).    

Для всех направлений гуманистической парадигмы образования  миссия учителя в 

кардинальной модернизации и гуманизации отечественной школы, являлась ключевой. 

 Так, образовательно-гуманистическое направление  (В.П. Вахтеров, С.И. Гессен, П.Ф. 

Каптерев) связывали развитие личности с внутренними резервами – как механизмом 

саморазвития и самосовершенствования  личности. Подлинный смысл деятельности педагога  

– гуманизация жизнедеятельности ребенка, приобщение его к культурным достижениям 

человечества, стимулирование таких важных для ребенка процессов, как самопознание, 

самопроявление, самореализация (С.И.Гессен).    

 Социально-гуманистическое направление (С.Т. Шацкий) рассматривало взаимосвязь 

личности и социума, обосновывая ее развитие через интеграцию основных сфер: социальная 

жизнь, труд, искусство.  

Видя в ребенке самоценную личность, а в его детстве насыщенный событиями и 

эмоциями важнейший период, С.Т. Шацкий подчеркивал, что «самая важная наша работа 

педагога должна быть направлена на  то, чтобы сохранить то, что есть в детях» [9, с.13]. 

Основную задачу воспитателя он определял как стремление к «осуществлению возможно 

полной детской жизни сейчас, без мысли о том, что даст будущее,… возвращение детям 

детства» [10, с.10].      

Духовно-гуманистическое направление (М.И. Демков, А.И. Анастасиев) разработали 

проект школы как основы гражданского и нравственного воспитания. Широко известный 

«Дидактический катехизис» (1902) А.И. Анастасиева представляет собой краткое изложение 

взглядов автора на организацию «успешного обучения»,   в форме советов учителю. Эта 

работа дополнилась позднее «Заветами старого учителя молодому» содержательно 

напоминающей по своей направленности «Сто советов учителю» В.А. Сухомлинского. 

 Свободно-гуманистическое направление (И.И. Горбунов-Посадов, К.Н. Вентцель) 

ставили главный акцент в деятельности учителя на создание условий самопроизвольного 

развития личности без «насилия взрослых». Для реализации своей программы 

представителями свободно-гуманистического направления были  разработаны  важнейшие 

принципы «свободной школы», представлены различные  варианты построения свободного 

образования, а также  созданы необходимые предпосылки для дальнейшего развития идей 

воспитания свободной личности.  

Так, в  России 20-е годы XX столетия стали периодом внедрения в школьную 

практику различных вариантов построения свободного образования (Монтессори-школы  

Ю.И. Фаусек в Петрограде, лабораторно-бригадный метод обучения  - как альтернатива 

классно-урочной системе, различные модификации Дальтон-плана и т.д.). Организация 

совместной деятельности, как деятельности учителя и ученика составляла основу самого 

педагогического процесса. При этом роль взрослых – «не внедрение детям тех или других 

ортодоксальных, нравственных или других религиозных воззрений, а деятельная помощь им 

в самостоятельной выработке собственных самобытных воззрений» [6, с.69].   
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В начале 30-х годов данный опыт был, практически свернут: свободное воспитание 

было объявлено мелкобуржуазной  педагогической теорией, отражающей идеи 

индивидуализма. Начиная с 30-х гг.   идеи гуманизма («абстрактного», как считали советские 

марксисты) и задачи народного образования резко разошлись, в просвещении утвердилась 

авторитарная педагогика, соответствующая идеологии тоталитарного государства и 

присущей ей «подавляющей» позицией педагога.  

 В рамках социально – рационально - психологического направления, в   частности в 

деятельности П.П.  Блонского (1884-1941), А.П.  Пинкевича (1884-1939),  М.М. Рубинштейна 

(1878-1953)  особое место занимала проблема профессиональных и личностных качеств 

педагога.  

Так большая часть работ П.П. Блонского, появившихся в конце 20-х годов  «Как я 

стал педагогом» (1928),   «Психологические очерки» (1927), «Педология и школа» (1929),  

«Развитие мышления школьника» (1935) «О наиболее типичных ошибках при организации 

народной школы»  стали   основой организации деятельности учителя.  «Любите не школу, а 

детей, приходящих в школу, не жизнь суживайте до учения, но учение расширяйте до 

жизни», призывал П.П. Блонский [1, С.78]. 

Общественная миссия учителя, по мнению П.П. Блонского выдвигает высокие 

требования к его деловым и нравственным качествам. Он должен любить свое дело, детей, 

никогда не прекращать работать над собой, воздерживаться от гнева, других аффектов, 

развивать педагогический такт. Его интересы не должны замыкаться рамками школы, а 

охватывать все стороны многогранной современной жизни «Почему учитель, как живая 

личность, отсутствует в классе и держит свою душу на замке от детей? Почему перед 

детьми так часто скучающий профессионал? Лишь живая душа оживит души. Говори же, 

говори, учитель; может быть, час твоего увлечения - самый поучительный для детей. 

Всколыхни их сердца, дай им глубокое впечатление» [3,с.79].   

Несмотря на определенные разногласия педагогов и психологов  обоснования 

процессов обучения и воспитания,  большинство ученых – исследователей видели 

особенность педагогики в том, что она не только рассматривает ребенка в качестве объекта 

исследования, но и одновременно решает задачу его развития. «Психолог изучает ребенка, 

чтобы на простейших проявлениях детской психики понять психику ребенка; антрополог, 

чтобы найти в развитии ребенка указания и намеки  на развитие всего человечества. А 

педагог, пользуясь своими наблюдениями, может присоединить к ним результаты работ 

психологов, и антропологов, и биологов и т.п. с тем, чтобы сообразовать с законами развития 

ребенка его воспитание, смену методов и материалов для его образования по мере 

возрастания своего воспитанника» [4,с.33-34]. 

А.П. Пинкевич – советский педагог, педолог, придавал особое значение одной из 

главных, по его мнению, функций учителя–      организации совместной развивающей 

деятельности педагога и учащихся. Именно совместная деятельность, по его мнению, 

способна сформировать желаемые результаты широкого диапазона: от определенных умений 

и навыков до развития определенной нравственной позиции,  мировоззрения.    

М.М. Рубинштейн - известный российский психолог и педагог, объединил   

практически все  направления в своем труде «Проблема учителя», в котором были  

обоснованы  не потерявшие своей актуальности и сегодня проблемы педагогического 

образования. Опираясь на глубокие философские, психолого-физиологические и 

педагогические знания, автор воссоздал целостную картину личности учителя-

профессионала, закономерности и пути его становления и развития [8].   
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Начало XX века  также  называют «этапом доминирования религиозно-гуманистической 

направленности образования», отличительной чертой которого является развитие 

альтернативных подходов, базирующихся на различных концептуальных основаниях.  

Одним из таких подходов, определившим основу русского духовного ренессанса 

конца XIX- начала XX века является философия «всеединства» (Вл. Соловьев,  Л.П. Карсавин, 

П.А. Флоренский, В.В. Розанов и др.). Представлявшее собой системное  мировоззрение 

философии и богословия, философия «всеединства» рассматривала различные аспекты 

духовного развития личности, главными из которых стали - мировоззренческие  проблемы 

смысла жизни  и  назначения человека. Реализация этих аспектов в трактовке миссии 

учителя обозначили новые направления деятельности российского  учительства:  

формирование общечеловеческих ценностей, совершенствование умственного, 

нравственного, эстетического и физического развития личности, взаимодействие личности и 

коллектива и др.  

В этой связи интересны духовные искания  известных философов и педагогов того 

времени - И.А. Ильина, В.В. Зеньковского, П.Д. Юркевича и др.   

Так, И.А.  Ильин (1883-1954), исследуя причины духовного кризиса российского 

общества, объединял развитие российского образования с духовным воспитанием, видя, 

прежде всего в учителе не специалиста по ликвидации неграмотности,  а  воспитателя, 

способного пробудить в ребенке солидарность, чувство ответственности, патриотизм.  

В.В. Зеньковский (1881-1962) рассматривая проблемы школы, отводил ей роль 

формирования самостоятельного человека, занимающейся не только развитием 

интеллектуального роста учащихся, но  в большей степени организацией воспитывающего 

обучения, содействие духовному росту ребенка,  организации социального взаимодействия, 

соучастия. 

П.Д. Юркевич (1826-1874) – систематизировал и обосновал  в своих работах 

«Непосредственное нравственное влияние», «Методика и личность учителя» основные 

аспекты деятельности учителя, «который в совершенстве знает правила общей методики и 

владеет практическим тактом при их применении. Помощь воспитателя состоит или в 

увеличении ясности и количества практических  идей (наставление), или в доставлении лицу 

воспитанника опоры, которая находится в его прошедшем и будущем (напоминание, 

предостережение)» [11]. 

Многие из этих направлений, установившиеся в результате длительного 

исторического развития, на определенном этапе были ликвидированы по политическим 

соображениям, но спустя десятилетия, трансформированы и заново восстановлены уже в 

иных социальных и культурных условиях, в новом социальном качестве.  

Сегодня, когда образование должно выполнять ключевую роль в развитии 

государства, его конкурентоспособности, становится совершенно очевидным, что  данная 

стратегия  потребует изменения деятельности учителя как гаранта начавшегося процесса 

модернизации и стандартизации образования.   

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений –   это характеристики 

деятельности успешного профессионала - педагога. 

Мы надеемся, что профессиональный Стандарт педагога, который должен прийти на 

смену морально устаревшим документам (квалификационным характеристикам и 

должностным инструкциям)  позволит повысить  его готовность  к  выполняемой им миссии 

в новых социокультурных условиях.  
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Аннотация 

В настоящее время большое внимание уделяется формированию и развитию 

компетенций обучаемых. В статье описывается, как это понятие соотносится с понятиями 

способности, знания, умения и навыки, достаточно глубоко  изученными в психологических 

и педагогических исследованиях.  

Ключевые слова: способности, знания, умения, навыки, компетенции обучаемых. 

Abstract 

Currently, much attention is paid to the formation and development of trainees’ 

competencies. This article describes how this concept relates to the concepts of abilities, knowledge 

and skills, sufficiently deeply studied in psychological and educational researches. 

Keywords: abilities, knowledge, skills, trainees’ competencies. 

 

Критерием качества подготовки современных выпускников вузов является система 

компетенций, позволяющая формировать социально-профессиональную компетентность 

специалиста. Ее структура включает в себя набор связанных между собой компетенций, 

формирующихся и развивающихся в процессе освоения образовательных программ.  

Для выпускника вуза профессиональная компетенция - круг вопросов, связанных с 

его деятельностью: профессиональные знания, умения и навыки, личностные качества, 

проявляемые во время выполнения работы. На развитие междисциплинарной,  

интегративной  категории должны работать дисциплины разных учебных циклов, созданы 

условия для поэтапного осуществления учебного процесса [5, с.10]. Для успешного 

формирования и развития компетенций в процессе подготовки обучаемых в вузе необходимо 

рассмотреть основные понятия, связанные с ними, исследованию которых в философии, 

педагогике, психологии и частных дидактиках уделено достаточное внимание. 

В современной логике в качестве наиболее общих классов мысли различают 

категории: "вещь" и "свойство (или качество) вещи". 

Под вещью понимается "всякое материальное явление, предмет..." [9, с.67]. 

Философская категория "свойство" выражает отношение данной вещи к другим вещам, с 

которыми она вступает во взаимодействие. Свойство нередко рассматривается как внешнее 

выражение качества. Качество - наличие существенных свойств, особенностей, отличающих 

один предмет или явление от другого. 
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Анализируя понятие "способности", можно сделать вывод, что оно имеет своим 

содержанием свойства (качества) вещи. Способности тождественны такому свойству вещи, 

которое выражает ее функциональную характеристику. Способности можно определить как 

свойство или совокупность свойств вещи, определяющих эффективность реализации вещью 

некоторой функции. Способности (свойства вещи) проявляются во взаимодействии вещей, 

функционировании систем [11, с.9]. 

Способности, как свойства объектов, определяются структурой объектов и 

свойствами ее элементов. По отношению к свойствам элементов структуры свойства объекта 

выступают как качества. Любое свойство проявляется в единстве качества и количества, 

имеет меру выраженности, следовательно, способности также будут иметь меру 

выраженности, конкретную по каждому свойству и по отношению к другим вещам, а также 

способу проявления. 

Научные данные позволяют представить мозг как суперсистему, которая 

формируется из отдельных функциональных систем, реализующих отдельные психические 

функции. Эти функциональные системы специализированы по строению и свойствам 

элементов, из которых сформированы (Н. А.. Бернштейн, П. К. Анохин, А. В. Зинченко, А.Н. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, И. М. Сеченов, А.А. Ухтомский, Ч. Шеррингтон и др.). Они обладают 

способностью ощущения, восприятия, представления, мышления, чувства и др. 

Способности человека, как особенности, продуктивно можно определить только по 

отношению их к "единичному" и "всеобщему". Всеобщим (общим) для каждой способности, 

очевидно, будет свойство, на основе которого реализуется конкретная психическая функция. 

Каждое свойство реализуется функциональной системой. Это - свойство, ради которого 

конкретная функциональная система и формировалась в процессе эволюционного развития 

человека, например, свойство адекватно отражать объективный мир (восприятие) или 

свойство запечатлевать внешние воздействия (память) и т.д. Проявляется (обнаруживается) 

свойство в деятельности. Таким образом, способности индивида можно определить с 

позиции "всеобщего" как свойства функциональной системы, реализующие отдельные 

психические функции. В этом и будет заключаться сущностная характеристика 

способностей. 

Психические функции характеризуются свойствами, которые тоже обладают 

интенсивностью, мерой выраженности. Это дает возможность определить способности с 

позиции единичного (отдельного, индивидуального). Единичное представлено мерой 

выраженности свойства. Мера отражает диалектическое единство качественного и 

количественного проявления свойства. 

Следовательно, способности человека можно определить как свойства 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, имеющие 

индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном 

своеобразии освоения и реализации отдельных психических функций. При определении 

индивидуальной меры выраженности способностей целесообразно придерживаться тех же 

параметров, что и при характеристике любой деятельности. 

При таком понимании способностей можно наметить и пути решения проблемы 

соотношения задатков и способностей. Если функциональные системы, обладающие 

способностями, выступают как подсистемы единого целого - мозга, то в качестве элементов 

функциональных систем выступают отдельные нейроны и нейронные цепи (нейронные 

модули), которые в значительной степени специализированы в соответствии со своим 

назначением. Свойства нейронов и нейронных путей целесообразно определить как 
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специальные задатки. Вместе с тем, как показали исследования в области дифференциальной 

психологии, активность, работоспособность, непроизвольная и произвольная регуляция, 

мнемические способности зависят от свойств нервной системы, а вербальные и 

невербальные способности во многом определяются взаимодействием и специализацией 

полушарий головного мозга. Общие свойства нервной системы, специфику организации 

головного мозга, проявляющиеся в продуктивности психической деятельности, 

целесообразно отнести к общим задаткам [11, с.11]. 

При таком понимании способностей и задатков становится яснее соотношение 

между ними. Способности не формируются из задатков. Способности и задатки - свойства: 

первые - функциональных систем, вторые - компонентов этих систем. Поэтому можно 

говорить только о развитии объектов, которым данные свойства присущи. С развитием 

системы будут  меняться и ее свойства, которые определяются как элементами системы, так 

и их связями. Свойства функциональных систем являются системными качествами. При этом 

в свойствах системы (способностях) могут проявляться и проявляются свойства элементов, 

ее составляющих (специальных задатков). Помимо этого, на продуктивность психической 

деятельности влияют и свойства суб- и суперсистем, которые можно назвать общими 

задатками. Задатки общие и специальные, в свою очередь, также могут рассматриваться как 

системные качества.  

Биологически унаследованные свойства составляют у человека лишь одно из 

условий формирования его психических функций и способностей. Другое условие – это 

окружающий человека мир предметов и явлений, созданный предшествующими 

поколениями людей.  В высших психических процессах человека принято различать, с одной 

стороны, их форму, - зависящие от морфологической «фактуры» чисто динамические 

особенности, а с другой стороны, их содержание, - осуществляемую ими функцию и их 

структуру, то можно сказать, что первое определяется биологически, второе – социально. 

Решающим является содержание [8, с. 94]. 

Способности человека реализуют функцию отражения и преобразования 

действительности в практической и идеальной форме. Они конкретизируют общее свойство 

мозга отражать объективный мир, характеризуют индивидуальную меру выраженности этого 

свойства, отнесенного к конкретной психической функции. Мера индивидуальной 

выраженности способности отражает диалектическое единство качественного и 

количественного проявления свойства и определяет успешность и качественное своеобразие 

освоения и выполнения отдельных психических функций. Отдельные способности имеют 

сложную структуру, отражающую системную организацию мозга, межфункциональные 

связи и деятельностный характер психических функций. По отношению к свойствам 

элементов структуры свойства объекта (мозга) выступают как качества. Качество отражения 

мира зависит от совокупности способностей, сформированных у индивида (уровень развития 

сознания). 

 В отношении структуры способностей большой интерес представляют идеи 

Б.Г.Ананьева о комплексном изучении механизма психических функций. Согласно 

предложенной им в работе "О проблемах современного человекознания" схеме, развитие 

психических свойств проявляется как развитие функциональных и операционных механизмов. 

Функциональные механизмы на ранних стадиях развития реализуют филогенетическую 

программу; складываются они задолго до возникновения операционных механизмов. Для 

каждой психической функции формируются свои операционные механизмы. Так, для 

восприятия это будут системы измерительных, соизмерительных, построительных, 
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корригирующих, контрольных, тонических, регуляторных и других действий. 

Функциональные и операционные механизмы сложно взаимодействуют. Для развития 

операционных механизмов требуется определенный уровень функционального развития. 

Развитие операционных механизмов переводит в новую фазу развития и функциональные 

механизмы, возможности их прогрессивно возрастают, повышается уровень их системности. 

В некоторые периоды индивидуального развития между операционными и 

функциональными механизмами устанавливается соразмерность, относительное 

взаимодействие. 

Функциональные механизмы "детерминированы онтогенетической эволюцией и 

природной организацией человеческого индивида... Операционные механизмы … 

усваиваются индивидом в процессе воспитания, образования, в общей его социализации и 

носят конкретно-исторический характер" [11, с.13]. Функциональные механизмы относятся к 

характеристике человека как индивида, операционные - к характеристике человека как 

субъекта деятельности. Операционные механизмы способностей, обеспечивающие 

успешность выполнения деятельности, можно определить как умение. ’’Умение - 

способность делать что-нибудь, приобретенная знанием и опытом’’ [9, с.722].  

Умение, как операционный механизм способности обладает качественной и 

количественной характеристикой, мерой выраженности. У человека формируются различные 

виды умений, отличающиеся уровнем их сформированности.  

Рассматривая понятие «умение», мы коснулись понятия ’’знание’’. Рассмотрим, 

какой смысл приобретает оно под данным углом зрения. 

Знание - зафиксированный индивидом в определенных языковых и логических 

формах продукт его деятельности. Оно противостоит сознанию как нечто такое, что само 

может выступать в качестве объекта познавательной деятельности, т.к. является 

удостоверенным практикой отражением действительности. 

Знания, являясь способом существования сознания, остаются чем-то совершенно 

внешним для способностей человека лишь до тех пор, пока они не освоены. По мере того, 

как они осознаются и осваиваются, они перестают быть только знаниями, полученными 

извне, а ведут к формированию умений и развитию способностей. 

Таким образом, в дидактике понятие «знание» следует рассматривать в двух 

основных аспектах. Во-первых, знания как то, что должен усвоить учащийся. Знания в этом 

своем значении образуют содержание обучения. Они представляют собой адекватное 

отражение действительности, проверенное общественной практикой. Эти знания не 

являются чем-то застывшим, неизменным. В ходе общественно-исторической практики 

людей они все время развиваются, уточняются, углубляются, иногда существенно 

изменяются, перестраиваются. Тем самым обеспечивается научность содержания обучения. 

Во-вторых, знания как то, что уже усвоено обучаемым, применено или соответствующим 

образом использовано в вербальной и предметной практической деятельности, стало 

свойством личности. Чем обобщеннее знания, тем большей устойчивостью они обладают. 

Усвоенные знания служат основой формируемых умений. Знания и умения 

взаимосвязаны как абстрактное (идеальное) и конкретное действие, Человек знает только то, 

что умеет и наоборот. Ученик знает хорошо только то, что умеет правильно выразить 

(А. Дистервег). Умение своим появлением свидетельствует об овладении определенным 

знанием. Продемонстрировав умение излагать учебный материал, обучаемый тем самым 

доказывает наличие у него соответствующего знания. При этом он обретает готовность еще 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

54 

и еще раз повторить то действие, которое составляет данное умение, то есть овладевает 

умением. 

До тех пор, пока человек не докажет в процессе деятельности нужного умения, 

нельзя говорить о наличии у него такого умения, а, следовательно, и о наличии знания. 

Вместе с тем, если учащийся способен рассказать, как должна быть выполнена та или иная 

работа, связанная, например, с оперированием предметами, то это еще не значит, что он 

умеет ее выполнять. Конечно, «проговаривание» правил выполнения работы (вербальное 

умение) является важным условием успешного перехода к предметной деятельности, Но 

только осуществление деятельности будет свидетельствовать о наличии соответствующего 

умения, если это вытекает из цели обучения. Поэтому взаимообусловленность знания и 

умения следует рассматривать всегда в связи с конкретной целью обучения. 

Обучаемый, проявляя умение, осознает средство и способ выполнения действия, 

диктуемые целью, а также условия, в которых реализуется умение. Однако степень 

сознательного контроля за ходом выполнения действия может быть различной. Она зависит 

от прочности условнорефлекторных связей, образовавшихся в результате повторений 

данного действия. 

На начальной стадии формирования умений, когда еще не окрепли 

условнорефлекторные связи, умения реализуются на практике под строгим контролем со 

стороны сознания. В дальнейшем, благодаря повторению действий, этот контроль при их 

выполнении ослабевает. Поэтому можно сказать, что умение человека означает проявленную 

(доказанную им) готовность к достижению цели в соответствующей деятельности путем 

осуществления ее под более или менее строгим контролем со стороны сознания, с 

осознанием всей системы составляющих ее действий или частей этой системы. В умении 

заключены личные возможности учащихся действовать в отношении данной конкретной 

цели действия, но реализуются эти возможности только в действии и судить о них, а, 

следовательно, и об умении учащегося можно только по его деятельности. 

Знания и умения, будучи непосредственно органически связанными друг с другом, 

взаимообусловленными, входят в структуру всех свойств личности. По мере повторения 

действий умение выполнять их все более оттачивается, совершенствуется. Вместе с тем 

легкость и быстрота, а также известное своеобразие овладения умением выполнять ту или 

иную деятельность зависят от врожденных и приобретенных качеств личности, в частности 

от задатков и ее предыдущего опыта. В результате упражнения в действиях человека 

наступает такой момент, когда их выполнение перестает нуждаться в контролирующих 

усилиях с его стороны, действия выполняются как бы сами собой, автоматизированно. 

Умение перерастает в навык. 

Уровень развития умения практически устанавливается по наличию и количеству 

погрешностей в действиях. Качество продукта всегда обеспечивается соответствующими 

действиями и ничем больше, при условии уравненности исходных материалов или 

предметов, орудий и условий труда. Низкое качество продукта означает, что при его 

получении из системы действий, которая обеспечивает необходимое и достаточное, с точки 

зрения общественных критериев, качество этого продукта, у исполнителя выпадают какие-то 

действия. 

В результате присоединения к имеющемуся у человека умению какого-то нового, 

образующего вместе с ранее приобретенными новую целостную систему, формируется 

сложное умение. По мере укрепления условнорефлекторных связей в результате упражнения 

некоторые из умений быстро перерастают в навык. В совокупности они составляют сложное 
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умение. Чем больше в дальнейшем человек практикуется, тем больше умений, входящих в 

это сложное умение превращается в соответствующие навыки, а само сложное умение все 

более приближается к сложному навыку. 

Хотя навык означает более высокую степень готовности действовать сообразно 

данной цели, чем исходное умение, из которого он образовался, все же в конечном счете 

умение как таковое надстраивается над навыком. Объясняется это тем, что действительность 

требует от человека многообразия своего проявления, творческого отношения к 

окружающему миру. Каждое новое умение человека - всегда продукт анализа и синтеза, 

осмысленного присоединения к известному ранее не известного, а навык - результат 

повторения одних и тех же действий. 

Творческая деятельность позволяет добиваться качественно новых результатов. При 

сформированном же навыке результативность деятельности в рамках этого навыка остается 

практически на одном уровне. Навык своей консервативностью сковывает творчество, он 

приобретается труднее, чем умение, но прочнее «вживается» в человека, и видоизменить его 

или освободиться от него при необходимости тоже труднее. С другой стороны, всю 

разнообразную деятельность человека невозможно построить на навыках, для формирования 

их на все случаи жизни человека недостаточно. Поэтому умение господствует в 

деятельности человека, в которой навык обычно составляет техническую основу. 

Умения, с точки зрения их содержания, - разнообразны. Общество всегда 

заинтересовано в том, чтобы человек приобрел вполне определенные умения, для 

применения их в конкретной сфере деятельности. Поэтому оно соответствующим образом 

направляет процесс подготовки подрастающего поколения. Умения имеют ценность 

постольку, поскольку они по своему содержанию и уровню выполнения связанных с ними 

действий отвечают общественным и личным потребностям. Общественное представление об 

умениях, включающее сведения о средствах, условиях и скорости (правилах) выполнения 

действий живет и передается в виде знаний. 

В процессе обучения приходится использовать понятия «учебные умения» и 

«общеучебные умения».  Покажем, какой смысл  имеют эти понятия в рамках данной 

работы. 

Учебные умения – умения, формируемые в процессе изучения основ наук и 

необходимые для успешного их изучения. Общеучебные умения – умения, дающие 

возможность  человеку наиболее рационально, по-научному учиться по всем предметам, 

осуществлять виды деятельности, входящие в образовательный процесс. 

Психологи отмечают существенное свойство умения - обобщенность, позволяющее 

решать поставленные задачи в изменяющихся условиях деятельности. Обобщенное умение 

характеризует способность осуществлять ту или иную деятельность или действие в 

варьирующихся условиях (осуществление его переноса), т.е. характеризует высокий уровень 

(степень), сформированности того или иного умения. 

Такое рассмотрение понятий знания, умения, навыки и способности человека 

позволяет осознанно подойти к формированию и развитию системы профессиональных и 

личностных компетенций на всех этапах обучения.  
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Аннотация 

 В статье освещаются основные направления развития у учащихся способностей к 

межкультурной коммуникации. Автор рассматривает особую роль учителя английского 

языка для создания мотивации своего предмета и приходит к выводу, что при постоянном 

процессе усвоения культурных фактов учащиеся успешнее интегрируются в 

интернациональное общество, понимают особенности культуры и менталитета того или 

иного народа. Автор рассматривает широкие возможности УМК «Английский язык» авторов 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой для обучения навыкам межкультурного общения.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку; межкультурная коммуникация; 

обучение иностранным языкам; подходы к обучению; лингвокультуры; развитие 

культурного сознания. 

Abstract 

 The article covers the main tendencies of development of students’ abilities to intercultural 

communication. The author examines the special role of foreign language teacher for making the 

motivation of his subject and concludes that by continual process of appropriating of cultural facts 

pupils integrate to the intercultural society more successful, they understand cultural and mental 

particularities of people. The author examines the wide possibilities of methodic complex «English» 

by I.N. Vereshchagina, O.V. Afanasieva for teaching intercultural communication skills. 

Keywords: foreign language teaching; intercultural communication; foreign languages 

teaching; approaches to teaching; linguistic cultures; development of cultural awareness. 

 

Специфика иностранного языка состоит в том, что его коммуникативная функция 

обеспечивает межкультурное общение. Важное условие успеха при этом - это обеспечение 

взаимопонимания путем создания общего коммуникативного пространства. Это возможно 

при формировании у обучаемых социокультурной компетенции, учитывающей культурно-

психологические особенности коммуникативного поведения носителя языка. Сегодня, когда 

в мире все отчетливей осознается неизбежность сосуществования разных культур, обществ с 

различными национальными традициями в сфере коммуникации, изучение этих 

особенностей становится приоритетным направлением. Именно культурное поведение 

позволяет осознать тот факт, что язык, сознание, культура и менталитет – все это звенья 
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одной цепи. Межкультурная коммуникация – это адекватное взаимопонимание двух 

участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам, 

поэтому цель преподавания иностранных языков – это, в первую очередь, обеспечение 

межкультурного общения и взаимопонимания между партнёрами. 

Неразрывная связь языка и культуры всегда была очевидной и бесспорной. С одной 

стороны, язык - это та система, которая позволяет собирать, сохранять и передавать из 

поколения в поколение информацию, накопленную сознанием. Но с другой стороны, такую 

же функцию передачи коллективных знаний выполняет культура. Так что «Культура и язык 

сосуществуют в диалоге между собой». И чем выше уровень взаимопонимания, тем более 

эффективно общение. Задача учителя иностранного языка и состоит главным образом в том, 

чтобы развивать у учащихся большее количество речевых умений, позволяющих 

реализовывать свои коммуникативные намерения. 

Главная цель любого курса изучения иностранного языка – дать возможность 

обучающимся общаться на новом языке. И вот здесь заложена очень важная функция знания 

относительно целевой культуры – стратегическая. Она помогает детям усвоить что-то о 

другой культуре и начать осознавать собственные культурные ценности и опыт. В последнее 

время межкультурная коммуникация приобретает все большую популярность, о ней часто 

упоминают в различных контекстах, а само понятие рассматривается с разных точек зрения 

психологами, бизнесменами, преподавателями. Именно эта коммуникация представляется 

особенно важной для нас, лингвистов, так как мы готовим наших детей в первую очередь, к 

общению с носителями иностранного языка на речевом уровне. Так же это связано и с 

конечной целью преподавания языка. 

Знания о других культурах и культурное сознание часто рассматривают как 

содействующие общей цели межкультурного общения. Культура усваивается как 

неосознанно (в процессе общения с коллективами разных уровней, в которых человек растет 

и развивается), так и сознательно, причем оба уровня усвоения родной культуры являются 

одинаково значимыми. В процессе коммуникации возрастает желание понимания, а также 

положительное отношение к культуре другого народа. Конечно же, налицо определенные 

проблемы, основанные на культурном сознании. Первая проблема-это по содержанию. 

Многие годы обучения коммуникативному языку показало, что недостаточно просто 

говорить; каждый должен говорить о чем-то, по существу. Вторая проблема касается самого 

представления обучения языку. Если мы пытаемся и строим общение не на иностранном 

языке, то сознательный процесс отбора слов и фраз должен быть не только на основе их 

грамматической и лексической правильности с точки зрения коммуникативного 

предназначения, но также и на основе их второстепенных фактов; тем самым мы снимаем 

барьер для общения. Робкие и восприимчивые дети больше не станут бояться сказать что-то 

из-за страха сказать неверно, если им придется исправлять не только грамматику и лексику, 

но также и культурное соответствие.  

Роль учителя иностранного языка очень существенна для создания мотивации своего 

предмета. Каждый урок иностранного языка, где бы он ни проходил – это практическое 

соприкосновение с иной культурой. Каждое иностранное слово отражает иностранную 

культуру, за каждым словом стоит впечатление об окружающем мире. Важное место теперь 

занимают не грамматические правила, не история и теория языка, а прежде всего его 

функциональность. Язык хотят знать для общения с носителями других культур, иными 

словами для беседы.     

Первостепенные задачи учителя – это научить ученика: 
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– понимать устные и письменные сообщения по темам, предусмотренным 

программой; 

– правильно и самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной форме;   

– работать самостоятельно и в коллективе. 

Вовлечение учителя лично в другие культуры может сильно стимулировать интерес 

обучающихся. Преподавание английского ради межкультурной коммуникации в области 

знаний и умений требует такого учителя, который может привнести в класс другую 

культуру. Это не значит, что учителю нужно иметь энциклопедические знания по всей 

культуре английского языка и своей собственной. Но это подразумевает, что учитель 

английского языка должен быть любознательным и готовым узнавать об англоговорящих 

странах, а также давать возможность обучающимся делиться этим опытом. Существует 

достаточное количество говорящих на английском в нашем мире, и потом существует много 

разных англоговорящих культур, чтобы из них выбирать. Стоит ли детям ознакомиться с 

ними? Или стоит ограничить наше обучение одной из стран? Мы найдем ответы, если 

включим приобретение знаний о целевых культурах в общий контекст изучения 

межкультурной компетентности, используя английский язык. Однако, получение 

информации лишь при изучении иностранному языку в классе не гарантирует развития 

культурного сознания и готовности понимать. 

Если преподавание английского языка ради межкультурной коммуникации имеет 

смысл для учителя, как на профессиональном, так и на личном уровне, тогда оно станет 

значимым и для учащихся. Межкультурные аспекты и их дидактическое применение 

заслуживают того, чтобы их использовали в изучении языка, если мы хотим, чтобы 

следующие поколения учили английский в более широком межкультурном аспекте. Широко 

известен тот факт, что чем большим количеством языков владеет участник процесса 

общения, тем он успешнее интегрируется в интернациональное общество, понимает 

особенности культуры и менталитета того или иного народа. Развитие у учащегося 

способности к межкультурной коммуникации, принадлежащим к разным национальным 

культурам формирует такие качества как открытость, терпимость, готовность к общению. 

Учащиеся умеют сравнивать явления исходной культуры и культуры страны изучаемого 

языка. Главный мотив интереса к проблемам межкультурной коммуникации- это воспитание 

«терпимости» к чужим культурам, уважения к ним и осознание себя как носителя 

национальной культуры через призму других культур. Поскольку язык- это зеркало 

культуры, копилка культуры, решение актуальной задачи обучения иностранным языкам как 

средству коммуникации между представителями разных народов заключается в том, что 

языки должны изучаться в единстве с миром и культурой народов, говорящих на данном 

языке. 

То, как мы входим в контакт с другими, играет важную роль. Для учителя важно знать 

то, как дети видят культурные различия, когда они встречаются в фильмах или ролевых 

играх, приближенных к реальности ситуациях или личных неожиданных встречах. Важно 

знать и то, как они могут помочь детям в их учебе и понимании. Помогая ученикам достичь 

межкультурной чувствительности, создавая открытое отношение к своей собственной и 

целевым культурам, беря во внимание чувства и восприятие: во всем этом учитель 

иностранного языка может внести вклад в личный рост обучаемого и проложить путь для 

дальнейшего межкультурного изучения. Уже в классе преподавание отношения и чувств 

всегда связано с определенной темой и ситуацией. Для того чтобы лингвострановедение 

развивалось, нужна как информация, так и дискуссия. 
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Функция изучения национальной культуры в процессе иноязычного общения 

сводится не только к правильному выбору высказывания в зависимости от роли собеседника. 

Знание культуры придают уверенность всем владеющим иностранным языком, дают 

возможность учащимся осуществить выбор. Идея расширения рамок обучения культуре 

нашла отражение в современных УМК по иностранным языкам «Английский язык» авторов 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, в которых компонент культуры выходит на первый 

план. Завершенная предметная линия учебников по английскому языку для V–IX классов 

предназначена, прежде всего, для школ с углубленным изучением английского языка. 

Формируя все компоненты межкультурной коммуникативной компетенции (речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная) учащихся, УМК 

готовит к межкультурному общению, развивает память, догадку, мышление, воображение и 

творчество учащихся, воспитывает эстетически и нравственно. Стержнем процесса обучения 

английскому языку в рамках данного УМК является коммуникативность, которая 

реализуется через построение процесса обучения как модели реальной межкультурной 

коммуникации на основе принципов речевой направленности во всех видах речевой 

деятельности. 

Принцип изучения языка идет в тесной связи с изучением культуры народа, 

говорящего на этом языке. Это изучение сочетает в себе элементы лингвистики (изучение 

языковых единиц) с элементами страноведения (изучение реалий культуры страны через 

обозначающие их слова). Данный УМК воспитывает толерантность, культуру общения в 

ситуациях «диалога культур»; дает возможность учащимся строить свое межкультурное 

общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, 

менталитета, обычаев. Затрагиваются кросс-культурные знания, т.е. знания о культуре, 

обычаях, традициях стран изучаемого языка в сравнении с родной страной и воспитание 

через это уважения к своей Родине. С помощью данного УМК достигаются следующие 

результаты в сфере межкультурной коммуникации:  

◦ приобретение навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

◦ освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение лингвистических 

представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

◦ формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с фольклором и 

доступными образцами художественной литературы.  

Начиная с V класса, в каждую учебную ситуацию планомерно вводятся задания, 

имеющие лингвострановедческую направленность. Социокультурная компетенция является 

одной из важных составляющих коммуникативной компетенции и занимает центральное 

место в теории межкультурной коммуникации. В социокультурном плане учащиеся изучают 

и родной язык, и родную культуру; и английский язык, и культуру англоязычных стран. 

Ребята учатся представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

Таким образом, одной из важнейших задач учителя становится необходимость 

разработки технологии обучения социокультурному компоненту в содержании обучения 

иностранному языку. При этом не следует забывать о родной культуре учащихся, привлекая 

её элементы для сравнения, - поскольку только в этом случае ученик осознаёт особенности 

восприятия мира представителями другой культуры. Исходя из этого, учащиеся должны 
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получить знания о социокультурных особенностях народов – носителей языка. Это служит 

основой общения с людьми разных культур. 

Формирование способностей к межкультурной коммуникации происходит через три 

вида деятельности: 

 1. Непосредственно на уроке в учебной деятельности 

 2. В научно-исследовательской деятельности учеников 

 3. В различных формах внеурочной деятельности. 

 Для формирования способностей к межкультурной коммуникации (в частности, 

социокультурной компетентности) непосредственно на уроке, УМК по иностранным языкам 

«Английский язык» авторов И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой предлагает различные 

средства. В начальной школе в процессе обучения английскому языку учащиеся узнают 

названия стран, городов; знакомятся с наиболее распространёнными женскими и мужскими 

именами, названиями праздников, сюжетами некоторых популярных авторских и народных 

английских сказок; учатся воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; знакомятся с некоторыми формами речевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по 

дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

За курс основной общей школы учащиеся должны: 

 - иметь представление о значимости владения английским языком в современном 

мире как средстве межличностного и межкультурного общения;  

 - знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка;  

 - иметь представление о социокультурном портрете англоговорящих стран 

(территория, население, географические и природные условия, административное деление, 

государственная символика, крупные города и средства массовой информации); 

 - иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: 

всемирно известных национальных центрах и памятниках, известных представителях 

литературы, музыки, кино, театра, путешественниках, знаменитых гуманистах, политиках, 

выдающихся ученых и космонавтах, спортсменах, произведениях классической литературы; 

 - уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, рассказывать о своём крае; 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11 классах происходит 

за счёт углубления социокультурных знаний. 

 - о правилах вежливого поведения в различных сферах общения в англоговорящей 

среде (включая этикет поведения) 

- о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

 - о культурном наследии стран, о возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах;  

Конечно же, качество обучения во многом зависит от умения учителя подобрать 

страноведческий и лингвострановедческий материал в дополнение к материалу, который 

содержится в УМК. Содержание текстов в них (лингвострановедческого содержания) 

должно быть значимым для школьников, иметь определённую новизну при описании реалии 

стран изучаемого языка. Реалии (или аутентичные материалы) – это тот материал, где 

представлен английский язык. Они не создаются под образовательные программы для школ. 

И именно поэтому учителя очень осторожно должны подходить к отбору материала, 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

62 

подходящего уровню и интересам учащихся, а главное, определять, какие задания можно 

будет сделать с ним. Если реалии подобраны методически правильно, то они способны 

развить дискуссию. Они являются тем материалом, при помощи которого ученики будут 

заинтересованы в дальнейшем знакомстве с культурой изучаемого языка. А значит, у них 

будет в той или иной мере формироваться социокультурная компетенция. 

 Работа по формированию межкультурной коммуникации во время внеурочной 

деятельности учащихся включает в себя: 

1. Подготовку и участие в конкурсе чтецов стихотворений на английском языке 

(учащиеся приобретают знания культурологического характера). 

2. Подготовку и участие в конкурсе на лучший перевод стихотворения - учащиеся 

получают представление об образе мыслей людей иной культуры (ценности, которыми они 

руководствуются; особенности менталитета). 

3. Проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

социокультурной и лингвострановедческой компетенций:  

4. Просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Таким образом, знания, приобретённые на уроке и во внеурочной деятельности, будут 

находить практическое применение в реальных ситуациях общения, тем самым способствуя 

развитию умений и навыков к ведению диалога культур и развитию способностей к 

межкультурной коммуникации.  

В заключение хотелось бы отметить, что в результате межкультурных контактов в 

любом их проявлении из учащегося должна быть сформирована личность, которая будет 

находиться в постоянном процессе дальнейшего усвоения культурных фактов. Эти факты 

находят свое отражение в языковых явлениях: язык формирует национально-специфическую 

картину мира, знание которой способствует преодолению различий в восприятии 

культурных явлений представителей разных культур, взаимопониманию и взаимоуважению 

в процессе межкультурного общения. 
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Современное состояние экономики требует внедрения компетентностого подхода в 

системе профессионального образования с целью формирования у будущих специалистов  

полной готовности  к профессиональной деятельности. В работе рассмотрено внедрение  

компетентностого подхода при практико-ориентированном обучении. 
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The present state of the economy requires the introduction of competent approach in 

professional education system in order to form future professionals complete readiness  to 

professional activity. In the work the implementation of competent approach in  practice-oriented 

teaching is considered. 
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learning; activity-related technology. 

  

Среднее профессиональное образование обеспечивает подготовку работников 

среднего звена для всех отраслей экономики, а значит, является важной  составной частью 

российского образования.  

Современное состояние и перспективы развития экономики требуют от специалистов 

новых профессиональных и личностных качеств, среди которых следует выделить 

информационную, коммуникативную, правовую культуру, способность к рефлексии, умение 

принимать самостоятельные решения, приобретение новых знаний, творческую активность, 

умение работать в команде и ответственность за выполняемую работу. А значит, необходимо 

внедрять компетентностный  подход в профессиональном образовании. 

Компетентностный подход предполагает формирование не только знаний, умений и 

навыков, но и овладение способами действий в различных ситуациях жизни и деятельности, 

что составляет профессиональную компетентность. Одним из направлений реализации 

компетентностного подхода в той его части, которая связана с актуальностью проблемы 

формирования профессиональной компетентности студентов, является разработка и 

внедрение практико-ориентированного обучения, которое позволяет преодолеть разрыв 

между знаниями и их практическим применением, т.е. знания и умения выступают в 
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единстве, в рамках единой деятельности. Поэтому особое место в образовательном процессе 

отводится практико-ориентированному обучению, главная цель которого — формирование у 

будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности.  

Переход к практико-ориентированному обучению, заявленный в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования 

связан с усилением прикладного, практического характера всего среднего 

профессионального образования.  

В системе профессионального образования преобладает традиционная форма 

обучения, к которой относят и лекционно-семинарско-зачетную систему (форму) обучения: 

сначала учебный материал преподносится лекционным методом, а затем прорабатывается 

(усваивается, применяется) на семинарских, практических и лабораторных занятиях, и 

результаты усвоения проверяются в форме зачетов или экзаменов.  

Недостатки традиционной системы обучения: использование шаблонов в учебном 

процессе, единообразие;  аудиторные занятия обеспечивают лишь первоначальное освоение 

материала, а достижение высоких уровней перекладывается на домашние задания; 

ограниченные возможности развития самостоятельного, критического мышления; 

пассивность или видимость активности студентов, возможное отсутствие обратной связи, 

усредненный подход к оценке знаний студентов; отсутствие возможности индивидуального 

обучения. 

Учитывая наличие определенных недостатков, присущих традиционным формам 

обучения, необходимо внедрять в учебный процесс новые формы обучения, отвечающие 

современным требованиям экономического, социального и политического развития России. 

Практико-ориентированное обучение предполагает разумное сочетание фундаментального 

образования и профессионально-прикладной подготовки. 

Основное назначение внедрения практико-ориентированного обучения – построить 

оптимальную модель (технологию), сочетающую применение теоретических знаний в 

решении практических вопросов, связанных с формированием профессиональных 

компетенций специалиста. 

Можно выделить основные этапы практико-ориентированного обучения: 

 изучение и апробация элементов технологий практико-ориентированного обучения; 

 внедрение в учебный процесс технологий практико-ориентированного обучения; 

 погружение студентов в профессиональную среду; 

 контекстное (профессионально-направленное) изучение профильных и непрофильных 

дисциплин. 

Осуществлять практико-ориентированное обучение  можно с помощью применения  

деятельностных педагогических технологий, а также  технологий интерактивного обучения,  

технологий компетентностного обучения, технологий модульного обучения, технологий 

саморегулируемого учения. 

Построение процесса практико-ориентированного обучения на базе данных 

технологий позволяет максимально приблизить содержание учебных дисциплин студентов к 

их будущей профессии, дает возможность проектировать целостный учебный процесс, а 

также помогает создавать условия для целенаправленного формирования 

конкурентоспособности будущих специалистов. 

Поскольку любая педагогическая технология (технологии) как инструментарий 

достижения целей обучения связана с организационной формой, обусловлена особенностями 
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личности, квалификацией педагога, совокупностью методов и методических приемов, то все 

эти факторы определяют выбор деятельностных педагогических технологий. 

Ведущая цель деятельностных технологий ─ ориентация на формирование 

практических умений профессиональной и учебно-познавательной деятельности. Она 

включает анализ производственных ситуаций; решение ситуационных производственных 

задач, деловые игры, «погружение» в профессиональную деятельность; моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе; контекстное обучение. 

Преимуществом  применения деятельностных технологий является то, что они 

органично сочетаются с различными современными образовательными технологиями: ИКТ, 

игровые технологии (деловые и ретроспективные игры, интеллектуальные  турниры), 

технология критического мышления, технология «Дебаты», технология исследовательской и 

проектной деятельности, что способствует формированию универсальных учебных 

действий. 

Но существуют и проблемы, возникающие при внедрении практико-

ориентированного обучения:  

1) отсутствие полноты знаний специфики практико-ориентированного обучения и его 

компонентов; 

2) сложность перехода от технологии передачи знаний к технологии организации 

обучения с приобретением опыта; 

3) наличие учебно-методического обеспечения с учетом особенностей практико-

ориентированного обучения; 

4) использование и внедрение в образовательный процесс деятельностных технологий в 

практико-ориентированном обучении. 

Таким образом, реализация практико-ориентированного обучения способствует 

совершенствованию существующих образовательных программ и технологий,  создает 

условия для подготовки работников отраслевых и региональных рынков услуг, обладающих 

качественно новым уровнем профессиональных компетенций, готовых к профессиональной 

деятельности в современных условиях. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми  сталкиваются младшие 

школьники на начальном этапе обучения, причины возникающей дезадаптации. 

Предлагаются меры, способствующие профилактике школьной дезадаптации.  

Ключевые слова: личность; адаптация; дезадаптация; профилактика. 

Abstract 

In this article problems which younger school students face at the initial stage of training, 

the disadaptation reasons are considered. The measures promoting prevention of school 

disadaptation are proposed.  

Keywords: personality; adaptation; disadaptation; prevention.  

 

Начальный этап школьного обучения – один из наиболее сложных и ответственных 

периодов в жизни детей не только в социально-психологическом, но и в физиологическом 

плане. Данное время характеризуется достаточной напряженностью, поскольку школа с 

первых же дней требует максимальной концентрации интеллектуальных и физических сил, 

ставит перед учащимися целый ряд задач, с которыми они ранее не сталкивались. Сложность 

приспособления к неведомым ранее условиям и новой деятельности, высокая «цена», 

которую «платит» организм младшего школьника за достигнутые успехи, доказывают 

необходимость подробного учета всех факторов, способствующих адаптации ребенка к 

школе и, наоборот, замедляющих ее, не позволяющих адекватно приспособиться. 

Выпускники дошкольных образовательных организаций в большинстве своём готовы 

учиться. Желание новизны, осмысление важности изменения личного статуса: «я уже 

ученик!», готовность к выполнению стоящих перед ним задач помогают вчерашнему 

малышу принять требования педагога, касающиеся его поведения, подчиниться новому 

режиму дня, иерархии дел и т.п.  Но не стоит забывать, что дети смотрят друг на друга 

глазами взрослых, а в школе чаще всего – глазами учителя. Отношение учителя к ребенку – 

индикатор отношений к нему и его одноклассников. Несомненно, огромное значение имеет 

оценка педагогом успехов и неудач в процессе учебы. Реакция ребенка на оценку учителя (не 

отметку как таковую) характеризует его психоэмоциональную зрелость в целом. 

В самом широком понимании школьной дезадаптацией считается некоторая 

совокупность признаков, которые указывают на несоответствие психофизиологического и 

социопсихологического статуса ученика требованиям ситуации школьного обучения, 

овладение которой по разным причинам становится затруднительным или, в некоторых 

случаях, невозможным. Психофизиологический и социопсихологический параметры 

считаются основными в определении социального статуса ребенка и зависят от стартового 

потенциала, заложенного в детстве. Опираясь на теорию социокультурного капитала П. 

Бурдье и концепцию жизненных шансов М. Вебера, стартовый потенциал детства можно 

определить как жизненные шансы ребенка на доступ к социокультурным благам. При этом 
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стоит отметить, что стартовый потенциал имеет сложную иерархию и состоит из большого 

количества составляющих. Внешняя структура представлена, главным образом, ресурсами 

общества и потенциалом семьи. Возможно выделение внутренней структуры (природный 

старт), которая определяется физико-генетическими и экзистенциальными 

характеристиками.  

Природа школьной дезадаптации может быть обусловлена самыми различными 

факторами. Особое место в иерархии факторов дезадаптации занимают свойства самой 

личности школьника. Среди многочисленных причин дезадаптации, относящихся к данному 

фактору, можно выделить:  

 недостаток развития интеллектуальной, эмоциональной, мотивационно-личностной 

сфер личности;  

 психические и физические перегрузки;  

 нарушение познавательной сферы;  

 появление внутренних комплексов;  

 неадекватную самооценку (как заниженную, так и завышенную);  

 затянувшийся инфантилизм, периодически переходящий в апатию;  

 отсутствие системы ценностных ориентиров;  

 повышенную конформность в поведении;  

 недостаточное  развитие волевых качеств;  

 первичную агрессивность.  

Особенности характера учащегося являются одной из важнейших причин 

дезадаптации. Их значение в советской науке длительное время преуменьшалось, однако 

исследования зарубежных психологов, ряда отечественных ученых (Л. С. Выготского, С. Л. 

Рубинштейна, А. Н. Леонтьева и др.) показали, что именно нарушения в личностной сфере 

вызывают многие случаи дезадаптации. Особенности характера (его акцентуации) могут 

быть предрасполагающими факторами для развития невротических реакций, 

обуславливающими проявления дезадаптационного поведения, считает М. М. Безруких. 

Акцентуация, по сути являющаяся крайним вариантом «нормального» характера, причиной 

дезадаптации сама по себе может не являться. Однако в ситуациях психотравмирующего 

характера она приводит к нарушению адаптации и способствует формированию  

девиантного поведения школьников. По мнению К. Леонгарда, акцентуации могут 

приобретать патологическую форму, приводя к разрушению структуру личности.  

Задачу предупреждения школьной дезадаптации должно решать коррекционно-

развивающее образование, которое определяется как совокупность технологий и условий, 

предусматривающих профилактику, своевременную диагностику и коррекцию школьной 

дезадаптации. Преодоление любой формы школьной дезадаптации, в первую очередь, 

должно быть направлено на устранение причин, ее вызывающих.  

Профилактика дезадаптации заключается в следующем:  

1.  Возраст поступления в школу должен соответствовать не возрасту, отраженному в 

документах, а психофизиологическому (для некоторых детей это может быть и семь с 

половиной и даже восемь лет).  

2. Выявление факторов и предпосылок школьной дезадаптации, своевременный 

анализ уровня развития каждого ребенка. 

3. Для анализа должен использоваться не столько уровень умений и знаний, сколько 

особенности психоэмоционального развития, темперамента каждого ребенка, его сильные 

стороны и потенциал.  

4.  Создание в образовательных организациях  педагогической среды, учитывающей 

индивидуально-типологические особенности детей риска. В  ходе учебного процесса и во 

внеурочное время необходимо использовать вариативные формы дифференцированной 

коррекционной помощи для детей различной степени риска. На организационно-

педагогическом уровне такими формами могут быть классы с меньшей наполняемостью, со 

щадящим санитарно-гигиеническим, дидактическим и психогигиеническим режимом, с 
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дополнительными услугами коррекционно-развивающего и лечебно-оздоровительного 

характера; внутриклассная дифференциация и индивидуализация, индивидуальные и 

групповые внеурочные занятия с педагогами основного и дополнительного образования 

(студии, секции, кружки), а также со специалистами (логопедом, психологом, 

дефектологом), направленные на развитие и коррекцию школьно-значимых дефицитных 

функций.  

5. Привлечение при необходимости детского психиатра для консультаций. 

6. Использование социальных тренингов, методов психологической коррекции, в том 

числе с родителями, поскольку зачастую причины школьной дезадаптации  кроются вне 

школы – в семье.  

7.  Применение педагогами методик и технологий коррекционно-развивающего 

обучения, направленных на здоровьесберегающую учебную деятельность.  

Итак, они разные, эти мальчики и девочки, которые приходят в школу, которых 

нужно многому научить, а главное – нужно помочь им стать полноправными субъектами 

образовательных отношений, научить их учиться и учиться вместе с ними. 
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Аннотация  

Сегодня одним из важнейших направлений работы с детьми, согласно ФГОС, 

является собственная научно-проектная деятельность. Иногда каждый учитель думает о том, 

как правильно и эффективно организовать работу? Где может учитель получить время для 

этой трудоемкой и дорогостоящей работы? В этой статье рассматривается планирование 

урока, который экономит время в несколько раз. 

Ключевые слова: универсальные способы действия; структурные компоненты 

учебно-исследовательской деятельности; формы урочных занятий. 

Abstract 

Today one of the most important directions of work with children, according to Federal state 

educational standard, is your own research and project activities. Sometimes every teacher thinks 

how to properly and efficiently organize work? Where can a teacher get the time for this time-

consuming and costly work? In this article the sample of lesson planning, which saves time in 

several times, is given. 

Keywords: universal ways of acting; structural components of teaching and research 

activities; forms of classes. 

 

На сегодняшний день одним из  важных направлений работы с детьми, в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, выступает их самостоятельная исследовательская  и проектная деятельность. 

Почему именно этой деятельности придаётся большое значение? 

«…В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться…» [1]. 

Формирование универсальных учебных действий, в начальной школе можно решить 

через организацию проектно-исследовательской деятельности, составляющей основу 

проектного обучения, смысл которого заключается в создании условий для самообразования 

школьников в процессе выполнения проектов. 

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. Ребёнок 

рождается исследователем, изобретателем … Инстинкт непрерывного поиска заложен в 

каждом. Исследовательская активность ребёнка, проявляемая в разных формах, является 
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основой его индивидуального обучения. Это позволяет рассматривать исследование 

ребёнком окружающего мира как составляющую творческой деятельности, а путь развития – 

от стихийного исследовательского поведения к самостоятельному [2]. 

Идти к намеченной цели через собственные пробы и ошибки – это слишком 

расточительный, долгий и неэффективный путь. Гораздо быстрее его пройти, если есть 

какой-то алгоритм, отражающий последовательность действий. 

И порой каждый учитель задумывается: наконец-то для обучающегося открыты двери 

в мир информации. Но как правильно и качественно организовать работу? Где взять время 

для подготовки к этой трудоёмкой и затратной работе? Каков должен быть алгоритм работы? 

Для того, чтобы рационально использовать время, необходимо чётко представлять – 

на каком уровне развития находятся универсальные учебные действия УУД:  

1 этап: действие по образцу; 

2 этап: описание способа действия; 

3 этап: применение способа действия; 

4 этап: постановка цели и выбор соответствующего способа деятельности [4]. 

Немаловажным фактором планирования учебно-исследовательской деятельности 

является чёткое представление структурных компонентов (по Савенкову А.И) [3]: 

1. Целеполагание. 

2. Планирование действий. 

3. Выполнение действий. 

4. Контроль и коррекция. 

5. Оценивание результата. 

6. Рефлексия. 

На сегодняшний день разработаны формы урочных занятий исследовательского 

характера, помогающие разнообразить школьные уроки: 

 Урок-лаборатория – проведение технических опытов, экспериментов, исследований. 

 Урок-изобретательства – разрешение противоречия между необходимостью 

достижения значимых целей и отсутствием для этого значимых средств. 

 Урок-творческий отчёт – форма представления личного опыта. 

 Урок-удивительное рядом – открытие интересных свойств, качеств в привычных 

ситуациях. 

 Урок-рассказ об учёных – биография учёного с точки зрения изучаемой темы. 

 Урок-экспертиза – для установления интересующих фактов [5]. 

Их можно использовать как в классной, так и во внеклассной работе. 

Педагогический сценарий формы 

«Урок – творческий отчёт» 

Данный педагогический сценарий разработан для класса, находящегося на 1 уровне 

развития УУД.  

Применяемый способ деятельности: анализ информационных источников. Требования 

к времени, затрачиваемому на выполнение домашнего задания и урока в 1 классе: не более 2 

недель, не более 1 часа 30 мин (рис.1). 
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Рис. 1. Описание занятия «Урок – творческий отчёт» 

 

1. На основе приведённого педагогического сценария заранее для учащихся 

подготовлены: инструкция  работы: 

 Перечитайте  произведения раздела о буквах. 

 Подчеркните буквы, которые встречаются в текстах. 

 Заполните таблицу в рабочем листе. 

 Сделайте вывод. 

 

2. На уроке обсуждают цели исследования, пути решения проблемы, 

организовываются группы, планируется работа в группах. 

3. В конце первого урока учитель формулирует домашнее задание. Раздаёт рабочие 

листы, с помощью наводящих вопросов составляет вместе с детьми план работы дома.  
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Таблица 1. 

Рабочий лист для самостоятельной работы дома. 

п/п Автор Название Буквы 

1 В Данько Загадочные буквы  

2 И. Токмакова Аля, Кляксич и буква «А»  

3 С. Чёрный Живая азбука  

4 Ф. Кривин Почему « А» поётся, а « Б» нет  

5 Г. Сапгир Про медведя  

6 С. Маршак Автобус номер двадцать шесть  

 

3.Обработка материала, обобщение, анализ, выводы с помощью планов ответов 

группы. 

План ответа группы 

Мы перечитали произведения___________________________________  

(название) 

Нашли буквы______________________________________(какие). 

Сделали вывод, что буквы могут___(жить, смеяться, жужжать, рычать…). 

4. Представление обобщённых результатов, обсуждение выводов. 

Таблица 2. 

5. Проверка выполнения и результатов по критериям. 

Критерии Самооценка Учитель Родители Итог 

Целесообразность выбора     

Доступное представление 

информации 

    

Оригинальность оформления     

Умение заинтересовать     

Итоговая оценка     

 

Условные обозначения: 

                  Здорово! 

                     Доволен! 

                    Хорошо! 

5.Подводится итог. 

6.Рефлексия. 

Вывод: принимая во внимание эти составляющие учебно-исследовательской 

деятельности планирование времени уменьшается в несколько раз (табл.1, 2). Такой вид 

оформления работы даёт чёткое представление для учителя и детей пошагового действия в 

решении поставленных задач. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена проблеме формирования универсальных учебных действий 

посредством использования творческих заданий на уроках русского языка. Автор работы 

обозначила актуальность темы на современном этапе. Сделана попытка показать роль 

творческих заданий в формировании универсальных учебных действий на уроках русского 

языка. Новизной проведенного исследования является рассмотрение возможностей 

использования  комплекса творческих заданий при формировании универсальных учебных 

действий. Практическая значимость работы в том, что данный материал может быть 

использован в работе учителя начальных классов. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия; русский язык; творческие 

задания. 

Abstract 

This work is devoted to the problem of universal educational actions through the use of 

creative tasks on the lessons of English, the author of the work has highlighted the relevance of the 

topic at the present time. An attempt has been made to show the role of creative tasks in the 

formation of a universal educational actions on Russian language lessons. Novelty of the study is to 

examine the possibilities of using complex creative tasks when generating a universal educational 

actions. The practical significance of the work is that this material can be used in the work of 

primary classes teachers. 

Keywords: Universal educational actions; Russian language; creative tasks. 

 

Процессы глобализации, информатизации, ускорение внедрения научных открытий, 

быстрое обновление знаний и появление новых профессий требуют повышенной 

профессиональной мобильности и непрерывного образования. Особую значимость 

приобретает готовность обучающихся к поиску и переработке информации, осознанность 

умственной деятельности, способность к переносу освоенных навыков на другие области. 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели. 

Теперь в начальной школе учитель должен научить ребёнка не только читать, писать и 

считать, но и должен привить две группы новых умений. Во-первых, это универсальные 

учебные действия, составляющие основу умения учиться. Во-вторых, формировать у детей 

мотивацию к обучению. На первый план сегодня выходят образовательные результаты 

надпредметного, общеучебного характера. 

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне возможностей своего 

возраста должен освоить способы познавательной, творческой деятельности, овладеть 

коммуникативными и информационными умениями, быть готовым к продолжению 

образования. Содержание образования не сильно меняется, но, реализуя новый стандарт, 
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каждый учитель должен выходить за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о 

развитии личности ребенка, необходимости формирования универсальных учебных умений, 

без которых ученик не сможет быть успешным ни на следующих ступенях образования, ни в 

профессиональной деятельности. Успешное обучение в начальной школе невозможно без 

формирования у младших школьников учебных умений, которые вносят существенный 

вклад в развитие познавательной деятельности ученика, так как являются общеучебными, 

т.е. не зависят от конкретного содержания предмета. При этом каждый учебный предмет в 

соответствии со спецификой содержания занимает в этом процессе свое место. 

На уроках русского языка широко вводятся разные формы представления учебного 

содержания, учебных задач (символами, схемами, таблицами, алгоритмами). Используется 

единая памятка «Пишу грамотно». Кроме этого, пользуется карточки орфограммы. Ученики 

быстрее запоминают трудные понятия, формируется алгоритм ответа при комментированном 

письме. Все это помогает ребенку включать в процесс запоминания все виды памяти, 

материализует орфографические понятия, позволяет развивать наблюдательность, 

формирует умение анализировать, сравнивать, делать выводы. 

На наш взгляд, наиболее эффективно формирование универсальных учебных 

действий на уроках русского языка возможно через использование комплекса творческих 

заданий. 

Задание «Учебно-мозговой штурм». Его ценность заключена в активной работе всех 

участников. В классе рассматривают вопросы: «В чем сходство между письменной и устной 

формами речи?», «В чем различие между письменной и устной формами речи?», «Назовите 

основные недостатки устной речи?» и т.д.  На протяжении всего урока ведется активный 

творческий поиск. Попутно дети тренируются в умении кратко и четко выражать свои 

мысли. 

Задание «Словесные ассоциации». Учитель называет слово, обучающийся говорит 

первую пришедшую в голову ассоциацию. На уроках можно использовать следующие 

варианты игры: 

Выбор словесных ассоциаций не ограничивается. Ведущий называет слово, ученик 

отвечает первой пришедшей в голову ассоциацией. Например, доска – интерактивная, 

объявлений, почета и т.д. Выбор словесных ассоциаций ограничивается. В ответ на слово 

ведущего необходимо привести ассоциацию из выбранной категории слов языка. Например, 

называть только глаголы. 

Игра-тренинг. Класс делится на группы по рядам. Учитель выдает листок, каждый 

ребенок по очереди записывает свои мысли на выбранную тему. 

Игра «Снежный ком». Один из участников называет любое слово, далее каждый 

участник повторяет ранее произнесенные слова и добавляет свое. Игра идет до тех пор, пока 

кто-либо из круга не забудет или пропустит слово, сделает паузу. Тогда игра начинается с 

другого человека. 

Игра «Случай». Учитель запускает бумажный самолетик. Тот, к кому на парту он 

приземлится, рассказывает, о чем он думает в данное время. 

Задание «Опиши школьный предмет». Задание можно выполнять в двух вариантах: 

вербальное и невербальное описание предмета. 

Игра «Придумай общее». Школьникам необходимо вставить в скобки слова, которые 

обозначали бы то же, что и слова стоящие вне скобок. Количество точек подсказывает 

количество букв в искомом слове. 

Рука (…..) гроздь. Ответ: кисть. 
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Приправа (….) нота. Ответ: соль. 

Рыба (….) инструмент. Ответ: пила. 

Задание «Театр». Учениками разыгрывается сценка на тему из школьной жизни. 

Задание «Повтори точнее». Ведущий сначала проговаривает для аудитории слова, а 

игроки повторяют их в той же последовательности.  

Задание «Восстанови текст». Ученикам предлагается деформированный текст, 

который необходимо отредактировать или восстановить. 

Задание «Творческий ландшафт». Ученикам предлагается закончить выражения: 

«Школа для меня – это…»; «Семья для меня – это…»; «Здоровье для меня – это…»; «Мой 

дом для меня – это…»; «Моя фамилия для меня - это». 

Задание «Импровизация». Учитель выбирает 6 букв и пишет на доске первую букву, 

ученик придумывает предложение, начинающееся с этой буквы. Затем учитель пишет 

вторую букву, третью и др. По мере появления букв на доске, ученик должен составить 

связный рассказ. 

Задание «Мысли». Обучение умению анализировать и оценивать речь. Ученикам 

предлагается тема. Один из учеников высказывает свои мысли по данной теме и переедет 

слово любому из одноклассников. Тот должен пересказать услышанную речь своими 

словами, начав с фразы: «Алена, ты сказала, что…». Далее коротко прокомментировать и 

высказать свое мнение, но при этом не повторять слова предыдущего оратора. 

Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводам, что выполняя подобные задания, 

школьники учатся логически мыслить, планировать свои поступки, сопоставлять 

предложенные ситуации с собственным опытом, управлять своими чувствами, выражать 

свои мысли, постигают тонкости межличностного и группового общения. 

Много лет педагогическая общественность и родители считали, что главная 

обязанность школы – дать ребенку знания, но сегодня на первый план выходит не проблема 

«количества знаний», а проблема «формирования умения принимать нестандартные 

решения». Информационное общество, запрашивает человека обучаемого, способного 

самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся 

жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Для жизни, 

деятельности человека важно не наличие у него накоплений впрок, запаса какого-то 

внутреннего багажа всего усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что 

есть, т.е. функциональные, деятельностные качества. Иными словами, школа должна 

ребёнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», "научить работать и 

зарабатывать". 
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Аннотация 

Статья посвящена относительно новому явлению в российской системе образования – 

инклюзивному обучению детей. 
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Abstract 

The Article is devoted to relatively new phenomenon in the Russian network of education 

the inclusive education. 

Keywords: Inclusive education; children with disabilities; problems; ways of solution 

 

Общество должно активно вовлекать своих граждан в различные виды деятельности, 

обеспечивать  безопасность,  свободу действий и равноправие, уважать права и свободу 

каждого человека. 

Современная система образования  создана для тех детей способны обучаться по 

общей для всех программе и показывать хорошие результаты успеваемости. По существу 

получается, что дети с инвалидностью, как бы выпадают из образовательного процесса, так 

как для работы с ними учительский состав школы не обладает специфическими  знаниями в 

области коррекционной педагогики. Такие дети, как правило, находятся на домашнем или на 

дистанционном обучении, лишены возможности жить и общаться со своими сверстниками. 

Для детей с ОВЗ практически закрыты многие возможности в развитии, учёбе, занятиях 

спортом. 

Одна из актуальных проблем современного образования - это образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Перед современным обществом стоят проблемы:  

 привлечения в социум наших сограждан, которые имеют особенности физического 

развития; 

 проблема их адаптации и социализации  в рамках общества и во благо общества. 

В связи с этим повышается роль инклюзивного образования. 

В переводе с французского (inclusif – включающий в себя) и латинского языка (include 

– заключаю, включаю) инклюзивное образование – это процесс обучения и воспитания, при 

котором каждый ребенок, в независимости от интеллектуальных, психических, физических  

особенностей, включаются  в общую систему образования. 

Модель инклюзивного образования строится на: 

 изменении отношения современного общества к людям с ограниченными 

возможностями; 
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 привлечении в образовательный процесс  детей с ограниченными возможностями; 

 социализации детей-инвалидов в современном обществе; 

 способности превращать свои недостатки в достоинства; 

 создании уверенного позиционирования себя в современном обществе детей с 

ограниченными возможностями. 

В наше время инклюзивное образование, становясь реальностью, в тоже время ставит 

перед образовательной системой большой ряд сложных вопросов и новых задач. Наше 

отечественное инклюзивное образование только начинает складываться и развиваться, 

поэтому не имеет богатого опыта и законодательного подкрепления, в отличие от 

зарубежной системы инклюзивного образования. 

Для преодоления такого рода трудностей современная общеобразовательная школа 

уже сейчас должна, во-первых, обеспечить нормативно-правовую базу процесса 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 

общего образования, во-вторых, обеспечить  профессионально подготовленных педагогов 

общего образования и специалистов сопровождения, которые способны реализовать 

инклюзивный подход, в-третьих, создать образовательную и социальную среду 

инклюзивного образования, направленную на принципы принятия и взаимопомощи, в - 

четвертых, создать комплексную модель деятельности специалистов различного профиля, 

способную обеспечивать процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования, в-пятых, разработать программное и 

методическое обеспечение инклюзивного образования, в-шестых, активно использовать 

возможности дистанционного образования как эффективного инструмента реализации 

компетентностного подхода в образовании, в-седьмых, обеспечить организацию взаимосвязи 

учреждения и семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Для реализации поставленных задач и целей потребуется много времени, а главное – 

это участие и взаимодействие всех взрослых участников образовательного процесса, 

работающих с ребенком с особыми образовательными потребностями, т.к. только при этом 

условии возможно решение проблем инклюзивного образования. 
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Статья освещает вопрос о влиянии климатических и экологических факторов на 

здоровье человека в условиях Крайнего Севера.  Возникает острая необходимость 

осмысления проблемы: как в этих условиях постараться сохранить свое здоровье. 
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Abstract 

The article deals with the question of the impact of climatic and environmental factors on 

human health in the Far North. There is an urgent need for understanding the problem: how to,try to 

save your health in these conditions. 

Keywords: Far North; climate; ecology; climatic factors; environmental factors; industry; 

adaptation; maladjustment. 

 

Человек - биологическое существо, и все природные факторы, и условия, в которых 

он живет, влияют на его здоровье. 

Крайний Север - это своеобразная климатогеографическая зона, где организм 

человека испытывает неблагоприятное воздействие целого комплекса различных факторов. 

Решение вопроса сохранения здоровья населения Крайнего Севера является особенно 

важной на фоне происходящих в стране сложных социально-экономических перемен. 

Односторонность экономики, которая ориентирована на добывающую промышленность, 

крайне суровые климатические условия, нерешенность социально-гигиенических и 

экологических проблем отрицательно воздействуют на уровень здоровья северян. 

Климат региона очень капризный: недостаток солнца, низкие температуры воздуха, 

магнитные бури. Серьезной проблемой является «биологическая темнота» в период 

полярной ночи. В условиях полярной ночи отмечается нехватка ультрафиолетового 

облучения. Ограничение воздействия солнечного света на человека приводит к развитию 

«ультрафиолетового голодания», что может вызвать у индивида расстройство нервной 

системы, снижение работоспособности, нарушение обмена веществ, ослабление 

иммунобиологического потенциала организма (это приводит к частым случаям простудных 

заболеваний), ухудшение работы сердечно - сосудистой системы, а это приводит к 

обострению хронических заболеваний и ряда других патологических изменений. Из-за 

суровых климатических условий (частых морозов) многие жители Крайнего Севера ведут 

малоподвижный образ жизни.  

Таким образом, большая часть заболеваний (особенно хронических) является 

результатом того, что организм человека не адаптировался к суровым и трудным 

климатическим условиям, или, другими словами, эти условия влияют на дезадаптацию 

человека. 
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В настоящее время самой большой и опасной проблемой является разрушение и 

истощение природной среды, нарушение внутри нее экологического равновесия в результате 

нарастающей и плохо контролируемой деятельности людей. При этом, человек, являясь 

главным виновником сложившейся экологической ситуации, становится и главной ее 

жертвой [2]. 

ЯНАО - один из наиболее крупных и экономически развитых регионов Севера 

России. Экология региона страдает из-за загрязняющих атмосферу выбросов 

«Новоуренгойских газовых и нефтяных компаний», химического комплекса и прочих 

предприятий промышленного значения, из-за чрезвычайных происшествий на 

нефтепроводах, из-за сжигания попутного нефтяного газа, из-за слива неочищенных сточных 

вод в водоёмы и из-за повышения количества гусеничных транспортных средств. 

Специфичность питания также является одним из существенных факторов для людей, 

живущих в условиях Крайнего Севера. Этот фактор имеет прогностическое значение в 

отношении формирования уровня заболеваемости людей: малое потребление витаминов, 

фруктов и свежих овощей, употребление большого количества консервированной пищи. 

Следует выделить проблему питьевой воды, которая способствует развитию дефицитных 

состояний и приводит к изменениям в организме обмена веществ. 

Таким образом, из всех перечисленных факторов Крайнего Севера можно выделить 

факторы, которые не поддаются коррекции, и факторы, которые можно частично 

скорректировать или сделать меньше их отрицательное воздействие на здоровье северной 

популяции и факторы, которыми человек может сам управлять. 

Сейчас вся совокупность факторов деятельности человека, негативно влияющих на 

здоровье населения Крайнего Севера, требует совершенно другого подхода к проблеме 

формирования здоровья: рациональное природопользование; экологическое образование и 

воспитание населения. 

Важно отметить, что достигнутый уровень здоровья надо поддерживать постоянными 

занятиями физической культурой, физическими упражнениями.  

Решение проблемы здоровья человека заложено в самом человеке, в знании и 

понимании им ряда проблем, а также в умении соблюдать правила здорового образа жизни. 
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Аннотация 

 Здоровье и здоровый образ жизни – качественная предпосылка будущей 

самореализации молодых людей, их активного долголетия, способности к созданию семьи и 

деторождению, к сложному учебному и профессиональному труду, общественно-

политической и творческой активности. На сегодняшний момент отмечается негативные 

тенденции состояния здоровья студенческой молодежи. Анализ научной литературы, 

посвященной здоровью студенческой молодежи, показывает, что за время обучения, 

здоровье студентов не только не улучшается, но и в ряде случаев ухудшается. Процесс 

обучения на занятиях физической культурой организуется в зависимости от состояния 

здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, а также с учётом 

условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: здоровье; физическая культура; студенты. 

Abstract 

Health and healthy lifestyles – qualitative prerequisite for future realization of young people, 

their active longevity, the ability to create a family and procreation, to the complex educational and 

professional work, political and creative activity. Today noted negative trends in the health status of 

students. An analysis of the scientific literature on the health of students, shows that during their 

education, students ' health has not improved, but in some cases deteriorating. Training at physical 

culture lessons can be arranged depending on the state of health, level of physical development and 

preparedness of students, and subject to the conditions and nature of work of their future 

professional activity. 

Keywords: health;  physical education; students. 

 

Здоровье и здоровый образ жизни – качественная предпосылка будущей 

самореализации молодых людей, их активного долголетия, способности к созданию семьи и 

деторождению, к сложному учебному и профессиональному труду, общественно-

политической и творческой активности.  

На сегодняшний момент отмечается негативные тенденции состояния здоровья 

студенческой молодежи. Актуальной является проблема сохранения и укрепления здоровья 

студенческой молодежи. Студенты относятся к числу наименее социально защищенных 

групп населения, в то время как специфика учебного процесса и возрастные особенности 

предъявляют повышенные требования практически ко всем органам и системам их 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

82 

организма. Анализ научной литературы, посвященной здоровью студенческой молодежи, 

показывает, что за время обучения, здоровье студентов не только не улучшается, но и в ряде 

случаев ухудшается. Ежегодно увеличивается число учащихся и студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Тем не менее, результаты социологических исследований демонстрируют устойчивый 

интерес к собственному здоровью и здоровому образу жизни в студенческой среде. Среди 

мер по поддержанию собственного здоровья наряду с мерами, которые не требуют от 

студентов особых усилий (прием витаминов и прогулки на свежем воздухе), лидирующие 

позиции занимают занятия физической культурой и спортом. Однако занятия различными 

видами спорта, поддержание своей физической формы не являются распространенными 

способами поддержания своего здоровья среди студентов. Следует обратить внимание, что 

менее трети студентов имеют возможность поддерживать регулярный и полноценный режим 

питания.  

Целью физического воспитания в колледже является содействие подготовке 

гармонично развитых, квалифицированных специалистов. 

В процессе обучения в колледже по курсу физического воспитания 

предусматривается решение следующих задач: 

1. Сохранение и укрепление здоровья студентов. 

2. Содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма. 

3. Поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

4. Профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности. 

5. Воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом. 

Именно такой предмет, как физическое воспитание, должен формировать у будущих 

специалистов навык сохранения высокой физической и творческой активности на долгие 

годы. Благотворное влияние физических упражнений на физическую и умственную 

работоспособность отмечали многие исследователи. Повседневная жизнь предъявляет к 

организму студентов очень большие требования. Для того чтобы система регуляции функций 

адекватно отвечала на все предъявляемые жизненными условиями требования, необходимо 

расширять диапазон компенсаторных возможностей организма. Для этого дозированными 

физическими нагрузками разнонаправленного характера следует добиться 

совершенствования всех физических качеств и затем в течение всей жизни поддерживать их 

на должном уровне, чтобы не иссякал запас прочности организма. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, а также с учётом условий и характера 

труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

Занятия физической культурой направлены на улучшение деятельности всех систем 

организма и отдельных органов, повышение здоровья студентов, воспитание важнейших 

двигательных, моральных и волевых качеств, совершенствование отдельных прикладных 

навыков.  Они имеют целью повышение достигнутого уровня общей работоспособности или 

сохранение уже имеющейся. 

Учебное занятие по физической культуре необходимо начинать с  подготовительного 

этапа. Подготовка занимающихся к решению главных задач занятия выражается в 

организации группы, переключении внимания занимающихся на предмет занятий и создании 

у них бодрого настроения, подготовке двигательного аппарата и усилении функций 
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внутренних органов.  Для этого в подготовительной части используются некоторые строевые 

и порядковые упражнения, ходьба с обычной или повышенной скоростью, бег умеренной 

быстроты и продолжительности, специально организованные упражнения на внимание, 

некоторые игры, обще развивающие упражнения с предметами (палки, набивные мячи, 

скакалки), упражнения на некоторых снарядах (гимнастической стенке, скамейке). 

Благодаря разминке создаются лучшие условия для образования двигательного 

стереотипа. Подбор упражнений и их дозировка должны обеспечивать хорошее 

разогревание, предохраняющее от травм, возможных при выполнении основных 

упражнений. Упражнения выполняются с большой амплитудой, что позволяет более полно 

использовать физиологические возможности мышц и создаёт хорошие условия для 

кровообращения.  Для того чтобы обеспечить эффективность подготовительной части 

урочного занятия, надо проводить её без пауз, но не доводить занимающихся до утомления. 

Целесообразно чередовать упражнения, обеспечивающие воздействия на различные части 

тела и группы мышц, а также упражнения на силу с упражнениями на растягивание, избегать 

выполнения упражнения в одном и том же темпе. Медленные и плавно выполняемые 

упражнения следует чередовать с более быстрыми и резкими.  Продолжительность 

подготовительной части при занятии 90 минут составит примерно от 15 до 25 минут, в 

отдельных случаях её продолжительность может варьироваться в сторону увеличения. 

Длительность разминки зависит также от температуры воздуха, т.е. при низких температурах 

необходимо более продолжительное разогревание. 

В основной части урочного занятия разрешаются следующие задачи: изучение и 

совершенствование спортивных навыков; дальнейшее развитие физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, выносливости); воспитание волевых качеств; улучшение функций 

органов дыхания, кровообращения и других в целях укрепления здоровья, повышения 

уровня физического развития и подготовки занимающихся к выполнению заданий с 

высокими напряжениями; развитие умения применять усвоенные навыки, знания и качества 

в конкретной меняющейся обстановке. Для разрешения этих задач широко используются 

обще развивающие и специально подготовленные упражнения, а также вспомогательные из 

отдельных видов спорта и гимнастики.   

Развитие и совершенствование физических качеств осуществляется двумя путями: в 

процессе овладения двигательными навыками (например, при изучении техники бега на 

короткие дистанции ведётся работа над развитием быстроты) и специальным подбором 

упражнений. 

Воспитание волевых качеств обеспечивается при изучении двигательных навыков и 

формировании физических качеств, а также путём создания более трудных условий – 

выполнение упражнений на более сложном снаряде, игра против значительно лучше 

подготовленной команды и т.п. 

Применяя игры, полосы препятствий, учебные соревнования с противниками 

различной силы, а, также проводя занятия в неодинаковую погоду,  решаются задачи по 

способности применять усвоенные навыки, знания и качества в конкретной меняющейся 

обстановке [2]. 

Успех в разрешении задач зависит от ряда причин. Во-первых, он зависит от того, как 

занимающиеся подготовлены к овладению средств основной части урочного занятия, т.е. от 

качества подготовительной части занятия; во-вторых, какова последовательность 

упражнений внутри основной части занятия. 
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При расположении упражнений внутри основной части занятия необходимо 

руководствоваться следующими положениями: 

 Упражнения или действия, намеченные к изучению в данном занятии, 

необходимо ставить первыми, т.е. сразу после подготовительной части занятия. Это 

положение подтверждается данными физиологической науки и опытом. И. П. Павлов 

указывал, что «тот раздражитель, который вы применяете первым, делается хозяином 

коры, т.е. представляет известный тонус и понижает тонус основной коры». 

 Упражнения, направленные на развитие быстроты или требующие 

высоко координированной деятельности отдельных частей тела, следует изучать в 

начале основной части занятия. Так, например, на занятиях с лёгкой атлетикой 

основную часть рекомендуется начинать бегом на короткие дистанции или изучением 

техники метаний или прыжков. 

 Упражнения, выполнение которых сопровождаются резким 

повышением эмоционального состояния и интенсивности физиологических 

процессов, например игры с бегом, прыжками, преодоление полосы препятствий, 

лучше проводить в конце основной части занятия. 

 Упражнения, предлагаемые в целях общего физического развития, 

могут занимать различное место внутри основной части. Если на занятии 

преследуются цели, главным образом, общего физического развития, то специальные 

упражнения на силу, гибкость, выносливость следует давать сразу же за 

подготовительной частью. На занятиях же направленных на овладение 

двигательными навыками или тактическими умениями, специальные упражнения на 

воспитание качеств лучше выполнить в конце. При ином расположении 

развивающиеся явления переутомления отрицательно скажутся на овладении 

двигательными навыками [2,3]. 

 Чередование упражнений должно осуществляться с учётом их 

преимущественного воздействия на основные группы мышц или характера мышечной 

деятельности. 

В целях повышения работоспособности занимающихся при проведении упражнений, 

связанных с большими напряжениями, необходимо широко пользоваться упражнениями на 

расслабление. Научно доказано, что восстановление возбудимости нервно-мышечного 

аппарата после силовых упражнений происходит быстрее, если применять упражнения для 

расслабления. 

Занятие должно организованно заканчиваться. После проведения основной части 

занятия наблюдается значительное нервное возбуждение, повышение частоты пульса по 

отношению к исходному, учащённое дыхание, повышение тонуса мускулатуры. Необходимо 

завершить работу занимающихся, обеспечив переход к иной деятельности или к отдыху 

Хорошо закончить занятие упражнениями, снижающими мышечное напряжение, 

деятельность органов дыхания и кровообращения. В заключительной части целесообразно 

использовать упражнения средней интенсивности, по характеру противоположные 

предшествующей деятельности. Это отвечает и требованиям активного отдыха. Такими 

упражнениями будут некоторые игры, лёгкий бег, упражнения для отдельных частей тела с 

большой амплитудой. 

Завершение занятия должно обеспечить хорошее самочувствие студентов, ощущение 

бодрости и желание заниматься в дальнейшем [1,3]. 
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Периодически на занятиях поводят тестирование, определяющее функциональные 

возможности организма, физическую работоспособность и уровень развития физических 

качеств. Улучшение результатов свидетельствует о правильном подходе к постановке 

оздоровительного процесса, а ухудшение результатов – это сигнал о необходимости 

коррекции методики занятий. Необходимо ежедневно постепенно, правильно и постоянно 

применять средства физической культуры, контролируя эффективность использования этих 

средств [4]. 
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Аннотация 

Целью данной работы является освещение основных вопросов о декоративной 

косметике: особенности химического состава и действие на организм человека. Перед нами 

были поставлены следующие задачи: изучить научную и научно-популярную литературу о 

декоративной косметике, на основе анализа различной литературы дать характеристику 

декоративной косметике, сравнить состав декоративной косметики различных фирм, 

провести опрос среди учащихся и взрослых. Была проанализирована косметика (тушь для 

ресниц, губная помада), в которой исследовалось содержание различных соединений и их 

влияние на человеческий организм. В частности на обнаружение фенола, катионов железа и 

катионов свинца. В ходе исследования были применены такие методы как: анализ 

литературных источников, экспериментирование, анкетирование. В ходе работы было 

выявлено, что все изученные образцы не оказывают негативного влияние на организм 

человека и являются безопасными для использования. Все поставленные задачи были 

выполнены. 

Abstract 
The aim of this research is to highlight the main issues of decorative cosmetics: the chemical 

composition and effects on the human body. The following tasks have been set before us: to study 

the scientific and popular scientific literature for decorative cosmetics, based on an analysis of 

various literature to characterize the decorative cosmetics, to compare the composition of the 

makeup of different firms, to conduct a survey among students and adults. Cosmetics was analyzed 

(mascara, lipstick), which investigated the content of the various compounds and their effect on the 

human body. In particular the detection of phenol, iron cations and lead cations. The study used 

methods such as analysis of the literature, experimentation, questioning. During the work it was 

found that all the samples studied did not have a negative impact on the human body and are safe to 

use. All objectives were met. 

 

В современном мире декоративная косметика играет важную роль в жизни человека. 

За последние годы ассортимент вырос в несколько раз. Потребитель становится более 

искушенным при выборе товаров повседневного спроса. Поскольку сейчас женская половина 

общества, начиная со школьной скамьи, пользуются косметикой, и она остается доступной в 

плане цены, значит, наши исследования будут иметь перспективы применения полученных 

знаний в будущем. 

Декоративная косметика. Что это такое? Средства, которые меняют образ, тело и лицо 

в лучшую сторону, и позволяют скрыть мелкие недостатки, называют сегодня декоративной 

косметикой. Это продукты, которые постоянно используют женщины в своем макияже: тушь 

для ресниц, помада, тональный крем, косметические карандаши, блески для губ, пудра и т.п. 

Можно согласиться с тем, что основное предназначение косметики — украшать кожу 

и улучшать ее внешний вид. Чтобы сделать губы ярче, а ресницы гуще, кожу чище без 
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декоративной косметики в данной ситуации просто не обойтись. Основное правило при 

производстве косметики - применение высококачественного сырья, безвредного для кожи и 

организма. Ассортимент косметических товаров очень разнообразен по функциональному 

назначению. Для их приготовления используются различные компоненты как природного, 

так и синтетического происхождения. При подборе сырья для составления рецептуры его 

образцы исследуются на соответствие установленным требованиям по физико-химическим 

свойствам и содержанию различных загрязнений. 

Ряд археологических и этнографических памятников свидетельствует о том, что в 

Египте косметика была известна уже за 2000 лет до нашей эры. Древний Египет был не 

только кастовым, но и эстетически совершенным государством. Из Египта косметика 

проникла в Грецию, а позднее в Рим. Древняя Греция- культ красоты. Само слово 

«косметика» идет от греков, оно означает «порядок» или «приведение в порядок». Древняя 

Греция была цивилизацией красоты, ее влияние на более поздние культуры оказалось столь 

велико, что культура и искусство сформировали так называемый классический идеал 

красоты. Рим - продолжение эстетических традиций Древнего Египта и Греции. В разные 

периоды развития Римского государства, особенно во времена Империи, на косметические 

товары тратились баснословные суммы денег.  

Все римляне хотели выглядеть привлекательно и стремились к этому, заботясь о 

своей внешности. 

Классификация косметических средств. 

I категория - MassMarcet - это относительно недорогая косметика, производимая 

огромными партиями. В её основе лежат продукты нефтехимии и растительные ингредиенты 

весьма низкого качества, искусственные консерванты, как правило, производные формалина 

и фенола. 

II категория – MiddleMarket - это косметика среднего класса, что обуславливает уже 

более высокий уровень и качество данной косметики. 

Косметика этой категории содержат природные биологически активные вещества (их 

доля составляет от 30% до 60%), и консерванты растительного происхождения. Данные 

косметические средства производятся путем горячей выжимки экстрактов растений. 

III категория - класс LUX - косметику этого класса можно смело назвать "косметикой 

высоких технологий". Производители имеют свои научно-исследовательские лаборатории, 

не скупятся и на оплату дизайнеров, маркетологов и т.п. В косметике класса Люкс 

биологически активные компоненты составляют порядка 70% - 80%. Важно, что 

используется растительное сырье наивысшего качества, а консерванты - только натуральные. 

IV категория - косметика для профессионалов. Концепция данного направления 

косметических средств - мгновенное удовлетворение потребности клиента и привязка его к 

салону красоты. 

Быстрый визуальный эффект достигается наличием в составе тяжелых 

быстродействующих фармкомпонентов. Эта косметика обладает ярко выраженным 

эффектом привыкания и не имеет длительного воздействия, т.к. сама концепция 

профессиональной косметики это исключает.  

V категория - лечебная косметика (космецевтика). 

Косметические средства этого класса способны не только внешне улучшить состояние 

кожи, но и, работая на клеточном уровне, оказывать терапевтический эффект. 

Лечебную косметику также разделяют на три уровня, в зависимости от степени 

проникновения в слои кожи. Космецевтика продается исключительно в аптеках. 

Какие же воздействия оказывает данная декоративная косметика на наш организм? 

Есть несколько видов губных помад и каждая выполняет какие-то свои определенные 

функции. 

 Питательные губные помады защищают губы от трещин в холодное время года 

 Увлажняющие губные помады не только окрашивают губы, но и смягчают их, 

предотвращая шелушение. 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

88 

 Стойкие и суперстойкие губные помады не оставляют следов и могут держаться на 

губах до 24 часов. 

 Гигиенические помады не содержат красителей и предназначены для смягчения и 

предохранения слизистой губ от обветривания, сухости и трещин. 

 Мелкие частицы, содержащиеся в структуре туши способны попадать в глаза, 

раздражая слизистую и вызывая её воспаление. 

 Слишком частое использование туши может привести к выпадению ресниц и 

развитию различных заболеваний. 

 Нельзя использовать объемную тушь для чувствительных глаз и при ношении 

контактных линз.  

Вредные и опасные вещества:  

Парабены, сульфаты, фталаты 

Полезные вещества 

Гиалуроновая кислота, витамины А, В1, В2, В5, В6, С, Е, Р, К 

Химические исследования губной помады и туши для ресниц 

1.Обнаружение фенола. 

Фенол + Хлорид железа(Ш)= Фиолетовое окрашивание.  

Взять кусочек помады.  Поместить в пробирку с растворителем. Добавить несколько 

капель хлорида железа(Ш). Встряхнуть содержимое пробирки. 

Вывод: т.к. изменение окраски не происходит ни в одном из образцов, значит, в 

данных помадах фенол отсутствует. 

2. Качественное обнаружение катионов железа. 

Вытяжка образца, содержащая ионы железа + желтая кровяная соль = тёмно-синий 

осадок берлинской лазури.  

Взять кусочек помады и немного туши. Поместить в пробирку с растворителем. 

Добавить несколько капель жёлтой кровяной соли. Встряхнуть содержимое пробирок. 

Вывод: Ни в одном из образцов туши и губной помады нет образования осадка темно-

синего цвета. 

3. Качественное обнаружение катионов свинца. 

Вытяжка образца, содержащая ионы свинца + иодид калия = осадок йодида свинца.  

Взять кусочек помады и немного туши. Поместить в пробирку с растворителем. 

Добавить несколько капель иодида калия. Встряхнуть содержимое пробирок. 

Вывод: ни в одном из образцов туши и губной помады не образовался осадок белого 

цвета, значит в данных образцах нет катионов тяжелого металла. 

Анкетирование (рис. 1-4). 

 

 
Рис.1.  Пользуетесь ли вы декоративной косметикой? 

 

 

90% 

10% 

Да 

Нет 
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Рис.2. Тушью и губной помадой какой фирмы вы пользуетесь? 

 

 

 
Рис. 3. Как часто вы пользуетесь декоративной косметикой? 

 

 
 

Рис.4. Смотрите ли вы состав косметики? 

 

Мы изучили положительные и отрицательных свойства туши для ресниц и губной 

помады, влияние данного продукта на здоровье человека. В ходе нашей работы мы провели 

анкетирование среди учащихся 8-10 классов. Исследование показало, что более 80% всех 

нами опрошенных, пользуются косметикой I категории, не зная того, из чего она состоит, а 

только доверяясь рекламе. Примерно 11% пользуются косметикой II категории. Также среди 

опрошенных никто не пользуется косметикой III, IV, Vкатегорий.  

У любой косметики есть плюсы и минусы — это можно перечислять бесконечно. 
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Аннотация 

Видный исследователь традиционной культуры ненцев Л.В. Хомич отмечает, что  

«значение культурных традиций коренного населения Сибири в современных условиях – 

вопрос, заслуживающий глубоких исследований.  

Именно этому и посвящается наша статья [4, c.18]. 

Ключевые слова: Ненцы; самодийцы; культура народов края; оленеводство; охота; 

рыболовство; культурная инновация. 

Abstract 

A prominent researcher of traditional culture of the Nenets L. V. Khomich notes that "the 

value of cultural traditions of indigenous population of Siberia in modern conditions is a question 

that deserves deep research. This and devoted our article. 

Keywords: The Nenets; Samoyeds; culture of the peoples of the region; reindeer herding; 

hunting; fishing; cultural innovation. 

 

Конец первого тысячелетия до нашей эры и начало первого тысячелетия нашей эры 

отмечены мощными переселениями людей – миграциями. Многие народы тогда поменяли 

места своего проживания. Не стали исключением и предки современных ненцев - древние 

самодийцы. Это были кочевые племена, занимались они скотоводством. 

В 1993 году экспедиции Института истории и археологии Уральского отделения 

Академии наук под руководством Н.В. Фёдоровой удалось представить процессы освоения 

человеком северных территорий, от эпохи камня до позднего средневековья, проследить, как 

на протяжении веков люди жили в условиях тундры и лесотундры, по-новому осветить 

историю народов края, высказать предположения о родстве легендарных сихиря и 

современном населении региона – ненцев [3,  c.45]. 

В первом тысячелетии нашей эры сформировались основные черты культуры 

самодийских и угорских народов края. В этот период сложились традиции хозяйства, а 

прежде всего кочевого оленеводства. Осваивая транспорт, на особенности которого 

повлияли традиции собачьих упряжек сихиря. В это время утверждались религия и 

мифология самодийцев и угров, о чём свидетельствуют культовое литьё из бронзы и 

изображения различных богов на жертвенниках святилищах. Тогда же и сложились различия 

между тундровыми и лесными самодийцами, предками современных тундровых и лесных 

ненцев, энцев, селькупов. 
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Основными занятиями ненцев являются следующие виды деятельности: 

Оленеводство – главное занятие ненцев. Значение оленеводства очень велико: помимо 

использования оленя в качестве транспортного животного, ненцы получают от оленей пищу, 

одежду и жилище, для которых используют шкуры оленей. 

Следующим занятием ненцев является охота. Следует отметить бережное отношение 

ненцев к животному миру – охотничья добыча согласно традиции не превышала 

необходимых потребностей. 

Издавна у ненцев большое значение имел промысел песца. Песцовые шкурки шли на 

отделку национальной одежды, вплоть до середины XIX века. Жители тундры создали много 

простых,  остроумных ловушек для добычи зверя и рыбы. 

Одной из традиционных отраслей хозяйства и важнейшим источником средств 

к существованию северных народов является рыболовство. Долгие годы рыболовную 

промышленность Севера называли «деликатесным цехом страны». Деликатесы из осётра, 

нельмы, муксуна, чира, сига, ряпушки удовлетворяли любого гурмана не только нашей 

страны, но и за границей. 

Рассмотрим, каким образом инновации входят в традиционную культуру ненцев. Под 

инновацией понимается любая культурная инновация, возникающая в рамках данной 

культуры за счёт факторов её внутреннего развития, без содействия каких-либо явных 

внешних импульсов. Весьма существенное влияние на изменение традиционного уклада 

жизни ненцев в исследуемый период оказали переселение из тундры в посёлок (и как следует 

– отход от оленеводства) и ухудшение среды обитания вследствие отчуждения пастбищ и 

угодий для введения нефте- и газопереработок. 
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Аннотация 

Программы для удаленного пользования всегда были на пике популярности. Так, 

находясь на значительном расстоянии от своего компьютера, человек может управлять им. 

Ключевые слова: управление, система Android, дистанционное пользование. 

Abstract 

The use the programs for remote PC have always been at the peak of popularity. Being far 

away from a computer a man can operate it. 

Keywords: control, Android system, remote use. 

 

Современный смартфон – не просто устройство, предназначенное только для выхода 

в интернет. Он может послужить своему владельцу и навигатором, и диктофоном, и 

записной книжкой, и, что самое удивительное, программой-металлоискателем. Однако, у 

Android есть ещё одна очень полезная функция! Программы для удаленного пользования 

всегда были на пике популярности. Так, находясь на значительном расстоянии от своего 

компьютера, человек может управлять им. 

Наряду с компьютерами и ноутбуками, появились смартфоны и планшеты, которые 

наиболее удобно использовать для дистанционного управления. Смартфон может стать 

универсальным пультом для компьютера. А ещё его владельцу больше не понадобятся 

беспроводные мыши.  

Нынешние мобильные устройства прекрасно справляются с привычными задачами, 

которые возлагаются на программы для удалённого доступа. 

Для операционной системы Android существует немало приложений для управления 

настольным компьютером. Но, все подобные приложения можно разделить на два типа: 

приложения, которые превращают ваше Android устройство в пульт дистанционного 

управления и приложения, которые предоставляют полный контроль над компьютером. 

Рассмотрим эти приложения. 

1.MicrosoftRemoteDesktop 

Разработчик — MicrosoftCorporation 

Размер — 4,4 Мбайт 

Цена — бесплатно 

При помощи приложения можно управлять компьютером, который работает на 

Windows 7 или Windows 8.  
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Поскольку мы имеем дело с «родным» решением от разработчика настольной 

операционной системы, никакого клиента на нее устанавливать не нужно.Но для того чтобы 

иметь возможность подключиться, нужно внести некоторые изменения в настройки системы: 

перейти на «Панели управления» в раздел «Система» и выбрать пункт «Настройка 

удалённого доступа». После этого нужно разрешить удаленные подключения к компьютеру 

(если встроенный брандмауэр отключен, Windows включить удалённый доступ не позволит, 

так что для начала придется запустить соответствующую службу). 

Для авторизации Android-приложение MicrosoftRemoteDesktop использует системные 

имя пользователя и пароль. Если пользователь входит под логином администратора, никаких 

дополнительных действий на компьютере выполнять не нужно. Чтобы разрешить доступ 

другим пользователям, нужно нажать на кнопку «Выбрать пользователей» и добавить их в 

список пользователей удалённого рабочего стола. Также стоит иметь в виду, что, если для 

входа в систему не используется пароль, его обязательно нужно добавить в разделе 

«Учётные записи пользователей», так как без пароля удалённое подключение работать не 

будет. После завершения этой несложной настройки можно скачивать приложение 

MicrosoftRemoteDesktop из GooglePlay и добавлять новое подключение. В его настройках 

указывается IP-адрес компьютера в локальной сети или же его имя.  

 Если подключение прошло успешно, локальная работа с компьютером будет 

заблокирована и на нем вылезет окно входа в систему. Если войти в систему локально, 

удаленное подключение будет разорвано. Таким образом, при удаленном подключении 

можно видеть рабочий стол только на экране мобильного устройства. После подключения 

удаленный рабочий стол отображается на экране устройства. В верхней части экрана 

доступно два элемента управления: кнопки для отображения виртуальной клавиатуры 

Android и для навигации по экрану. 

Если требуется использовать клавиши, которых нет на Android-клавиатуре, касанием 

по панели с названием подключения можно вызвать панель дополнительных настроек. С нее 

осуществляется переход к виртуальной клавиатуре с клавишами F1-F12, Esc, Home, Tab, Ins, 

Enter и другими — стандартными для обычного десктопного манипулятора. При удаленном 

подключении к устройству с Windows 8 нажатие виртуальной клавиши Win приводит к 

переключению между рабочим столом и стартовым экраном. 

С панели дополнительных настроек также можно отключить мультисенсорные жесты 

и перейти в режим навигации с использованием обычного курсора. 

Для завершения сеанса удалённого подключения достаточно дважды коснуться 

кнопки «Назад» на Android-устройстве. 

2.«Teamviewer — удалённый доступ» 

Разработчик — Teamviewer 

Размер — 11 Мбайт 

Цена — бесплатно для некоммерческого использования 

Благодаря бесплатному статусу (для некоммерческого использования) и простоте 

Teamviewer уже в течение долгого времени остается одним из самых популярных решений 

для удаленного администрирования.  

С наступлением эры мобильных устройств были созданы и приложения для 

управления компьютерами с Android, iOS и WindowsPhone. 

Чтобы управлять компьютером с мобильного устройства, потребуется установка 

клиента для ПК и приложения для Android. TeamViewer может подключаться к компьютерам 

с Windows, Mac и Linux. 
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Если с компьютера не планируется осуществлять подключения к другим устройствам, 

удобнее всего использовать TeamViewerQuickSupport. Этот модуль не требует установки и 

прав администратора. После его запуска генерируется уникальный идентификатор 

компьютера (9 цифр), а также пароль из четырех цифр. Пароль в случае необходимости 

можно обновить. 

Рис.1. 

После того, как этот модуль запущен, можно открывать мобильное приложение. 

Мобильный Teamviewer может работать в двух режимах: удаленного управления и передачи 

файлов. И в том и в другом случае на экране смартфона или планшета потребуется ввести 

идентификатор и пароль для подключения к компьютеру. Если было запрошено удаленное 

подключение, то после успешного соединения на экране устройства появится рабочий стол 

компьютера. На экране монитора компьютера он тоже будет виден, однако разрешение будет 

изменено в соответствии с настройками экрана мобильного устройства. 

Рис.2. 

Для обеспечения удобной работы с удаленным рабочим столом создатели TeamViewer 

разработали целую систему элементов управления. Подсказки по использованию пальцев 

для навигации показываются перед подключением, их также можно отобразить в любой 

момент во время сеанса удаленной работы. Так, при помощи пальцев можно выполнять 
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скроллинг, имитировать щелчки правой и левой кнопок мыши, передвигать курсор и 

отдельные объекты. 

Рис. 3. 

Панель управления TeamViewer размещена в нижней части экрана. С ее помощью 

можно быстро завершить сеанс, отправить удаленный компьютер на перезагрузку или 

блокировать его. Кроме этого, на время сеанса удаленного подключения можно запретить 

локальную работу с компьютером. Если с отображением удаленного рабочего стола 

наблюдаются проблемы, можно попробовать уменьшить разрешение, качество передачи 

данных, а также скрыть показ обоев в настройках мобильного клиента. Эти параметры могут 

быть выбраны как для отдельного подключения, так и глобально. 

Панель управления также дает возможность быстро отобразить виртуальную 

клавиатуру. Кроме Android-клавиатуры, можно также работать с дополнительными 

клавишами: включать Ctrl, Alt, Shift, пользоваться клавишами F1-F12 и другими. 

В режиме передачи файлов можно увидеть файловую систему удаленного 

компьютера и скопировать файлы с ПК на мобильное устройство или наоборот. 

Мобильный клиент TeamViewer запоминает идентификаторы компьютеров, к которым 

выполнялось подключение, но если удаленных ПК много, для управления ими удобнее 

использовать раздел «Компьютеры и контакты». Для этого потребуется создать учетную 

запись Teamviewer (можно сделать это как с мобильного устройства, так и с компьютера). 

Далее в ней можно создавать группы и добавлять идентификаторы (а при желании — и 

пароли) компьютеров, к которым нужно подключиться. 

3.Splashtop 2 RemoteDesktop 

 Разработчик — Splashtop 

 Размер — 18 Мбайт 

 Цена — бесплатно (расширение функциональности — $1,99 в месяц) 

SplashtopRemote — ещё одно бесплатное приложение, при помощи которого с 

Android-устройства можно управлять компьютером с Windows, Mac и Linux. Тут 

используется немного иная модель распространения, нежели в Teamviewer. Для 

некоммерческого использования программа бесплатна, но для задействования некоторых 

дополнительных возможностей предлагается купить расширение. Среди платных опций: 

доступ к удаленному компьютеру через Интернет (бесплатно можно управлять только по 

локальной сети) и средства для удобного создания аннотаций на экране. Также бесплатная 

версия имеет ограничение на количество компьютеров, к которым можно подключаться, — 

до пяти. 
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Для работы с приложением необходима учетная запись Splashtop. Создать ее можно 

как в мобильном приложении, так и в клиенте SplashtopStreamer для настольной системы. 

Для осуществления подключения, как нетрудно догадаться, нужно войти на обоих 

устройствах под своей учетной записью. После этого мобильный клиент обнаружит 

компьютеры, доступные для подключения, и можно будет открыть сеанс удаленного 

управления. 

В настройках мобильного клиента можно даже включить автоматическое 

подключение при запуске. В этом случае список доступных компьютеров отображаться не 

будет, и приложение подключится к устройству, для которого сеанс удаленного соединения 

выполнялся последним. По умолчанию никаких дополнительных паролей вводить не нужно, 

но, если вас беспокоит проблема несанкционированного доступа, в настройках настольного 

клиента можно включить запрос пароля для текущей учетной записи Windows. Кроме этого, 

предлагается использовать код безопасности, то есть, попросту говоря, пароль, который 

потребуется каждый раз вводить для подключения. 

Некоторые настройки безопасности, которые в других решениях доступны в 

мобильных приложениях, в Splashtop предлагается настроить в настольном клиенте. 

Например, можно отключить показ рабочего стола на экране локального компьютера во 

время сеанса удаленной связи. Также можно заблокировать использование клавиатуры и 

мыши, инициировать выход из учетной записи по завершении удаленной работы. 

Одна из особенностей Splashtop — передача на мобильное устройство HD-видео со 

звуком. Благодаря этому можно, например, смотреть на планшете фильм, который запущен 

на компьютере, или удаленно играть в компьютерную игру. По желанию пользователя во 

время сеанса удаленной связи Splashtop может передавать звук только на мобильное 

устройство (локально он слышен не будет), не передавать звук (будет слышен локально) или 

же транслировать его и там и там.  

Рис.4. 

При удаленном подключении разрешение экрана на компьютере не меняется, и — 

если иное не было задано в настройках клиента — можно продолжать работать на локальном 

ПК. Для управления рабочим столом компьютера с Android предусмотрен ряд жестов (для 

новичков предлагаются подсказки по их использованию), а также сенсорная панель. 
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Рис. 5. 

Параметрами курсора можно управлять, изменяя чувствительность и скорость 

движения. На мобильном устройстве можно просматривать рабочий стол компьютера в 

исходном разрешении или же масштабировать его под размер маленького экрана. 

4.PocketCloudRemote RDP / VNC 

 Разработчик — WyseTechnologyInc. 

 Размер — 11 Мбайт 

 Цена — бесплатно (с некоторыми ограничениями) 

Еще одно бесплатное решение, при помощи которого можно удаленно получить 

доступ к рабочему столу компьютера, — это PocketCloud. Правда, для пользователей Linux 

оно не подойдет — десктопная версия поддерживает только компьютеры с Mac или 

Windows. Мобильный клиент бесплатен для использования лишь с одним компьютером. Для 

снятия этого ограничения, а также для получения некоторых дополнительных функций 

нужно приобрести PocketCloudRemoteDesktopPro. 

Одна из сильных сторон приложения — возможность выбора типа подключения. По 

умолчанию используется самый простой способ, не требующий от пользователя никаких 

технических знаний, — через GoogleAppEngine. В этом случае требуется ввести данные 

своей учетной записи Google в программе-клиенте для рабочего стола и в мобильном 

приложении. После этого компьютер появится в списке доступных устройств на мобильном 

экране — и можно будет начать сеанс подключения к нему. 

Для продвинутых пользователей PocketCloud предлагает еще два варианта удаленного 

подключения — через протокол RDP, который используется в Windows, а также через 

популярную систему VNC. И в том и в другом случае необходимо будет вводить IP-адрес 

компьютера, к которому требуется подключиться. 

После подключения на экране мобильного устройства возле курсора появляется 

специальный элемент навигации — колесико с различными функциями. Им удобно 

пользоваться, если нужно выполнить щелчок правой кнопкой мыши, приблизить 

определенную область экрана, выполнить скроллинг или отобразить виртуальную 

клавиатуру. В настройках мобильного клиента предусмотрен ряд настроек для повышения 

качества передачи изображения. Так, можно отключить анимацию меню, темы, обои, 

шрифты высокого качества. 

Почти все разработчики приложений для удалённого управления компьютером 

бесплатно предоставляют свои программы для некоммерческого использования. И нужно 

признать, что для обычных задач предлагаемых функций вполне достаточно. Каждое из 

приложений чем-нибудь привлекательно: для работы с MicrosoftRemoteDesktop не нужно 
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устанавливать дополнительное ПО на компьютер, SplashtopRemote обеспечивает передачу 

звука на мобильное устройство, PocketCloud интересен тем, что предлагает несколько 

вариантов подключения. Наконец, Teamviewer выглядит привлекательнее всего, так как 

имеет отдельный режим для передачи файлов, может работать как в локальной сети, так и 

через Интернет, ну и не накладывает ограничений на число компьютеров, к которым можно 

подключаться. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются новейшие разработки для обеспечения 

безопасности движения пешеходов и водителей. 

Ключевые слова: водитель; пешеход; безопасность. 

Abstract 

This work is devoted to the newest fields for guarantee the traffic safety of drivers and 

pedestrians. 

Keywords: driver; pedestrian; safety. 

 

Участник дорожного движения — лицо, принимающее непосредственное участие в 

движении в качестве водителя транспортного средства, пешехода или пассажира 

транспортного средства. 

Безопасность дорожного движения — комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. 

Многие автопроизводители последние годы помимо безопасности водителя и 

пассажиров уделяют немало внимание технологиям, которые защищают пешеходов и других 

участников дорожного движения. По данным мирового исследования количество аварий, в 

которых страдают пешеходы, составляет 15 процентов. Большинство автомобильных 

брендов в ближащйем будущем будут оснащать свои новые автомобили новейшими 

технологиями, которые призваны уменьшить количество наездов на пешеходов и уменьшить 

последствия ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. 

Практически все автопроизводители в настоящий момент вкладывают огромные 

средства, в развитие технологий защищающих пешеходов на дороге. 

Качественную систему безопасности пешеходов предлагает компания Volvo  на своих 

новых моделях S60 (модельный ряд 2015 года). Эта разработка Volvo носит  название 

Collision Warning with Full Auto Brake and Pedestrian Detection. Ее суть заключается в 

заблаговременном обнаружении человека или препятствия на проезжей части и 

последующем торможении, если водитель по какой-либо причине не предпринимает никаких 

действий.  

Система предупреждения о риске наезда на пешехода с функцией автоматического 

торможения состоит из блока радара, который установлен в переднем бампере машины, 

видеокамер, которые установлены на салонное зеркало заднего вида и блока электронного 

управления. Благодаря широкому полю сканирования пространства за счет двузонного 

http://www.1gai.ru/news/504902-statistika-dtp-za-yanvar-aprel-2012-goda.html
http://www.1gai.ru/news/513044-volvo-pokazala-kak-novyy-xc90-stanet-zaschischat-passazhirov-i-voditeley.html
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сканирования, пешеходы и велосипедисты могут быть обнаружены задолго до 

возникновения опасности. Если водитель будет знать заранее о пешеходе на дороге или 

тротуаре, то он сможет быть более внимательным при приближении к пешеходу. 

Рис.1. 

Еще одна новая  технология Volvo — Подушки Безопасности Пешеходов 

Рис.2. 

Каждый третий погибший на дорогах планеты — пешеход. В отличие от пассажира 

автомобиля ему нечем защитить себя от тонны железа летящей на него. Шансов выжить в 

таких авариях мало. Инженеры Volvo предложили радикальное решение — подушки 

безопасности пешехода! Дополнительная подушка располагается под капотом и срабатывает 

от двух пиропатронов, мгновенно раскрываясь поверх нижней части лобового стекла 

покрывая всю зону наиболее вероятного соприкосновения головы пострадавшего и 

автомобиля. Кроме того раскрываясь, подушка приподнимает капот увеличивая буфер 

между точкой удара тела и двигателем. 

Автомобильный концерн Ford заботясь о полной безопасности пешеходов, разработал 

новую систему Pre-Collision Assist, которая даст возможность автомобилям Ford обзорно 

наблюдать за объектами находящимися на довольно большом расстоянии от автомобиля, это 

стало возможным благодаря специальному радару расположенному рядом с бампером и 

вмонтированной камере с широкоугольной оптикой. Эти приспособления позволят 

постоянно сканировать пространство вокруг автомобиля, и вовремя предупредят водителя о 

возможном столкновении. С помощью новой системы при возникновении критической для 

пешехода ситуации, автомобиль сможет самостоятельно активировать тормозную систему, 

во избежание столкновения с пешеходом. 

В автомобилях марки Mercedes-Benz последнего поколения стали применять систему 

ночного видения Night View Assist Plus, рассчитанную на применение в условиях плохой 

видимости. Не обязательно в темное время суток - инфракрасная камера действует и в туман, 

и в ливень, и в снегопад. Как только в «поле зрения» радара оказывается человек, животное 

или любой другой объект, его контуры тут же выводятся на информационный дисплей 

автомобиля. 

http://www.1gai.ru/uploads/posts/2014-07/1406185953_radar-video.jpg
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Аналогичную систему Night View разработала компания Toyota. Обе марки 

используют передовую систему «активного» ночного видения — в ней сканирование дороги 

происходит благодаря встроенному в блок головного света источнику ИК-излучения 

и подсветке, позволяющей объективу тепловизора обнаруживать пешеходов на расстоянии 

в 300 метров и показывая водителю на центральной консоли ЖК-экрана светлые силуэты 

объектов 

Рис.3. 

Компании Audi,  BMW, General Motors и Honda также предлагают современные 

системы обнаружения пешеходов на автомобилях, которые оснащены системой ночного 

видения, основанной на технологии ночных видеокамер. Вне зависимости от 

названия системы безопасности автомобиля и производителя, принцип действия у них един. 

Это постоянный контроль за состоянием на дороге, и в случае чего - информирование 

водителя о нестандартной ситуации. 

С целью развития транспортной системы и обеспечения безопасности водителей 

предлагается следующее: разработчики компании Toyota сейчас сконцентрировали свои 

силы на безопасном автоматизированном управлении транспортными средствами, 

связанными в единую сеть при помощи беспроводных технологий и предлагают следующие 

разработки: 

1.Вспомогательная система автоматизированного управления автомобилем на 

скоростных автомагистралях (AHDA). Система автоматизированного управления 

автомобилем обеспечивает безопасное движение по скоростным автомагистралям 

практически без участия водителя. Работа системы основана на трех технологиях: 

кооперативно-адаптивном круиз-контроле, системе контроля за соблюдением дорожной 

разметки и интерактивном интерфейсе «человек-машина». 

1.1.Кооперативно-адаптивный круиз-контроль. В отличие от обычного адаптивного 

круиз-контроля, определяющего положение других автомобилей при помощи радара 

миллиметрового диапазона, в кооперативно-адаптивном круиз-контроле используется 

технология передачи данных на частоте 700 МГц при изменении дистанции между 

автомобилями. В результате следующие позади автомобили подстраиваются под скорость 

движущихся впереди транспортных средств, более эффективно поддерживая заданную 

дистанцию. Помогая поддерживать постоянную скорость, система повышает топливную 

экономичность и способствует сокращению количества заторов на дорогах. 

1.2.Система контроля за соблюдением разметки (Lane Trace Control). Система 

контроля за соблюдением разметки следит за траекторией автомобиля, чтобы он не покидал 

http://auto.obozrevatel.com/news/2009/10/12/18830/photo-1.htm
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пределы занятой им полосы и оставался на безопасном расстоянии от соседних 

транспортных средств. 

1.3.Интерактивный интерфейс «человек-машина». Интерактивный интерфейс 

учитывает данные с камер и радара в сочетании с картой местности и сигналами GPS, чтобы 

выявить возможные участки дороги, где автономное вождение будет малоэффективно или 

будет полностью отключено. Принимается во внимание не только обстановка на занимаемой 

полосе, но и потенциальные помехи со стороны автомобилей в соседних потоках. 

Уникальная технология мониторинга поведения водителя позволяет распознавать, насколько 

внимательно автолюбитель следит за дорогой.  

2.Инфракрасная камера контролирует направление взгляда водителя, а сенсорный 

датчик на рулевом колесе отслеживает положение рук. Если в течение долгого времени нет 

сигнала от датчика, или взгляд водителя направлен не в сторону дороги, система подает 

специальный предупреждающий сигнал. 

3.Инновационный радар SPAD LIDAR. Новая разработка Тойота для 

автоматизированного управления автомобилем — лазерный радар высокого разрешения — 

сочетает в себе функции радара, работающего на радиочастоте, и стереокамеры. Устройство 

способно определять форму, расположение объектов и расстояние до них независимо от 

времени суток. От предыдущей версии системы автоматизированного управления новое 

устройство отличают более компактные размеры и возможность разместить его в салоне 

автомобиля, а не на крыше, как это было реализовано на тестируемых автономных 

автомобилях ранее. 

4.Трехмерный проекционный дисплей 3D HUD. Новаторская система Тойота 

проецирует на лобовое стекло необходимую информацию в формате 3D. Для просмотра 

трехмерного изображения не нужны специальные очки или иные аксессуары. На лобовое 

стекло в формате 3D выводится не только информация со штатных систем автомобиля, но и 

предупреждения об опасностях на дороге, а также информация о дорожных знаках. 

Эти новые технологии установлены  на автомобилях Toyota и Lexus в 2015  году. 

Компания Volvo предлагает устанавливать на автомобилях у системы 

предупреждения столкновений. Ведь человек – существо далекое от совершенства. Он может 

устать, его можно отвлечь, в конце концов, ему может стать нехорошо за рулем. Поэтому 

объединение технических возможностей из арсенала автопроизводителей и реакции 

человеческого организма легло в основу принципа действия системы предупреждения 

столкновений, которой стали оснащаться некоторые серийные автомобили последнего 

поколения. 

Помощь водителю может проявляться в своевременном информировании не только о 

появлении на дороге людей, но и о приближении к краю дороги или разделительной полосе, 

об опасной близости другого автомобиля с любой из четырех сторон.  

Система безопасности автомобиля отслеживает также поведение водителя. К 

подобным системам безопасности можно отнести разработку Bosch - 

предупреждающую систему аварийного торможения (PEBS – Predictive Emergency Braking 

System). Это хороший пример того, как датчики контроля пространства связаны с привычной 

системой стабилизации – ESP. Благодаря применению PEBS существенно снижается риск 

столкновения. Когда автомобиль приближается на опасное расстояние к другой машине, 

водитель слышит звуковой сигнал, и начинается автоматическое снижение скорости 

короткими резкими рывками. Если реакции от водителя нет, то включается ESP, и скорость 
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сбрасывается наполовину. Если же от датчиков поступает сигнал о неизбежности аварии, то 

инициируется максимальное торможение. 

По данным исследований, будь все автомобили оснащены подобной системой 

аварийного торможения, можно было бы избежать трех из четырех аварий с ударом в 

заднюю часть корпуса, а в случае неизбежного столкновения - снизить скорость в момент 

удара до 75%. Первой компанией, где применили систему аварийного торможения PEBS, 

стала Audi - здесь разработку Bosch установили на седаны A8. 

Схожим образом действует система предотвращения столкновений City Safety – это 

изобретение Volvo.  По данным исследований Volvo, двигаясь в пробках, 50% водителей 

теряют внимание и не всегда успевают применить торможение. Суть City Safety в том, что во 

время движения сканируется пространство вокруг автомобиля. И если он приближается к 

впереди идущей машине, и водитель не реагирует на опасное сближение - включается 

экстренное торможение. 

Не менее важен контроль над автомобилем во время движения на высокой скорости 

по трассе. От монотонности водитель часто начинает «клевать носом», и здесь больше 

других повезло владельцам Mercedes-Benz CL и S-Class последнего поколения. Они могут не 

бояться съехать со своей полосы во время движения - при переезде прерывистой разметки 

без включенного сигнала поворота, водитель будет предупрежден вибрацией на рулевом 

колесе, а в случае незапланированного пересечения сплошной разметки автоматически 

начнется подтормаживание колес на противоположной стороне.  

Рис.4. 

Еще одной крайне важной разработкой Mercedes-Benz является система 

информирования водителя о наличии автомобиля, находящегося в так называемой мертвой 

зоне. В случае опасности он увидит красный световой сигнал на одном из боковых зеркал. 

И дополняет ряд новых разработок Mercedes-Benz система автоматического распознавания и 

предупреждения о дорожных знаках. 

Путешествующие на автомобиле знают, что ночью все кошки серы. Совершающие 

длительные поездки на несколько сотен, а то и тысяч километров должны быть готовы к 

тому, что в темноте им придется быть намного внимательнее, чем днем. В это время суток 

все объекты сливаются, и внимание уставшего водителя может притупиться. Поэтому 

необходимо, насколько удастся, помочь человеку, благо технические возможности для этого 

есть. Все идет к тому, что скоро можно будет существенно сократить число ДТП и 

несчастных случаев на человеческом уровне. Тем более что постепенно подобные системы 

http://www.1gai.ru/uploads/posts/2014-07/1406186145_6655778.jpg
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дешевеют, и из сегмента премиум перекочуют в автомобили среднего, а затем и начального 

уровня.  
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Аннотация 

Предметом исследования стала профессиональная лексика водителей Крайнего 

Севера. В работе сделаны  выводы о том, что данный пласт лексики отражает не только 

специфику профессии, но и особенности труда водителя в условиях Крайнего Севера.  
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Abstract 

The subject of the research is the professional lexicon of the Far North drivers. The 

conclusion of the work is that the following layer of the lexicon depicts not only the specific 

character of this profession but peculiarities of drivers’ job in the harsh conditions of the Far North. 

Keywords: lexicon, professionalisms, terms, driver, Far North, Nikolai Usatenko. 

 

Основной единицей языка является слово. Именно в слове отражен окружающий нас 

мир.  «Слово есть человеческая деятельность, передающая мысли и опыт одного человека 

другому», - писал Л.Н. Толстой. То есть с помощью слов человек не только выражает  

мысли, чувства, представления об окружающем мире, но и передает свой опыт, в том числе 

профессиональный.  

У представителей любой профессии есть специальная лексика, отражающая 

особенности их труда. Специальная лексика включает в себя термины и профессионализмы. 

«Профессионализмами (специальными словами) называются слова, которые употребляются 

преимущественно людьми одной профессии. Специальные слова, обозначающие научные 

понятия, называются терминами» [2, с. 84]. 

Для термина основной является дефинитивная функция, то есть функция 

определения. Идеальные требования для терминов - однозначность, отсутствие синонимов, 

четко ограниченная, преимущественно мотивированная специализация и абсолютная 

семантическая точность.   

В отличие от терминов профессионализмы используются в устной речи как 

«полуофициальные» слова, не имеющие строгого научного характера. Такие слова нередко 

отличаются особой образностью и метафоричностью, а также большей дифференциацией. 

Профессионализмы выходят за рамки литературного языка и, как правило, являются 

сниженным по стилю. Профессионализмы менее регулярны, поскольку они рождаются в 

устной речи людей, вследствие чего редко образуют систему.  

Иногда профессионализмы могут использоваться на правах официальных терминов. В 

этих случаях их экспрессивность несколько стирается, блекнет, однако метафоричность 

значения по-прежнему ощущается достаточно хорошо. Например: плечо рычага; зуб 

шестеренки; колено трубы и др. [1, с. 284]. 

Н.В. Адамчик также отмечает: «Следует помнить, что, несмотря на ограниченность 

сферы употребления специальной и профессиональной лексики, между ней и общенародной 

http://www.referats.pro/journalism/10567-neliteraturnaja-leksika-v-presse-na-materiale.html#_ftn7
http://www.referats.pro/journalism/10567-neliteraturnaja-leksika-v-presse-na-materiale.html#_ftn7
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лексикой существует постоянная связь и взаимодействие. Литературный язык осваивает 

многие специальные термины: они постепенно в процессе употребления начинают 

переосмысливаться, в результате чего перестают быть терминами, т. е. 

детерминологизируются. Сравните, например, употребление в современной публицистике, в 

разговорной речи, а иногда и в художественной литературе таких словосочетаний, 

созданных по схеме «термин + общеупотребительное словом: идейный вакуум; бацилла 

равнодушия; орбита славы; коррозия души; контакт с населением и др.» [1, с. 284]. 

Профессионализмы – важная часть мира взрослых, они определяют не только 

принадлежность человека к профессии, но и определяют уровень его профессионализма. В 

художественной литературе собственно профессиональная лексика используется авторами с 

определенной целью - создание характера при описании жизни людей, связанных с каким-

либо производством.  

Некоторые профессиональные слова имеют узкопрофессиональный характер и 

сниженную экспрессивную окраску, вследствие чего употребляется только в устной речи 

людей одной профессиональной группы. Данную группу слов относят к  профессиональным 

жаргонизмам. Например, в речи инженеров ябедник - «Самозаписывающий прибор»; у 

летчиков недомаз, перемаз - «Недолет и перелеты посадочного знака»; в речи полиграфистов 

висячая строка - «Строка, не вошедшая в текст». Границы между профессионализмами и 

профессиональными жаргонами очень нечеткие, неустойчивые и выделяются только 

условно. Некоторые ученые профессиональные жаргонизмы относят к сленгу, не выделяя их 

как самостоятельную группу, и сленг определяют как особую лексику, используемую для 

общения группы людей с общими интересами.  

Почему наряду с профессионализмами в языке функционируют профессиональные 

жаргонизмы и сленг? Профессиональные жаргоны возникают в том случае, если отсутствует 

однословное терминологическое наименование предмета, явления или появляется 

потребность в более эмоциональной передаче представления о нем. М. Грачев в книге «Язык 

из мрака: Блатная музыка и феня» указывает  на важнейшую функцию арго:  «узнавания 

своих». «Ты и я говорим на жаргоне - значит, «мы одной крови». [8]  Таким образом, 

употребление в речи профессионализмов, профессионального жаргона и сленга объединяют 

людей по степени профессионализма.  

Таким образом, пласт профессиональной лексики подразделяется на собственно 

профессионализмы, жаргонизмы (не путать с просторечиями) и сленговые слова. 

Профессионализмы всегда экспрессивны и противопоставляются точности и стилистической 

нейтральности терминов.  Профессионализмы сходны с жаргонизмами и словами 

просторечной лексики по сниженной, грубой экспрессии, а также тем, что они, как жаргоны 

и просторечие, — не самостоятельная языковая подсистема со своими грамматическими 

особенностями, а некий небольшой лексический комплекс. Вследствие свойственной 

профессионализмам экспрессивности они относительно легко переходят в просторечие, а 

также в разговорную речь литературного языка. Стоит отметить, что собственно 

профессионализмы, хоть и находятся за границами литературного языка, не являются 

вульгаризмами и жаргонизмами, так как основное отличие не сниженная окраска слова, а 

ненормированность с точки зрения русского литературного языка.   

Рассмотрим подробнее разницу на примере слов «водитель» и «шофер».  

Слово «шофер» имеет французские корни. Оно было введено в обиход в России в те 

времена, как появились самодвижущиеся повозки с паровой силовой установкой, в качестве 

топлива для них использовались дрова и уголь. В переводе с французского  слово «шофер» 

обозначает  «истопник», «кочегар». Понятие «шофер» было популярно в советские годы, но 

с течением времени термин «водитель» стал его вытеснять. В настоящее время слово 

«водитель» широко употребляемо как в разговорной речи, так и в официальных документах. 

Так, в ПДД дается подробное определение того, кто является водителем, а слово «шофер» на 

официальном уровне уже не используется, в то время как в разговорной речи широко 

употребляется. 

http://www.referats.pro/journalism/10567-neliteraturnaja-leksika-v-presse-na-materiale.html#_ftn7
http://www.referats.pro/journalism/10567-neliteraturnaja-leksika-v-presse-na-materiale.html#_ftn7
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Исторически сложилось, что шофером принято называть человека, профессия 

которого напрямую связана с вождением транспортных средств, т.е. специалиста. 

«Водитель» – более общее понятие, охватывающее всех людей, управляющих транспортом, 

чаще всего автомобилями.  

Таким образом, в настоящее время слово «водитель» является общеупотребительным, 

в контексте ПДД это же слово является термином; слово «шофер» стало 

профессионализмом, это же слово с ударением на первый слог «шОфер» является 

просторечием. В профессиональном кругу водители часто используют жаргонизм «водила» в 

отношении профессионалов и сленговое слово «чайник» в отношении начинающих 

водителей.  

Чтобы стать профессиональным водителем, нужно закончить специальные курсы и 

получить в  — документ, подтверждающий право на управление 

соответствующими категориями транспортных средств.  Но водители называют этот 

документ «правами», а второй важный документ – путевой лист - «путевкой». Путевой лист, 

являясь основным первичным документом, предназначен для учета и контроля работы 

водителя, а также маршрута и пробега автомобиля. Путевой лист  подтверждает факт 

эксплуатации транспортного средства в производственных целях и, следовательно, 

расходования ГСМ. На основании путевого листа списывается топливо. Названные 

профессионализмы наряду с такими, как «баранка» (руль), «запаска» (запасное колесо), 

«горючка» (гсм) широко известны и употребляются повсеместно. Нас интересуют 

специфические  профессионализмы водителей Крайнего Севера. 

65 процентов территории России приходятся на районы с вечной мерзлотой, которые 

лежат вне дорог в привычном для жителя европейской России смысле. Причем именно на 

севере сосредоточена масса полезных ископаемых, которые необходимо транспортировать. 

В основном,  Север  соединен с материком только зимниками -  временными  дорогами, 

построенными на зимний период. Каждый год их строят, накатывают, поддерживают или 

просто едут по ним на свой страх и риск. Много таких дорог исколесил Николай Усатенко, 

новоуренгойский водитель и поэт.  

В 1987 году он написал стихотворение, в котором точно передал характер движения 

по зимнику и особенности труда в районах Крайнего Севера: 

Метет по зимнику поземка, 

Урчит натужно трубовоз. 

Ах, не случилась бы поломка, 

Чтоб груз до места я довез! 

 

Ухабы, рытвины жестоко 

Машину истязают, бьют. 

Но нужно груз доставить к сроку: 

Ребята на укладке ждут. 

 

На многих ездил я машинах, 

Порядки импортных познал, 

Но лучше всех на мощных шинах 

Незаменимый наш «Урал». [7, с.51] 

 

В данном стихотворении мы находим такие профессионализмы, как «зимник», 

«трубовоз», «укладка», «шины». Кроме того, в стихотворении отражается период, когда 

автомобиль «Урал» был одним из ведущих на Севере. Безусловно, слово «зимник» нельзя 

считать профессионализмом в полном смысле этого слова.  В словаре В.И. Даля слово 

«зимник» дается с пометой м. (местное, то есть диалектное) – зимний санный путь.  

http://www.referats.pro/journalism/10567-neliteraturnaja-leksika-v-presse-na-materiale.html#_ftn7


«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №2, 2016 (7) 

109 

Мы отнесли  зимник слово к просторечиям, т.к.  в районах Крайнего Севера оно 

используется в устной речи со сниженной эмоциональной окраской.  Чаще всего его 

употребляют в речи водители, которые доставляют грузы.  

Сегодня на просторах Крайнего Севера преобладают большегрузные автомобили-

самосвалы: «Урал», «Татра», МАЗ, КамАЗ, «Скания» и др, для их управления требуются 

дополнительные категории. Водители,  работающие на «большегрузах» или «длинномерах» 

в специализированных карьерах, часто употребляют в речи такие профессионализмы,  как 

«отсыпка», «куст», «ходка», «плечо», «кубарить» и др.  В этих и им подобных 

профессионализмах находит отражение характер карьерных работ.  Сравнительно недавно в 

речи водителей импортных самосвалов появилось сленговое словечко «шайба», 

обозначающее диск для автоматической записи пробега автомобиля: на диске точно 

отображается время поездки и стоянки и прочая важная информация.  

На участках, непосредственно связанных с добычей газа, прокладкой газовых труб, 

работает много специализированной техники. Например, промысловая паровая передвижная 

установка – ППУА. Это многофункциональная установка, предназначенная  для 

депарафинизации призабойной зоны скважин, для обработки трубопроводов, резервуаров и 

другого нефтепромыслового оборудования. Водители называют ее коротко «пэпэушка». На 

севере много специализированной техники, на управление которой нужны специальные 

удостоверения, или «корочки». В речи водителей севера профессионализм «корочки»  

обычно употребляется по отношению к какому-либо документу, дополняющему права.  

Например, на управление ППУ, или специальные категории на автокраны 

грузоподъемностью 100 тонн для выполнения погрузо-разгрузочных и строительных работ.  

В словарях профессионализмы даются с пометой «специальное», иногда указывается 

сфера употребления того или иного слова: физ., медиц. и т. д.  Мы составили несколько 

словарных статей.  

 

Водила (жарг.) – водитель-профессионал. 

Длинномер (проф.) – грузовой автомобиль для перевозки грузов. 

Зимник (простореч.) – дорога, которая эксплуатируется в зимнее время. 

Трубовоз (проф.) – грузовой автомобиль для перевозки крупногабаритных    грузов, в 

частности газовой трубы большого диаметра.   

Укладка (проф. ) – работы по прокладке и оборудованию газопроводов.  

Ходка (проф.) – один рейс  на погрузочно-разгрузочных работах. 

Профессионализмы водителей Крайнего Севера мало изучены, однако наши 

наблюдения позволяют сделать выводы о том, что данный пласт лексики отражает не только 

специфику профессии, но и особенности труда водителя в условиях Крайнего Севера. 
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