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уважаемые читатели!
Перед вами сборник, который выходит уже седьмой раз. 
В этом году мы представляем исследования по четырем на-

правлениям, в которых принимали участие школьники, учителя, 
преподаватели вузов, магистранты, аспиранты и ученые. 

Секция 1 «Социокультурный аспект межкультурной комму-
никации». В этой секции особая роль отводится рассмотрению со-
циокультурного компонента при использовании языка в конкрет-
ных ситуациях общения (социальных и культурных). 

Секция 2 «Актуальные подходы и технологии преподавания 
английского языка в школе и вузе». Продемонстрирует особенно-
сти проведения ролевых игр на разных этапах обучения иностран-
ному языку, использование лингвострановедческого материала для 
формирования социокультурной компетенции и другие сведения, 
связанные с преподаванием английского языка в школе и в вузе. 

Секция 3 «Комплексный подход к социокультурной адапта-
ции и интеграции школьников-мигрантов в принимающий соци-
ум в России и зарубежных странах». Рассмотрит вопросы, связан-
ные с включением мигрантов в принимающий социум, который 
зачастую затруднен из-за культурной дистанции между коренны-
ми жителями и мигрантами (незнание языка, культуры, непони-
мание поведения местных жителей, ценностей общества и т.п.), 
приносящими с собой особую культуру, которая воспринимается 
большинством в обществе как чужеродная и ассоциируется в пер-
вую очередь с языковыми и образовательными проблемами.

Секция 4 «Экономическая культура личности в условиях циф-
ровой экономики». Внимание будет обращено на вопросы профес-
сиональной подготовки учителей к решению проблемы формиро-
вания финансовой грамотности у школьников, исследования эпо-
хи цифровой экономики и т.п.; на материалы, характеризующие 
основные направления экономической социализации подрастаю-
щих поколений в России и развитых зарубежных странах. 

Выражаем надежду, что представленные материалы не оста-
вят вас равнодушными и вызовут определенный практический 
интерес. Будем признательны за все отзывы, касающиеся содержа-
ния данного сборника.

В.И. Петрищев, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

иностранных языков КГПУ им. В.П. Астафьева
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Секция 1.
Социокультурный аСпект 

межкультурной коммуникации

С.С. Аверина, В.Г. Жилкина 
образовательный проект

«Школьный музейный центр»
ключевые слова: музейный центр, поликультурная среда, 
ожидаемый результат, этнокультурный модуль, толерантные 
отношения, информационная культурно-образовательная ин-
терактивная среда.
аннотация. Замысел проектной задачи предполагает откры-
тие на базе муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя школа № 47» музейного центра с це-
лью создания информационной культурно-образовательной 
интерактивной среды, обеспечивающей позитивные измене-
ния в культурно-нравственном развитии обучающихся и фор-
мировании толерантных отношений.

S.S. Averina, V.G. Zhilkina
EDUCATIONAL PROJECT 

«THE SCHOOL MUSEUM CENTER»
Keywords: museum center, multicultural environment, expected 
result, ethno-cultural module, tolerant relations, information al cul-
tural and educational interactive environment. 
Abstract. The idea of the project task assumes the opening of 
a Museum center on the basis of the municipal budget educa-
tional institution “Secondary school № 47” in order to create 
an information al cultural and educational interactive envi-
ronment that provides positive changes in the cultural and 
moral development of students and the formation of tolerant 
relations.
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1. Тема образовательного проекта: «Школьный му-
зейный центр МБОУ «Средняя школа № 47».
2. Целевая группа: обучающиеся, педагогический 

коллектив, родители, представители сетевого взаимо-
действия.

3. Концептуальное / модельное представление 
преобразуемой области.

3.1. Описание пространства, где будет органи-
зована образовательная деятельность: замысел про-
ектной задачи предполагает открытие на базе шко-
лы № 47 музейного центра с целью создания инфор-
мационной культурно-образовательной интерак-
тивной среды, обеспечивающей позитивные измене-
ния в культурно-нравственном развитии обучающих-
ся и формировании толерантных отношений. МБОУ 
СШ № 47 является многонациональным учебным за-
ведением. Обучение детей осуществляется в услови-
ях разных этнокультур, требующих строить толерант-
ные отношения в рамках поликультурного образова-
тельного пространства.

3.2. Описание образовательной деятельности обу-
чающихся в организуемом пространстве: в рамках му-
зейного движения школы будут реализованы несколь-
ко направлений. 

Историческая ценность микроучастка представле-
на экспозициями: «Казачье поселение ладейки», «За-
бытые суриковские места», «История школы в исто-
рии страны», «Судьбы, опаленные войной». 

Этнокультурное направление оформлено следую-
щим образом: экспозиции «Киргизия далекая и близ-
кая», «История национального костюма и кухни», физ-
культурный праздник национальных видов спорта «Бо-
гатырская наша сила…», Дни национальных культур.
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 В школе № 47 создана творческая группа по раз-
работке образовательно-воспитательного этнокуль-
турного модуля «Диалог культур» с целью формиро-
вания ценностной культуры межнациональных отно-
шений в школе (рис.).

Рис. Модель этнокультурного воспитания в МБОУ СШ № 47

Образовательная часть модуля состоит из специ-
альных этнокультурных курсов, включающих в себя 
«Основы религиозной культуры и светской эти-
ки», «Русский устный фольклор», «Устный фоль-
клор стран Азии»; специальных этнокультурных 
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разделов, включаемых в учебные программы неко-
торых школьных курсов: математика (раздел «Ме-
трология»), технология (разделы «Кухня», «Ремес-
ла» и т.д.), физическая культура (раздел «Народные 
игры»), музыка, изобразительное искусство (разделы 
«Народные сказки», «Национальные костюмы», «Ар-
хитектура» и т.д.).

Разработка образовательно-воспитательного эт-
нокультурного модуля «Диалог культур» необходима 
для формирования культуры межнациональных от-
ношений, связанных с адаптацией и социализацией 
детей-мигрантов через научно-исследовательскую де-
ятельность, презентацию проектов на основе истори-
ческого, экологического и этнокультурного материа-
ла на различных уровнях, сотрудничество с музеями, 
библиотеками, культурными центрами, архивами го-
рода, края, страны.

Внедрение этнокультурного модуля «Диалог 
культур» позволяет создать в школе такой уровень то-
лерантных и поликультурных отношений, который 
можно характеризовать следующими признаками: 
высокий уровень эмпатии, эмоциональная стабиль-
ность и социальная активность.

3.3. Ожидаемый результат – повышение привле-
кательности и конкурентоспособности школы, сфор-
мированность компетентностей в области духовно-
нравственного и этнокультурного воспитания. 

Смысл разработки и реализации участия школы 
в решении проектной задачи «Школьный музейный 
центр» заключается в создании современной обра-
зовательной площадки для организации проектно-
исследовательской деятельности, интерактивных ла-
бораторий, виртуальных тематических экскурсий, 
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выставок, фестивалей межнациональных культур, 
спортивных мероприятий, творческих конкурсов, 
мастер-классов.

Преобразующая деятельность музейного цен-
тра позволит перейти на новый культурно-образова-
тельный уровень в условиях реализации федерально-
го государственного образовательного стандарта в об-
ласти духовно-нравственного развития, социализации 
и адаптации обучающихся школы, в том числе детей-
мигрантов. 

3.4. Описание деятельности инициативной груп-
пы в организуемом пространстве: для реализации 
проекта создана творческая инициативная группа, де-
ятельность которой предполагает планирование ме-
роприятий по реализации проекта, разработку Поло-
жения о деятельности школьного музейного центра, 
проведение презентации деятельности этнокультур-
ного, исторического, научно-исследовательского на-
правлений работы центра, организацию сетевого вза-
имодействия с музеями, библиотеками, представите-
лями этнических центров и диаспор, родительской 
общественностью по проведению совместных экскур-
сий, культурных мероприятий, литературных гости-
ных, читательских конференций, встреч с писателя-
ми, журналистами, известными людьми и т.п.

4. Цель и задачи образовательного проекта.
4.1. Цель: создание информационной поликуль-

турной образовательной интерактивной среды, обе-
спечивающей позитивные изменения в поликультур-
ном нравственном развитии обучающихся и форми-
ровании толерантных отношений.

4.2. Критерии достижения цели образователь-
ного проекта: создание сетевого и интерактивного                               
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взаимодействия; привлечение педагогических ка-
дров; наличие информации о школе в СМИ, каталогах, 
альманахах (публикации, обзоры, презентации), со-
циальная активность и поликультурность всех участ-
ников образовательного процесса (участие в проек-
тах, научно-практических конференциях, конкурсах,                                      
фестивалях).

4.3. Задачи: 
– расширять образовательное пространство му-

зейного центра через сетевое и интерактивное взаи-
модействие (музеи, библиотеки, этнические центры 
и диаспоры и т.д.);

– формировать позитивное общественное отно-
шение к школьной жизни, истории малой родины, 
представителям разных национальностей;

– разрабатывать механизмы поиска и презента-
ции достоверной информации о школе, микроучаст-
ке, районе в общедоступном формате посредством 
СМИ и интернет-ресурсов. 

Обоснование проектных преобразований.
4.4. Внешние требования, обусловливающие не-

обходимость изменений в преобразуемой области: 
реализация программы духовно-нравственного и по-
ликультурного развития и воспитания школьников 
на основе системы духовных идеалов, ценностей, мо-
ральных приоритетов, реализуемой в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, се-
мьи и других субъектов общественной жизни. 

5. Ресурсы: кадровые, материально-технические, 
организационно-административные.

Кадры: педагогический коллектив, родительская 
общественность, сотрудники музеев, библиотек, этни-
ческих центров, вузов, ссузов. 
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Финансово-экономические: платные образователь-
ные услуги, выплаты по договорам о сотрудничестве.

Материально-технические: современные лабора-
тории, программное обеспечение для создания вирту-
альных экспозиций, спортивное и концертное обору-
дование, костюмы и т.п.

6. Ожидаемый результат реализации проекта:
– создание условий для открытого образователь-

ного пространства с целью привлечения обществен-
ности, пропагандирующей поликультурные ценно-
сти современного общества (писатели, журналисты, 
известные люди, деятели искусства, спортсмены);

– расширение образовательного пространства му-
зейного центра через сетевое и интерактивное взаи-
модействие (музеи, библиотеки, этнические центры 
и диаспоры и т.д.);

– формирование позитивного общественного от-
ношения к истории малой родины, представителям 
разных национальностей. 

– на основе материалов, накопленных в школьном 
музейном центре, проводить проектно-исследова-
тельские мероприятия, интерактивные лаборатории, 
выставки, уроки, внеурочные занятия, библиотечные 
уроки, литературные гостиные. 

библиографический список
1. Агапов Е.П. Методика исследований в социальной ра-
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ния личности в детстве: Норма и отношение. М.: Педа-
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3. Каменский А.М., Смирнова З.Ю. Внеурочные техноло-
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Л.А. Бронникова, А.А. Сокк, Цун Цихань
СредСтва маССовой информации 

в процеССе Социализации молодежи
ключевые слова: молодежь, средства массовой информации, 
социализация молодежи, влияние, негативный и позитивный ха-
рактер, Россия. 
аннотация. В статье рассматривается социализация моло-
дежи через средства массовой информации. Раскрыт про-
цесс влияния средств массовой информации на молодое 
поколение России.

L.A. Bronnikova, А.А. Sokk, Cong Qihan
THE MEDIA IN THE PROCESS 
Of yOUTH SOCIALIzATION

Keywords: youth, the media, youth socialization, influence, negative 
and positive character, Russia.
Abstract. The article is devoted youth socialization through the 
media. The process of the media influence on the Russian youth 
is revealed.

Средства массовой информации очень глубоко 
вошли в нашу повседневную жизнь, существова-

ние без СМИ сегодня не представляется возможным. 
Трудно дать адекватную оценку значению средств 
массовой информации в жизни современного обще-
ства. Не случайно на данном этапе развития для обо-
значения современной цивилизации используется 
термин «информационное общество». 

СМИ имеют несколько определений. Во-первых, 
это источник сведений, ориентирующий индивида 
в обществе. Во-вторых, средство донесения информа-
ции (словесной, звуковой, визуальной). В-третьих, ши-
роковещательный канал, который охватывает боль-
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шую аудиторию людей и действует на постоянной 
основе. С помощью масс-медиа приобретается и удер-
живается власть, направляются финансовые потоки, 
строится экономика и политика, происходят инфор-
мирование, организация, просвещение и рекреация 
населения. Существование современного человека не-
мыслимо без телевидения, интернета, прессы и дру-
гих источников информации [2].

Важнейшим ресурсом развития любого общества 
является молодежь, которая играет большую роль в на-
стоящих и будущих социально-экономических про-
цессах. Именно молодые люди, являясь одновремен-
но и объектом и субъектом процесса социализации, 
выступают отражением того, что происходит в обще-
стве. Молодежь – это тот «продукт», который создало 
общество, это результат складывающихся в обществе 
экономических, социальных, политических, духовных 
процессов. Анализ состояния молодежи как большой 
социальной группы во многом определяет образ буду-
щего данного общества [5].

Основная особенность социализации молодых 
людей состоит в том, что на этапе молодости заверша-
ется первичная и начинается вторичная социализа-
ция. Индивид начинает осваивать нормы и ценности 
социального окружения с учетом того, что он успел 
воспринять на этапе первичной социализации. Мо-
лодой человек ориентируется уже не столько на кон-
кретных «других», сколько на обобщенного «друго-
го», либо отождествляя себя с ним, либо противопо-
ставляя себя ему. На этом этапе часто возникает про-
блема согласованности между первоначальными со-
циальными адаптациями и интернализациями, по-
скольку в ранней юности подвергается сомнению об-
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ретенная ранее идентичность. Осознание необходи-
мости решать взрослые задачи вызывает переживание 
того, как индивид выглядит в глазах других в сравне-
нии с его собственным представлением о себе.

При рассмотрении СМИ как фактора социализа-
ции необходимо акцентировать внимание на том, что 
непосредственным объектом выступают большие со-
циальные группы. СМИ сегодня – это мощный фак-
тор воздействия на психологическое, социальное со-
стояние людей, степень же влияние на молодежь – ау-
диторию с неокрепшим самосознанием, неустояв-
шимся мировоззрением – наиболее велика. СМИ осве-
щают различные актуальные общественные пробле-
мы и тем самым влияют на мнения и поведение людей 
как в обществе, так и индивидуально [5].

Молодежная среда наиболее подвержена процес-
сам трансформации новых норм, традиций, посколь-
ку в силу особенностей своего возраста и отношения 
к жизни именно она быстрее других интегрирует но-
вые ценностные ориентации и больше других нужда-
ется в социальной и культурной интеграции челове-
ка в социокультурное сообщество. Различие в воспри-
ятии и усвоении норм и ценностей культуры по срав-
нению с другими социальными и возрастными груп-
пами способствует трансформации системы ценностей 
и формированию соответствующих форм поведения 
молодежи. Этот процесс подкрепляется и переменами 
в обществе, которые, как правило, стимулируют и вле-
кут за собой возникновение новых ценностных ориен-
таций, усиливают противостояние между ценностями 
традиционной культуры и вновь появляющимися [1].

В современной России вопросы социализации мо-
лодежи особенно актуальны. Исключительно остро 
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проблемы становления личности в нашей стране свя-
заны с изменением структур воспитания и образова-
ния. Данная ситуация усугубляется отсутствием ясной 
государственной идеологии, неопределенностью при-
оритетов в воспитании молодежи. Наше государство 
в последние десятилетия утратило контроль над боль-
шей частью СМИ, в результате воздействие средств 
массовой информации на аудиторию, в особенности 
молодую, противоречиво и непоследовательно [2].

Молодые люди отличаются большей впечатли-
тельностью, психической подвижностью и возбудимо-
стью, интеллектуальной мобильностью, преобладани-
ем эмоций над рассудком. Поэтому условиям, в кото-
рых формируется и развивается молодое поколение, 
необходимо придавать особую значимость как со сто-
роны государственной власти, так и общества в целом. 
Ведь мировой опыт свидетельствует, что недостаточ-
ное внимание к вступающему в жизнь молодому по-
колению превращает его в мощный фактор дестаби-
лизации общества.

Если говорить о характере влияния СМИ на моло-
дежь, можно выделить два характера воздействия: по-
зитивный и негативный. Негативным характером яв-
ляется коммерциализация телеканалов, что приводит 
к преобладанию на телеэкранах низкопробных запад-
ных фильмов, насыщенных насилием, агрессией, же-
стокостью. Из-за чрезмерного воздействия аудиови-
зуальных средств информации, компьютерных игр 
и т.п. вытесняются свободное мышление, индивиду-
альность мышления, социальное общение. 

Позитивным характером является появление но-
вых типов видеопрограмм, которые помогают моло-
дым людям как в занятиях, так и в расширении круго-
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зора, открывая совершенно новые горизонты знания. 
СМИ держат молодежь в курсе всех происходящих со-
бытий, таким образом, уталяя «информационный го-
лод», повышают общую, в том числе и политическую, 
культуру населения, служат для взаимного информи-
рования властей и населения и снимают социальную 
напряженность [4, с. 5].

Положительный и негативный характер требуют 
активизации деятельности по повышению качества 
социализации молодежи, воспитания ее культурных, 
интеллектуальных и гражданских качеств. Наиболее 
актуальными в этой связи являются воспитание моло-
дежи в духе высокой нравственности и патриотизма, 
усиление духовной составляющей в общественном со-
знании общества в целом. Большое значение для ре-
шения этой проблемы отводится повышению обра-
зовательного уровня молодежи. Необходимы меры 
по организации обучающих ювенальных СМИ, спо-
собствующих решению насущных молодежных про-
блем: содействующих выбору профессии, получению 
образования, развивающих и повышающих ее духов-
ный и интеллектуальный уровень. Средства массовой 
информации являются значимым фактором социали-
зации молодежи. Молодежь, как активно социализи-
рующаяся категория, остро нуждается в повышении 
эффективности работы институтов СМИ.

В наше время в условиях современных обществен-
ных перемен социализационные нормы, идеалы, об-
разцы поведения претерпевают кардинальные изме-
нения. Поэтому средства массовой информации, как 
один из важнейших социальных институтов, должны 
транслировать аудитории примеры идеального типа 
личности, социально одобряемого поведения, нормы 
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и правила, которые будут служить ориентиром для 
подражания не только молодому поколению, но и об-
ществу в целом.
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О.В. Воронова
СамоСтоятельноСть 

как оСновное качеСтво 
конкурентоСпоСобного СпециалиСта

ключевые слова: самостоятельность, конкурентоспособ-
ность, качества личности, профессиональная деятельность, са-
мостоятельная работа студентов, образовательный процесс, вуз.
аннотация. В статье обосновывается актуальность разви-
тия самостоятельности будущих специалистов в условиях 
современного образовательного процесса, на основе чего 
автором выделяются необходимые для этого качества лич-
ности по отношению к профессиональной деятельности. 
Также раскрываются понятие и содержание самостоятель-
ной работы студентов в вузе. Выдвинуто предположение, 
что информационно-коммуникационные технологии яв-
ляются самым эффективным средством организации само-
стоятельной работы обучающихся. 

О.V. Voronova
AUTONOMy AS THE KEy QUALITy 

Of A COMPETITIVE SPECIALIST
Keywords:  autonomy, competitiveness, personal qualities, profession-
al activity, students’ individual work, educational process, University. 
Abstract. The article deals with the relevance of future specialists’ 
autonomy development in the modern educational process. The 
author puts forward the required personal qualities in terms of 
future professional activity. Also, the concept and content of stu-
dents’ individual work is given. In conclusion, the author suggests 
that information and communication technologies are the most ef-
fective means of organization of students’ individual work. 

В связи со сложившейся социально-экономической 
ситуацией в стране общество нуждается в специ-

алистах, способных к самостоятельному и творческо-
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му мышлению, способных предвосхищать проблемы 
и моментально находить выход из них, адаптировать-
ся к быстро меняющимся условиям современного об-
щества, постоянно пополнять свои знания и приме-
нять их в профессиональной деятельности [8].

Проанализировав федеральные государствен-
ные стандарты высшего образования (далее – ФГОС 
ВО), мы видим, что профессионально значимым каче-
ством личности сегодня выступает самостоятельность. 
Однако в ходе проведенного исследования было вы-
явлено, что самостоятельность у студентов находит-
ся на низком уровне, что может сказаться на качестве 
профессиональной подготовки будущих специали-
стов [6]. Отсюда одна из главных целей обучения се-
годня – развитие самостоятельности.

На основе психолого-педагогической литерату-
ры по данной проблеме мы можем сказать, что на се-
годняшний день формирование и развитие самостоя-
тельности студентов на пике актуальности, так как ис-
следователи еще находятся в поисках новых подходов 
к разрешению данной проблемы в условиях современ-
ного образования. 

Согласно многим исследователям, самостоятель-
ность является одним из основных свойств творческо-
го мышления и качеств личности [4]. 

Ф.Я. Байков считает, что проявление самосто-
ятельности обучающегося в обучении выражает-
ся: в активном участии в осознании и исследовании 
выдвинутой проблемы; в умелом применение своих 
знаний, жизненного опыта для установления новых 
связей и отношений; в способности мысленно уста-
навливать новые связи между предметами и явлени-
ями действительности и в стремлении первым сфор-
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мулировать эти связи в виде нового закона; в момен-
тальном обнаружении и устранении недостатков 
в случае неточной формулировки закона; в форму-
лировке закона, самостоятельно определяя его след-
ствия и самостоятельно находя практическое приме-
нение вновь открытому закону; в обоснованных спо-
собах решения задач [2].

На основе теоретического анализа сущности и со-
держания категории «самостоятельность» можно 
определить качества личности по отношению к про-
фессиональной деятельности, свидетельствующие 
о высоком уровне самостоятельности:

– инициативность, умение ставить цели, видеть 
проблемы и задачи, находить способы их решения; 

– умение находить решения в изменяющихся или 
новых условиях; 

– умение анализировать, мыслить нешаблонно, 
осуществлять выбор способа решения проблемы; 

– умение критично анализировать и оценивать 
результаты профессиональной деятельности [1; 7].

Несомненно, развитие самостоятельности требует 
комплексного подхода: сформировать опыт самостоя-
тельной учебной и познавательной деятельности; раз-
вить умения и навыки самостоятельной работы с со-
временными информационными источниками; раз-
вить самостоятельность, ответственность и органи-
зованность, творческий подход к решению профес-
сиональных задач [9]. Не случайно согласно ФГОС ВО 
важная роль уделяется самостоятельной работе обуча-
ющихся, что является следствием уменьшения объема 
аудиторных часов.

В педагогической литературе нет единого поня-
тия «самостоятельная работа», мнения авторов раз-
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нятся, что связано с различными подходами к опре-
делению, например, одни авторы рассматривают 
данное понятие как метод обучения, другие – как 
прием обучения, третьи – как форму организации 
учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов – это внутрен-
не мотивированная деятельность студента, которая 
осуществляется как при аудиторной, так и при вне-
аудиторной работе, целью чего является формиро-
вание общекультурных и профессиональных компе-
тенций, что носит междисциплинарный интегратив-
ный характер и реализуется на всех этапах образо-
вательной деятельности под руководством препода-
вателя с помощью интерактивного взаимодействия 
при интеграции информационных и коммуникаци-
онных технологий [3]. Сегодня студенты уже исполь-
зуют всевозможные гаджеты в образовательной де-
ятельности, что способствует их академической мо-
бильности, учебной мотивации и креативности. Дру-
гими словами, компьютеризация образования очень 
актуальная и неотъемлемая часть учебного процесса. 
Поэтому для конкурентоспособности будущих вы-
пускников особую ценность приобретает внедрение 
современных информационно-коммуникационных 
технологий при организации самостоятельной дея-
тельности студентов.

Самостоятельная работа обучающихся способ-
ствует прочному и глубокому усвоению учебного ма-
териала, развитию навыков исследовательской и про-
фессиональной деятельности, умению работы с учеб-
ной и научной литературой, формированию способ-
ности принятия ответственных и конструктивных ре-
шений в различных кризисных ситуациях.
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Самостоятельная работа студента в процессе обу-
чения в вузе делится на учебную, научную и социаль-
ную, которые, в свою очередь, взаимосвязаны. Самосто-
ятельная учебная работа выражается в виде лекций, се-
минаров, практических и лабораторных занятий. На-
учная самостоятельная работа представлена участием 
студента в работе кружков кафедры, в научных кон-
ференциях, в написании контрольных, курсовых и вы-
пускных квалификационных работ. Социальная рабо-
та студента способствует формированию обществен-
ных качеств, необходимых во взаимоотношениях с од-
ногруппниками или будущими коллегами [5]. Цен-
тральное место занимает именно учебная самостоя-
тельная работа, что способствует формированию ин-
теллектуальных качеств будущего специалиста. 

Подводя итог, конкурентоспособный и профес-
сионально компетентный специалист способен искать 
и получать необходимую информацию, думать, со-
трудничать, организовывать свою деятельность, адап-
тироваться и находить новые решения. Другими сло-
вами, обществу необходимы всесторонне развитые 
профессионалы, не нуждающиеся в непрерывном ру-
ководстве, а способные действовать в условиях неопре-
деленности, самостоятельно находя пути решения 
в сложных нестандартных ситуациях. Отсюда совре-
менные требования к качествам личности: активность, 
инициативность, предприимчивость, способность до-
стигать поставленных целей при решении жизненно 
важных проблем и профессиональных задач, – эффек-
тивному формированию которых способствует разви-
тие у студентов самостоятельности в результате систе-
матического применения преподавателями вузов ком-
плекса инновационных педагогических подходов. 
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аннотация. В статье рассматриваются составляющие по-
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культурами, а также возможности использования юмора 
на уроках иностранного языка.
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HUMOUR AS SOCIAL 

AND CULTURAL PHENOMENON
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competence
Abstract. This article deals with the components of the concept 
of humor, peculiarities of the perception of humor by different 
cultures and also the reasons for the use of humor in a foreign 
language class.

Культура каждой страны, народа или этноса мно-
гообразна и по-своему особенна. Понятие «куль-

тура» является довольно широким, поскольку в него 
можно включить многие ее аспекты: историю, лите-
ратуру, художественное искусство, музыку и мно-
гое другое. Но также немаловажной частью культу-
ры каждого социума, отражающей менталитет и осо-
бенности ее развития, является юмор. В данной ста-
тье рассматривается понятие «юмор», элементы, 
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включающиеся в дефиницию, а также социокуль-
турные особенности восприятия и воспроизведения 
юмора от культуры к культуре и возможности при-
менения юмористической составляющей на уроках 
иностранного языка?

Что есть юмор, какие смыслы вкладываются в это 
понятие? Словарь русского языка под ред. А.П. Евге-
ньевой дает следующее определение понятия «юмор»: 
Добродушно-насмешливое отношение к кому-, чему-л., уме-
ние представить события, недостатки, слабости и т.п. 
в комическом виде. Сравним ее с трактовкой толково-
го словаря русского языка под редакцией Д.Н. Ушако-
ва: Незлобивая насмешка, добродушный смех; проникнутое 
таким настроением отношение к чему-н. (к чьим-н. недо-
статкам, слабостям, к злоключениям и т.п.). Оба источ-
ника говорят о том, что юмор – добродушная насмеш-
ка без злого умысла, то есть сарказм, как вид язвитель-
ной насмешки и высшая степень иронии, в понятие 
«юмор» здесь не включается. 

Англоязычные источники, в частности Оксфорд-
ский словарь, дает следующее определение понятию 
«юмор»: The quality of being amusing or comic, especially as 
expressed in literature or speech и A mood or state of mind. Кем-
бриджский словарь определяет юмор, как: The ability to 
find things funny, the way in which people see that some things 
are funny, or the quality of being funny. И как синоним сло-
ву юмор представляется слово «mood», то есть настро-
ение. Юмор в понимании англичан – это способность 
видеть комичное, смешное, настроение также высту-
пает синонимичным понятием к юмору. И в отличие 
от русского понимания юмора, в английских источни-
ках нет уточнений о том, что юмор есть нечто добро-
душное, не несущее злого умысла. То есть даже с точ-
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ки зрения отображения тождественных, казалось бы, 
дефиниций мы находим отличия в разных культурах.

Если посмотреть на юмор как явление социаль-
ное, то можем отметить, что юмор – процесс двой-
ственный, с одной стороны, он отражает культур-
ный уровень самого человека, а с другой – всего обще-
ства в целом. Юмор представляет особенности куль-
туры и ментальности: обычаи, традиции, стереотипы. 
На характер и развитие юмора накладывают свой от-
печаток и географические, и исторические условия. 
Смешное является частью народной культуры. Через 
юмор мы можем понять своеобразие духовной культу-
ры конкретного этноса. 

Юмор, по мнению М. Пушкарского, принадлежит 
к культурно-коммуникативной общественной сфере, 
в которой он являет свой интеллектуально-творческий 
феномен. Чистый юмор всегда позитивен и созидате-
лен. Кроме того, юмор – это проявление нравственно-
го здоровья человека и этноса. Народ, смеясь над анти-
ценностями, утверждает подлинные человеческие цен-
ности. Здесь очень важно понимать, какие темы мо-
гут быть источником юмора, а на какие темы наложе-
но табу. Так, например, в Англии могут существовать 
«шутки» вроде: There are some Ken Bigley Christmas crackers 
available. They’re the same as normal Christmas crackers except 
you don’t get a hat (В продаже есть рождественские хло-
пушки Кен Бигли. Это обычные хлопушки, только они 
без шляпок). Кен Бигли был англичанином, который 
работал в Иране, был взят в заложники в 2004 году, пы-
тался бежать из плена, его поймали и отрубили голову. 
Такой случай сложно представить как здоровый юмор 
в России. Также, например, шутки, связанные с терак-
тами, являются запретом для американцев.
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Таким образом, понятие «юмор» в целом обозна-
чает культурно-коммуникативный феномен, кото-
рый выражается в способности видеть смешное, ко-
мичное в явлениях, вещах, событиях, юмор – выраже-
ние общественной оценки. Он тесно связан с умени-
ем видеть противоречия в окружающем мире и отра-
жает, с одной стороны, личный опыт человека, а с дру-
гой – опыт всей социальной группы, к которой чело-
век принадлежит.

Для чего и как юмор может быть применен на уро-
ках иностранного языка? Как минимум, для решения 
двух важных задач. Первое – настроить детей на нуж-
ный лад. Использование юмористических зарисовок, 
анекдотов, шуток поможет расслабить учеников, при-
нимать материал как нечто интересное и приятное. 
И второе – расширение знаний о стране, язык кото-
рой они изучают, то есть реализация социокультур-
ной компетенции. Исходя из знаний о том, какой вид 
юмора принят в другой стране, какие шутки и ситуа-
ции можно или, наоборот, не стоит обсуждать, чело-
век сможет качественно производить коммуникацию, 
строить высказывание, учитывая историко- и социо-
культурные особенности народа. Это, в свою очередь, 
отсылает нас к главной в современной методике ком-
петенции – коммуникативной, то есть к построению 
качественного диалога с использованием необходи-
мых средств соответственно заданной речевой ситуа-
ции.

Юмор в определенных ситуациях может помочь 
разрядить обстановку, однако иногда может стать опас-
ным орудием в руках человека, не понимающего, как 
обращаться с ним, и испортить коммуникацию либо 
поставить в неловкое положение. Большинство слож-
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ных ситуаций восприятия юмора связаны: 1) с непони-
манием юмора, созданного на игре слов, 2) с непонима-
нием тех или иных принятых в культуре норм и ценно-
стей. Поэтому в первую очередь учителю важно пони-
мать исторические, культурные, социальные особенно-
сти юмора для продуктивного взаимодействия, а также 
умение объяснять языковой материал, возможно, про-
водя аналогии с родным для детей языком.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что 
юмор – феномен сложный и многоаспектный. Юмор 
может являться отражением культуры целой социаль-
ной группы в зависимости от исторических, полити-
ческих, географических условий ее развития и ото-
бражает ее ценности, а также отражает и личный опыт 
человека. От культуры к культуре понятие комично-
го, смешного отличается. То, что представители одной 
культуры могут счесть проявлением блестящего чув-
ства юмора, представители другой могут счесть оскор-
бительным, некомпетентным или вовсе не понять.
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аннотация. В статье описаны особенности субкультуры 
кидалт. Даны причины появления и развития кидалтиз-
ма. Показаны негативные стороны данной субкультуры. 
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Abstract. The article describes the features of the kidult subcul-
ture. The reasons for the emergence and development of kidult 
are given. The negative sides of this subculture are shown. The 
process of the media influence on the Russian youth is revealed.

Социализация ребенка берет начало в кругу семьи, 
где он получает все основные нормы общения 

и взаимодействия с людьми. Если в советский период 
самым важным для ребенка был авторитет взрослого, 
поведение которого и влияло на его социализацию, то 
новое поколение в большинстве случаев уже не ори-
ентируется на старших. Важно отметить, что на это 
сильно повлияли развал старых устоев, неведенье бу-
дущего, а также большой наплыв новой культуры 
и нравов. люди столкнулись с появлением растерян-
ности и неуверенности в воспитании детей. Стало не-
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понятно, какие нормы морали, поведения и бытовые 
принципы взрослые должны объяснять детям. В свя-
зи с этим дети, видя растерянность родителей, не спе-
шили взрослеть, они понимали, что будущая взрослая 
жизнь не настолько прекрасна, как им раньше внуша-
ли родители и школьные учителя, поэтому молодые 
люди начали как можно дольше продлевать миг «дет-
ского счастья», а авторитет взрослых постепенно на-
чал рассеиваться в их глазах.

В 2000-х годах на российском телевидении, в прес-
се и других средствах массовой информации филосо-
фы, психологи, социологи, педагоги и другие экспер-
ты начали обсуждать растущий «инфантилизм» со-
временной культуры – популярность жанра фэнтези, 
легкомысленность и безответственность современной 
молодежи объяснялись в терминах социальной болез-
ни, эскапизма, ухода от ответственности, отсутствия 
четкой гражданской позиции и социальной деформа-
ции. Женщин стали предостерегать от близких отно-
шений с непригодными к семейной жизни мужчина-
ми с синдромом Питера Пэна [1]. Вследствие чего все 
это стало подрывом норм и правил, которые долго су-
ществовали в российском обществе, тем самым цепь 
способности к социализации и самой социализации 
подростков целого поколения прервалась. 

Сегодня, видоизменившись, инфантилизм счита-
ется обычным явлением в современном обществе. Он 
стал образом жизни некоторых людей, а в таких стра-
нах, как Япония и Китай, инфантилизм стал полно-
стью сформировавшейся субкультурой, называющей-
ся кидалт [2].

Кидалт, или взрослые дети (сокращение от англ. 
kid – ребенок и англ. adult – взрослый) – взрослый чело-
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век, сохраняющий свои детские и юношеские увлече-
ния. В психологии для обозначения этого склада лич-
ности используется латинский термин puer aeternus. 
Впервые слово зафиксировано в 1985 году в газете The 
New York Times для описания мужчин 30 лет и стар-
ше, которые увлекаются мультфильмами, фэнтези, 
компьютерными играми и бесполезными, но краси-
выми и часто дорогими гаджетами [2].

Зачастую кидалтами становятся мужчины после 
30 лет, с хорошим уровнем образования, у них нет 
проблем с взаимодействием в обществе, и они полно-
стью экономически независимы.  Однако у всех них 
есть увлечения или хобби, типичные для детей: смо-
трят мультики или аниме, собирают конструкторы, 
читают комиксы, играют в компьютерные игры или 
коллекционируют фигурки или машины различ-
ной тематики. Эти люди полностью самодостаточны 
и успешны в своих сферах жизни, а работа, которая их 
по настоящему увлекает, может приносить выдающи-
еся результаты. 

Такие люди редко создают семьи, придерживаясь 
модной тенденции childfree (свобода от детей). Если же 
кидалты создают семью, то, скорее всего, в ней не будет 
определенной иерархии и четких правил, так как такие 
взрослые не любят брать ответственность на себя, дают 
максимальную свободу выбора, заставляя ребенка чув-
ствовать неопределенность и неуверенность в своих 
решениях. Дети кидалтов часто вырастают фриками-
перфекционистами, помешанными на контроле, так 
как с самого раннего возраста им кажется, что они мо-
гут повлиять на все решения в семье [3].

Сейчас повсеместно создается культура молодо-
сти, люди все больше и больше хотят оставаться мо-



31

лодыми и красивыми. Скрывая свой возраст, люди  
боятся переступить черту зрелости, которая заста-
вит их быть ответственными не только за себя, но 
и за других людей.
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Аннотация. В статье говорится об особенностях жизни ан-
гличан и американцев, обустройстве их домов. Авторы 
приводят сравнительную характеристику типичных бри-
танских и американских жилищ, формулируют основные 
выводы.

V.V. Marsova, A.V. Zyranova
AMERICAN AND bRITISH HOMES. 

HOW DO THE bRITISH AND AMERICANS LIVE?
Keywords: traditions, daily life, design, types of houses, comfort, 
mansion, terraced house.
Abstract. This article tells about the life of the British and Amer-
icans, about the special features of their houses. The authors 
give the comparison of typical British and American dwellings, 
make general conclusions.

Каждая страна несет свою историю, культуру и тра-
диции, которые находят отражение в повседнев-

ной жизни людей, в устройстве их быта и в образе жиз-
ни, не являются исключением и развитые страны За-
пада. Несмотря на разнообразие строительных мате-
риалов и идей для обустройства домов, жители ис-
пользуют традиционные и проверенные материалы 
и твердо устоявшуюся в нескольких поколениях тен-
денцию обустройства личного жилища.

Принято считать, что американцы – народ «коче-
вой» и готовы при первой возможности бросить свое 
жилище и не раздумывая уехать в другой штат за бо-
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лее престижной работой или высокой зарплатой. Они 
всегда стремятся вперед. Как писали классики, «Аме-
рика – страна одноэтажная». Большая часть жителей 
живут в частных домах, и только 15 процентов населе-
ния американцев проживают в многоквартирных, но 
малоэтажных комплексах. Частные дома могут быть 
как отдельно стоящими, так и иметь общую стену, так 
называемый duplex. Каждый американец хочет жить 
в своем доме с белой дощатой оградой, ему нужно 
много пространства, чтобы все было достаточно дале-
ко друг от друга.

Простое устройство и дизайн американского дома 
обусловлены его историей. Не так давно коттеджи 
в Америке строили в расчете не на слишком долгий 
срок службы. Причинами этому служили частые ура-
ганы, разрушающие дома. Но с недавнего времени 
для строительства домов стали применять более креп-
кие материалы, которые смогут выдержать природ-
ные катаклизмы. 

Согласно подсчетам, почти 90 процентов всех до-
мов, построенных в США, это деревянные конструк-
ции. Такой высокий спрос можно объяснить тем, что 
дерево – экологически чистый, пригодный и безопас-
ный материал, имеющий высокие темпы строитель-
ства и относительно низкую стоимость. Стоит отме-
тить, что строят только одноэтажные и двухэтажные 
дома, дома мансардного типа, которые очень привыч-
ны в нашей стране, но и пятиэтажные сооружения, 
рассчитанные на проживание нескольких семей.

Первое, что бросается в глаза, если взглянуть на ти-
пичное американское жилище, веранда с удобными 
креслами, а иногда и столиком, для того чтобы было где 
посидеть с друзьями, беседуя за чашечкой горячего чая 
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летним теплым вечером. Такой дом чаще всего двухэ-
тажный, на низком фундаменте. Парадная дверь обо-
рудована широким крыльцом с лестницей. В основном 
дома в Америке без архитектурных излишеств. Иногда 
присутствуют ставни на окнах, которые выполняют де-
коративную функцию, вносят «изюминку» [2].

Не желая селиться кучно еще со времен первых пе-
реселенцев, американцы заложили в свой менталитет 
пренебрежение общественным транспортом, поэтому 
просторный гараж – неотъемлемая часть жизни жите-
лей, имеющих автотранспорт. А как показывает ста-
тистика, машины имеет почти все население страны. 

Задний двор просторный, если позволяют разме-
ры участка. Иногда на заднем дворе есть бассейн. Если 
недостаточно площади для бассейна, то хотя бы лу-
жайка для барбекю, оборудованная лужайка для голь-
фа или баскетбольная площадка присутствуют точно.

Что касается планировки американских домов, 
здесь сочетаются комфорт и практичность. Для аме-
риканских семей важно проводить время в кругу род-
ных, однако необходимо иметь пространство, где 
можно остаться одному. Поэтому в домах, как прави-
ло, есть общая комната и место для уединения, а зача-
стую личная ванная с туалетом. 

Интересным фактом является то, что во многих 
случаях вместе с ванной установлена душевая кабина. 
В большинстве американских домов есть смеситель 
и верхний душ, а вот привычного шланга нет. Тра-
диция – это и сила привычки. В американских гости-
ницах знают, что это шокирует европейцев, поэтому 
в большинстве из них души все же со шлангами. Так-
же интересным фактом является то, что в 9 из 10 слу-
чев дверь в ванную открывается вовнутрь. 
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личные вещи принято хранить в гардеробных 
или кладовках, которые можно встретить на каждом 
этаже дома. В большинстве американских домов нет 
потолочного освещения и привычных нам люстр. 
Их замещают потолочные вентиляторы, в которые 
иногда встраивают лампы, но их света недостаточ-
но. Трудно сказать – культурная эта особенность или 
просто экономия. Основными источниками света яв-
ляются торшеры, настольные лампы и настенные 
светильники. 

Стены внутри дома давно не принято обклеивать 
обоями, жители преимущественно используют кра-
ску. На полу паркет или ковролин, но мода периоди-
чески меняется и сказывается на дизайне дома. Очень 
часто под ковром скрывается паркет. 

Одна из наиболее знаменитых черт английского 
характера – приверженность традициям – находит от-
ражение в самых различных сферах жизни, в том чис-
ле в особом отношении к собственному дому.

Англичане любят дом, почтительно называя его 
«своей крепостью». Они подсознательно стремят-
ся жить обособленно, в идеале – в отдельном уютном 
доме, предназначенном для одной семьи. Это не мог-
ло не получить отражения в планировке жилых до-
мов в Англии. Кроме особняков и комплексов с совре-
менной недвижимостью в лондоне, Англия до сих пор 
остается страной, где доминирует строительство ма-
лоэтажных домов. 

У англичан принято давать дому имя, это являет-
ся показателем трепетного отношения к своему жи-
лищу. Они чтут традиции и зачастую оставляют в до-
мах классические детали. Иногда в загородных домах 
в Англии можно заметить интересную черту: потем-
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невшие от времени деревянные балки потолков, кото-
рые намеренно оставляют без покрытия.

Выжить в английском доме нормальному челове-
ку, прямо скажем, нелегко. Главным образом по при-
чине холода. Удивительное дело, но все, что нам рас-
сказывали в школе про то, как англичане укладыва-
ются спать в холодных спальнях, а их детишки в пан-
сионах умываются ледяной водой, – сущая прав-
да. И сегодня, в XXI веке, примерно в трети англий-
ских домов нет центрального отопления. В тех случа-
ях, когда центральное отопление есть, устанавлива-
ют специальный режим, когда котел работает всего 
несколько часов в сутки, например только утром или 
только вечером [3].

Сердцем дома считается камин. Если в какой-
нибудь другой европейской стране жители предпо-
читают проводить вечера вне дома, англичане с удо-
вольствием собираются в гостиной рядом с камином, 
обсуждая важнейшие события прошедшего дня. Рас-
пространенным хобби среди жителей является садо-
водство. По традиции фасад собственного дома дол-
жен радовать глаз окружающих и создавать атмосфе-
ру уюта и гармонии. Английские лужайки являются 
национальной гордостью, и им уделено особое вни-
мание. Даже лучшие дома с квартирами в лондоне, 
кроме круглосуточной службы портье или фитнес-
комплексов, могут похвастаться наличием собствен-
ного сада.

Первый тип недвижимости в Англии – особ-
няк (detached house). Это престижное жилье для одной 
семьи, в котором нет общих стен с другими домами. 
Такие дома можно встретить и в лондоне, и в целом 
в Англии. Вся прилегающая территория находится 
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в собственности владельцев дома. Можно продумать 
дизайн собственного сада, устроить площадку для игр 
или построить бассейн.

Соединенные дома (semi-detached house) – два 
дома с одной общей стеной. Это наиболее популяр-
ный вид недвижимости в Англии: доля таких домов 
составляет около 30 %. Вход, парковка или гараж, сад 
есть у каждой половины собственный, а сами части 
дома могут иметь идентичную планировку и дизайн 
или быть совершенно разными.

Террасный дом (terraced house) – цепочка домов, 
имеющих по две общие стены с соседями. Первый 
и последний дома в ряду, у которых всего одна общая 
стена, могут быть просторнее, следовательно, и обой-
дутся дороже.

Квартира или апартаменты, которые могут распо-
лагаться как в особняках классической архитектуры, 
так и в новых и отреставрированных комплексах. От-
личительной чертой недвижимости в Англии счита-
ется то, что при описании называется количество спа-
лен, а не комнат. Таким образом, в двуспаленной квар-
тире в лондоне, кроме двух спален с ванными комна-
тами, будет гостиная с кухней, а иногда столовая или 
кабинет. К положительным чертам апартаментов от-
носится наличие собственной террасы с красивыми 
видами [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что на об-
устройство личного пространства влияют ментали-
тет и традиции не только каждой семьи, но и цело-
го государства. Оформляя помещение, жильцы всег-
да помнят, что его внешний и внутренний вид, цве-
товое решение передают восприятие мира, истории 
и культуры.
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аннотация. В статье рассматривается проблема соци-
окультурной адаптации детей-мигрантов к услови-
ям школьной среды. От успешности прохождения эта-
па адаптации зависит дальнейшее развитие личности 
ребенка-мигранта.

S.S. Izraileva, Y.N. Kolesnikova, E.Y. Korolkova
THE ROLE Of SCHOOL IN SOCIALIzATION 

Of MIgRANT CHILDREN
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family.
Abstract. The article deals with the problem of socialization 
and adaptation of migrant children to the school environment 
conditions. Further development of the personality of the child 
migrant largely depend on whether the adaptation stage has 
been successful or not. 

Дети-мигранты – это одна из самых незащищенных 
и уязвимых социальных групп. Они оказываются 

в непривычной для них социокультурной, языковой 
и национальной среде, к которой им только предсто-
ит адаптироваться.

Миграция – это любое территориальное пере-
мещение населения, связанное с пересечением как 
внешних, так и внутренних границ административно-
территориальных образований с целью перемены по-
стоянного места жительства или временного пребыва-
ния на территории для осуществления учебы или тру-
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довой деятельности независимо от того, под превали-
рующим воздействием каких факторов оно происхо-
дит – притягивающих или выталкивающих [1].

Ответственность за адаптацию и социализацию 
ребенка-мигранта лежит как на семье, так и на обще-
образовательной школе. К последней относится часть 
общей ответственности за помощь в успешной адапта-
ции ее обучающихся к окружающей среде, ибо успех 
в этом направлении окажет влияние на достижение 
более специфичных целей в образовании и в жизни 
каждого индивида.

Современная российская школа является полиэт-
нической, ее отличительными чертами можно считать 
многонациональный состав школы в целом и классов 
в частности, разный уровень владения обучающих-
ся русским языком, разный уровень общей культуры. 
Для российских общеобразовательных школ, где чис-
ленность детей из семей мигрантов составляет более 
половины от общего количества обучающихся, задача 
социализации мигрантской молодежи стала решаю-
щей и требует серьезного внимания и незамедлитель-
ной помощи специалистов в данной области [4].

В целом уровень социализированности детей 
из российских семей выше, чем детей-мигрантов. Все 
эти различия могут быть объяснены разным культур-
ным уровнем и содержанием фоновых знаний школь-
ников: у детей-мигрантов, вполне вероятно, приви-
ты иные представления о том, что такое хорошо и что 
такое плохо, а их социальная активность ограничена 
недостаточной языковой и коммуникативной компе-
тентностью.

Попав в социум сверстников, ребенок-мигрант 
должен не только наладить социальные связи, 
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но и получить знания, умения и навыки, утвержден-
ные образовательным стандартом Российской Фе-
дерации, что крайне непросто, учитывая, что такие 
ученики не владеют русским языком в достаточной 
мере, чтобы воспринимать информацию в полном 
объеме, как это делают их одноклассники. Из-за раз-
ницы культур, традиций, восприятия жизненных ре-
алий и просто различий в воспитании дети-мигранты 
испытывают сильные затруднения в процессе обуче-
ния и социализации.

Основная задача педагога, обучающего детей-
мигрантов, – обеспечить процесс «становления в че-
ловеке образа Я» [2]. Основная задача семьи – помочь 
и своему ребенку, и педагогу в данном процессе. Как 
известно, в семье ребенок черпает вдохновение, одо-
брение, а также следует примеру родителей в стрем-
лении развиваться и совершенствоваться.

Согласно данным исследования, проводимого В.И. 
Петрищевым, Т.П. Грасс и Г.П. Петрищевой на тер-
ритории Красноярского края, школьники-мигранты 
начинают процесс социализации в российской шко-
ле с определения своей роли в общеобразователь-
ной школе, ориентированной на установление взаи-
моотношений со сверстниками и учителями, получе-
ние знаний, приобретение опыта учебной деятельно-
сти в мультикультурном коллективе. Они учатся со-
блюдать нормы и правила, установленные этим обще-
ством, выполнять свойственные учащемуся-мигранту 
роли. Некоторые школьники-мигранты достаточно 
успешны в учебе и социальной жизни, родители та-
ких обучающихся имеют довольно высокий уровень 
образования и заинтересованы в дальнейшем образо-
вании своего ребенка в России [1].
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Очень важным фактором в мотивировании ребен-
ка является коммуникация детей и родителей. Однако 
если родители заняты зарабатыванием на жизнь, то, 
как правило, у них не хватает времени на беседы об 
успехах в школе, совместное выполнение домашних 
заданий, дополнительные занятия и просто разгово-
ры о личном: отношениях с одноклассниками, пере-
живаниях, достижениях и интересах ребенка.

Обычная ситуация, когда в семьях детей-мигран-
тов из Средней Азии родители очень плохо или со-
всем не говорят по-русски. Уровень образования ро-
дителей зачастую ограничивается средней школой, 
а у главы семейства, в лучшем случае, имеется среднее 
специальное образование. Таким семьям довольно-
таки сложно приспособиться к новым стандартам 
социально-экономической жизни. Дети социализи-
руются в русскоязычном обществе в первую очередь 
через язык, а также с помощью родителей, которые 
должны объяснять им те или иные жизненные реа-
лии. Но как же достичь гармонии данных факторов, 
если родители школьников-мигрантов не владеют 
русским языком, а также не настолько хорошо знако-
мы с традициями и устоями нашего общества, чтобы 
помочь своему ребенку? Существует только один спо-
соб – родители должны проходить процесс социали-
зации и адаптации к русскоговорящему образователь-
ному пространству вместе со своим ребенком.

В американской педагогике существует принцип 
работы в поликультурном классе, сформулирован-
ный С. Ньето. Он звучит как «равный подход не озна-
чает одинаковый подход» («equal is not the same»). 
Это значит, что: педагог должен учитывать, а не иг-
норировать различия между учащимися с точки зре-
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ния сравнения, а не превосходства одних над дру-
гими, осознавать, что указанные различия влияют 
на способы усвоения знаний обучающимися и тре-
буют от учителя умения приспосабливать стратегию 
учебного процесса к индивидуальным культурным 
стилям школьников и уметь использовать культур-
ные особенности обучающихся в качестве их преи-
муществ, а не недостатков [6].

В вузах нашей страны существуют образователь-
ные программы, нацеленные на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов для работы с ми-
грантами. Также хорошей площадкой для обмена опы-
том и идеями являются научно-практические конфе-
ренции, в которых учителя могут принимать участие, 
высказывать свое мнение и узнавать что-то новое для 
себя, делиться опытом.

Следует добавить, что необходимо перенимать 
успешный опыт подготовки педагогов к работе в поли-
культурной среде у других стран. Например, в прак-
тике США обучение работе с детьми мигрантов осу-
ществляется прежде всего на факультетах подготовки 
учителей [4]. Технологии обучения включают изуче-
ние конкретных ситуаций, просмотр видеопрограмм 
с лекциями, общение студентов по Интернету, написа-
ние письменных работ и специальных творческих про-
ектов поликультурного содержания. Среди наиболее 
распространенных технологий можно выделить прак-
тикумы, педагогическое моделирование, микропрепо-
давание, работу в творческих мастерских, групповые 
проекты, написание педагогических эссе, кейс-метод. 
В Германии, где доля мигрантов составляет 23,6 %,
овладение немецким языком в письменной и устной 
форме является обоюдным интересом как мигран-
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та, так и принимающего общества. Наряду с поиска-
ми инновационных форм и методов обучения немец-
кому языку, возникает вопрос о том, обладает ли пе-
дагог необходимыми профессиональными компетен-
циями для обучения школьников-мигрантов. Все об-
разовательные мероприятия должны быть направ-
лены на формирование у обучающихся дополни-
тельных навыков коммуникации: совместная работа 
школьников-мигрантов и школьников из немецких 
семей, задания, направленные на формирование базо-
вых навыков общения и обогащение словарного запа-
са. Было доказано, что учителя, прошедшие специаль-
ную подготовку, добиваются больших успехов в рабо-
те с детьми из семей мигрантов [5].

Также для преодоления проблем взаимодей-
ствия, социализации и профилактики экстремизма 
подростков из семей мигрантов могут применять-
ся программы социально-психологических тренин-
гов для самих обучающихся, их родителей и учите-
лей. Программы подобных тренингов направлены 
на формирование стратегий толерантного поведе-
ния у детей-мигрантов и коренных жителей в ситу-
ациях проблемного общения. Тренинги для родите-
лей способствуют улучшению взаимоотношений де-
тей и родителей. Социально-психологический тре-
нинг для учителей нацелен на увеличение психо-
логической компетентности учителей как субъектов 
взаимодействия и общения.

Таким образом, можно сделать вывод, что «обще-
образовательная школа является важнейшим социаль-
но-экономическим и воспитывающим социумом» 
[3], способствующим адаптации и социализации ми-
грантской молодежи в принимающем обществе.
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аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспек-
ты возникновения межкультурных конфликтов в процессе 
социальной адаптации детей-мигрантов, роль языкового ба-
рьера в ресоциализации школьников-мигрантов, приводятся 
примеры возможных путей решения выделенных проблем.

Y.R. Karmanov
INTERCULTURAL COMMUNICATION ISSUES 

IN THE PROCESS Of MIgRANT CHILDREN 
SOCIAL ADAPTATION IN THE SCHOOL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Key words: migration, social adaptation, school educational envi-
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Abstract. The given article deals with the theorethical aspects 
of the intercultural conflicts, nature in the process of migrant 
children social adaptation, the role of linguistic divide in this 
process. It also provides with the examples of potential ways of 
solving issues under discussion.

В настоящее время, по данным статистики, дети ми-
грантов, недавно прибывших из стран СНГ и рос-

сийских регионов, составляют 20–30 процентов обще-
го числа учеников. Их интеграция в новое окружение 
становится одной из первоочередных задач, стоящих 
перед системой образования. Можно выделить две 
группы проблем адаптации детей-мигрантов в школе 
(табл. 1).
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Таблица 1
проблемы адаптации детей-мигрантов 

в школьной образовательной среде

Дети мигрантов часто испытывают труд-
ности в общении с одноклассниками. Пре-
жде всего мешает недостаточный уровень 
навыков общения у младших школьни-
ков, как у коренных жителей, так и у ми-
грантов. Культурно обусловленные разли-
чия в способах невербальной коммуника-
ции, нормах отношений, ценностях, стан-
дартах и ритуалах поведения многочис-
ленны, и они часто становятся причиной 
неприятных недоразумений при взаимо-
действии детей разных национальностей 

Детям-мигрантам за-
частую тяжело да-
ется школьная про-
грамма, что снижа-
ет их самооценку, 
негативно сказыва-
ется на отношени-
ях с окружающими, 
почти автоматически 
снижает социальный 
статус ребенка среди 
одноклассников

Как можно заметить, описанные проблемы име-
ют в основе культурный и языковой аспекты. Обыч-
ные причины неуспеваемости детей-мигрантов – пло-
хое знание русского языка и слабая дошкольная под-
готовка. Они не всегда понимают объяснения учите-
ля, не умеют выразить свою мысль.

В результате совместного действия этих факто-
ров многие дети-мигранты уже в свои семь-восемь лет 
начинают воспринимать социум, в котором они вы-
нуждены находиться, как отвергающий, унижающий 
и дискриминирующий.

Для детей-мигрантов необходим такой межкуль-
турный контакт, как интеграция, то есть сохранение 
мигрантом своей культурной идентичности при объ-
единении в сообщество на новом значимом основа-
нии, поскольку мигрант является связующим звеном 
на стыке двух культур. Для этого и необходимо психо-
логическое сопровождение интеграции и социокуль-
турной адаптации детей-мигрантов, чтобы они бы-
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стрее могли погрузиться в иную культуру и приобре-
сти определенные качества, свойственные представи-
телям новой культуры, также сохраняя свои культур-
ные ценности.

Для рассмотрения причин возникновения меж-
культурных конфликтов необходимо определить тео-
ретическую базу, позволяющую выявить роль межкуль-
турного конфликта в межкультурной коммуникации 
и сформулировать причины его возникновения. Для 
формирования теоретической базы была выбрана рабо-
та Стеллы Тинг-Туми «Толкование понятия “межкуль-
турный конфликт”: анализ теорий», в которой выделя-
ется три теории, относящиеся к конфликтам на основе 
межкультурного взаимодействия. Теории с кратким из-
ложением их содержания представлены в табл. 2.

Таблица 2

Социально-
экологическая 

теория

Теория 
интегрированной 

угрозы

Теория 
идентичности 
в переговорах

1 2 3
– Межкультурный 
конфликт – много-
уровневое явление, 
включающее в себя 
различные контексты;
– уделяется особое 
внимание комплекс-
ному анализу сложной 
многоуровневой струк-
туры межкультурного 
конфликта на несколь-
ких уровнях, в отличие 
от многих других ис-
следований, которые 
рассматривают меж-
культурный конфликт 
только на макро- или 
микроуровне; 

– Объединяет различ-
ные теории, в основе 
которых лежит психо-
эмоциональный 
контекст и соци-
альная идентич-
ность и подчерки-
вает один из клю-
чевых причинно-
следственных фак-
торов предрассудков 
и межгрупповых кон-
фликтов – чувства 
страха или угрозы; 
– выделяются в каче-
стве причин конфлик-
та 4 типа угрозы:
реальная угроза;

– Описывает социо-
культурные аспекты 
коммуникации;
– основывается на сле-
дующих предположе-
ниях:
участники перегово-
ров независимо от их 
культурной принад-
лежности стараются 
сохранять идентич-
ность (лицо) во всех 
коммуникативных си-
туациях;
идентичность особен-
но проблематична 
в ситуациях неопреде-
ленности; 
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1 2 3
– многоуровневый 
контекст – анализ 
межкультурного кон-
фликта дает возмож-
ность понять, что 
представляют собой 
глубоко укоренивши-
еся предположения 
о конкретном куль-
турном конфликте, 
мировоззрении или 
практике.
– при использова-
нии многоуров-
невой социально-
экологической тео-
ретической базы су-
ществуют четыре 
уровня аналитиче-
ских единиц исследо-
вания: макро-, экзо-, 
мезо– и микроуровне-
вый анализ; 
– американским соци-
ологом Ури Брофен-
беннером эти четы-
ре социальных эко-
логических контекста 
представлены на при-
мере матрешки, опре-
деляя все уровни как 
взаимозависимые 
и оказывающие опре-
деленный эффект 
в каждой сфере [5]

воспринимаемая угро-
за или угроза ценно-
стям своей группы;
страх негативных по-
следствий контакта;
страх негативных сте-
реотипов или преду-
беждений со стороны 
членов другой груп-
пы [4]

конфликт требует 
от обеих сторон ак-
тивного управления 
формированием и со-
хранением идентич-
ности;
конфликтующие сто-
роны осуществля-
ют два типа управ-
ления: в отношении 
собственной и чужой 
идентичности [3]

Основываясь на вышеизложенной теоретиче-
ской базе, можно сделать вывод о том, что межкуль-
турные контакты порождают множество проблем, ко-
торые обусловлены несовпадением норм, ценностей, 

Окончание табл. 2
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особенностей мировоззрения партнеров. Они не мо-
гут быть исключены или проигнорированы в процес-
се коммуникации, поэтому успешность взаимодей-
ствия зависит от достижения консенсуса по поводу 
правил и схем коммуникации, не ущемляющих инте-
ресов представителей разных культур. В данном кон-
тексте важно отметить то, что на фоне развития ста-
рых и формирования новых форм коммуникации не-
избежной становится адаптация традиционных моде-
лей монокультурного взаимодействия с новой соци-
альной средой на фоне сохранения культурного мно-
гообразия мира.

В контексте современного образования проблема 
возникновения конфликтов на межкультурной основе 
наиболее актуальна при рассмотрении процесса меж-
культурной коммуникации как одной из составляю-
щих частей социальной адаптации детей-мигрантов 
в новом обществе. Одним из наиболее значимых фак-
торов в процессе адаптации ребенка-мигранта являет-
ся знание языка. Языковой барьер зачастую становит-
ся непреодолимым препятствием для иностранных 
школьников на пути к успешному взаимодействию 
с другой культурой и эффективному обучению в при-
нимающем государстве. Попадая в новую языковую 
среду, ребенок получает психологический шок, что 
создает дополнительные препятствия на пути уста-
новления контакта со сверстниками.

Соответственно, в связи с недостаточным знанием 
языка возникают трудности при усвоении учебного 
материала. Для преодоления языкового барьера ми-
грантам приходится тратить много времени на под-
готовку к урокам. Им часто встречаются незнакомые 
и сложные для понимания слова и выражения, а роди-
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тели, как правило, не могут помочь, поскольку не вла-
деют языком принимающего государства на должном 
уровне [2].

Проблема наличия языкового барьера приводит 
к возникновению трудностей и при общении детей-
мигрантов со сверстниками. Помимо сложностей в по-
нимании другого языка, мигранты зачастую становят-
ся объектом насмешек среди сверстников ввиду не-
правильного произношения и невольного искажения 
малознакомых слов изучаемого языка. 

Возможные пути решения проблемы адапта-
ции мигрантов-школьников рассматриваются в ста-
тье О.Ю. Мязиной и И.А. Дендебер. В ней авторы от-
мечают, что решение проблем образования детей-
мигрантов и беженцев на современном этапе обуслов-
лено рядом объективных и субъективных факторов: 
противоборством мотивов, потребностей, интересов 
человека, этногрупп, этнообщности. Исходя из это-
го, значительную роль в процессе адаптации мигран-
та играет педагогическая поддержка ребенка при вы-
боре этноидентичности в форме занятий родным язы-
ком, включения в содержание образования в школе 
культурных архетипов [1].

На основе вышеизложенных материалов можно 
выделить проблемы, решение которых будет способ-
ствовать более успешной адаптации детей-мигрантов 
к образовательно-культурной среде:

– развитие средствами коммуникации нового 
уровня культуры в многонациональном сообществе;

– разработка адаптационно-образовательных про-
грамм;

– интеграция детей-мигрантов в общество посред-
ством образования;



52

– обеспечение взаимосвязи социальной, культур-
ной и языковой адаптации;

– создание условий для сохранения ими собствен-
ного языка, интеллектуальных и эмоциональных кон-
тактов с родной культурой;

– учет порога ментальности при соприкоснове-
нии различных культур: подготовка учителей, ориен-
тированных на работу с детьми-мигрантами, способ-
ных к организации диалога культур. 
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аннотация. В статье описаны преимущества использова-
ния театральных технологий в образовательной деятель-
ности. Приводятся теоретические основания использова-
ния театральных приемов для решения современных про-
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TECHNIQUES Of THEATRICAL PEDAgOgy 

IN ENgLISH SPEAKINg TEACHINg
Keywords: theatrical pedagogy, motivation, creativity, educational 
environment, encourage to communicate.
Abstract. The article describes the advantages of theatrical tech-
niques in the educational process. The authors give the theoreti-
cal basis of using theatrical techniques to solve current teaching 
problems.

В современном мире актуальным остается во-
прос эффективного обучения: как привить ре-

бенку тягу к познанию? Ведь чаще всего при обуче-
нии детей учителя опираются на память ребенка, за-
ставляя его мыслить механически, тем самым угне-
тая его природную любознательность. Если и допу-
скается учебный процесс в виде игры, то очень ча-
сто проводится она некорректно, так как учитель 
свободно может нарушить ее творческий ход, ука-
зав во время игры на ошибки. Это происходит пото-
му, что на первое место ставятся дидактические за-
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дачи, а воспитание чувств передвигается на задний 
план. Иными словами, у нас есть программа и мы 
ее выполняем: дети читают тексты, диалоги, пишут 
письма и эссе на заданную тему, не отступая от кли-
ше и моделей, предложенных учебником в качестве 
опоры. Учителям за всем этим разнообразием ме-
тодических техник и приемов не хватает времени 
на главное: узнать, какие чувства вызывает у ребен-
ка тот или иной текст, симпатизирует ли он персона-
жам прочитанной истории, какие струны души за-
тронула прослушанная песня, какие эмоции вызвала 
она. В данном случае на помощь приходит возмож-
ность использования приемов театральной педаго-
гики в процессе обучения. Но так ли они эффектив-
ны в вопросе овладения иностранным языком?

«Театральная педагогика – это целостная систе-
ма образования, организованная по законам импро-
визационной игры и подлинного продуктивного 
действия, протекающих в увлекательных для участ-
ников предлагаемых обстоятельствах, в совмест-
ном коллективном творчестве учителей и учени-
ков, способствующая постижению явлений окружа-
ющего мира через погружение и проживание в обра-
зах и дающая совокупность цельных представлений 
о человеке, его роли в жизни общества, его отноше-
ниях с окружающим миром, его деятельности, о его 
мыслях и чувствах, нравственных и эстетических
идеалах» [2].

Под данным понятием мы подразумеваем различ-
ные формы, методы театральной работы с детьми. 
Школьная театральная педагогика определяет обще-
образовательные, воспитательные и развивающие за-
дачи, встречающиеся в педагогической практике. 
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Театральные методики, внедряемые непосред-
ственно в уроки иностранного языка: внеурочная де-
ятельность; театрализации, игровые тренинги на изу-
чаемом языке; постановки спектаклей, инсценировок, 
миниатюр; участие в фестивалях – все это является 
основной формой театральной педагогики в школе. 

В ходе использования творческого подхода, каким 
является школьная театральная педагогика, представ-
ляется возможным удовлетворение основных потреб-
ностей детей в начальной школе: в движении, ощуще-
нии безопасности, потребности в похвале, рисовании, 
мимике, конструировании и т.д. 

Практика последних лет доказала, что проведен-
ное таким методом изучение иностранного языка, 
в большей мере развивает у обучающихся логическое 
мышление, поднимает их образовательный и культур-
ный уровень. Есть все основания полагать, что заня-
тие иностранным языком способствует постепенному 
увеличению объема памяти. В настоящее время мож-
но считать доказанным, что за кажущейся на первый 
взгляд легкостью овладения языковым материалом 
стоят сложные (хотя и внутренне неосознанные) про-
цессы, построенные не на имитации, а на обобщении. 
Установлено, что ребенок овладевает вторым языком 
легче, чем взрослый только в условиях жизненно важ-
ного для него общения, источником которого для дан-
ного возраста является обучающая игра [1].

В данной ситуации искусственно созданной ино-
странной обстановки необходимость пользоваться из-
учаемым языком для общения вызывает трудности как 
для учителя, так и для учеников. От первого требует-
ся творческий подход к данной задаче: учебный про-
цесс должен быть построен так, чтобы он был не толь-
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ко интересен, но и вызывал высокую мотивацию, обе-
спечивающую инициативность на уроке, при этом со-
храняя воздействие во внеурочное время. 

Современной театральной педагогикой предлага-
ются также групповые приемы обучения. Групповая 
форма организации учебного процесса более эффек-
тивна, так как способствует повышению мотивации 
к изучению иностранного языка, учит объективной 
оценке себя и других, делает занятие более насыщен-
ным, интересным. У детей появляется возможность по-
могать друг другу, успешно корректировать высказы-
вания, а также важнейший аспект воспитания – уметь 
понимать другого человека [4].

В обучении иностранному языку надо учитывать 
внутреннюю мотивацию ученика. Нужно вызвать по-
требность, желание говорить и общаться на ином язы-
ке. Театральная деятельность как раз и является сти-
мулом, который провоцирует у ребенка желание «вы-
разить себя», побуждает его к общению на изучаемом 
языке путем использования реальных ситуаций. 

Методы театральной педагогики с их воздействи-
ем именно на эмоционально-чувственную сферу ре-
бенка дают высокий положительный результат в об-
ласти развития у всех детей коммуникативности, 
адаптации к учебному процессу, помогают в разви-
тии самопринятия, самооценки, самоидентифика-
ции, иными словами, формируют личностные каче-
ства. Именно театральная педагогика позволит сде-
лать обучение действенным, эффективным, а обще-
ние учителя и ученика живым, ибо мы учим детей 
общаться. Ведь иностранный язык – это, прежде все-
го, средство общения, а значит, позволит ученику 
справиться с языковыми и психологическими барье-
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рами, укажет путь к свободной независимой позиции 
внутреннего Я.

При активном изучении языка с помощью теа-
тральной педагогики обучающиеся начинают чаще 
вступать в контакт друг с другом, стараются проя-
вить личностные качества, демонстрируют способ-
ность слышать и понимать другого. Эти способности 
в скрытой форме существуют в каждом из нас, но ино-
гда для их проявления нужны специальные условия, 
которые как раз и создает театральная деятельность.

Благодаря выступлениям на сцене, дети учатся 
правильно и красиво говорить на иностранном язы-
ке. Через спроектированную ситуацию на сцене у об-
учающихся обогащается и активизируется лексиче-
ский словарь; устраняются грамматические пробле-
мы; осваивается новый материал; корректируются 
произношение и интонация, формируется фонемати-
ческий слух; совершенствуется языковой навык. 

Таким образом, театральная педагогика – это путь 
развития личности в процессе образования и обуче-
ния через процесс игры, один из видов культурного 
воспитания обучающихся, обладающий большими 
возможностями в формировании личности. Следова-
тельно, использование приемов театральной педаго-
гики на занятиях по иностранному языку помогает 
повысить мотивацию, раскрывает творческий потен-
циал обучающихся, воспитывает моральные качества 
и художественный вкус [3].
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Abstract. The article presents a historical picture of the use of 
the French language as a means of international communica-
tion, starting from the XI century to the present days. Such 
aspects as French borrowings in Russian, francophonie and 
French as a foreign language are also touched in the article.

Многоязычие – характерная особенность челове-
ческой цивилизации. На всем протяжении су-

ществования человечества возникала потребность 
в межъязыковой коммуникации. Ее удельный вес на-
прямую связан с ростом тенденций международно-
го общения. Первым текстом на французском языке, 
ставшим предметом межъязыкового контакта, явилась 
Страсбургская клятва – Serment de Strasbourg. 

Подлинным соперником латинского языка в об-
ласти межнационального общения французский язык 
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становится в XI в.; он первым из народных языков на-
чинает выходить за пределы своей территории. Это 
связано с завоеваниями Англии норманнами (1066) 
и началом Крестовых походов (1096). В конце XIII в. не-
которые итальянские писатели предпочитают пользо-
ваться французским языком.

В XIV–XV вв. международное употребление фран-
цузского в некоторое время сокращается: Кресто-
вые походы завершились утратой основных владе-
ний на Ближнем Востоке, в Англии английский язык 
усиленно вытесняет французский, чему способствует 
Столетняя война, хотя французский по-прежнему со-
храняется в придворных кругах Англии и даже явля-
ется родным языком многих английских монархов, то 
есть носит характер общего языка придворных (langue 
intercourtisaine). 

В XVI–XVII вв. французский язык в его междуна-
родном употреблении вступает в конфликт с новоев-
ропейскими языками, которые по тем или иным при-
чинам получили значительный вес в международной 
жизни. В XVII в. итальянский становится официаль-
ным языком всех государств Италии и постепенно вы-
тесняет французский внутри страны.

В XVII в. сильную конкуренцию французскому со-
ставляет испанский язык. Эта конкуренция француз-
ского с испанским завершилась в начале Нового вре-
мени победой французского. 

История Нового времени начинается с Англий-
ской буржуазной революции 1640–1660 гг. Именно 
в это время стремительно возрастает международное 
применение французского языка. В 1648 г. заверши-
лась Тридцатилетняя война, положившая конец на-
деждам испанских и австрийских Габсбургов на соз-
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дание мировой империи, и политическая гегемония 
в Европе переходит к Франции.

В следующем XVIII в. употребление французского 
как международного достигает апогея. Французский 
приходит на смену латыни в дипломатии, науке, меж-
дународном культурном обмене, литературе. 

Многие иностранцы заслуженно могут занять ме-
сто среди французских писателей: лейбниц, принц 
де линь, аббат Галлиани, Фридрих II. Венецианец 
Дж. Казанова, как некогда его соотечественник Марко 
Поло, пишет на французском мемуары.

Наступление века всеобщности французского язы-
ка (l’ universalite de la langue franşaise) получает меж-
дународную кодификацию в принятой дипломатиче-
ской практике. Берлинская академия в 1700 г. приняла 
французский в качестве официального. Основанная 
в 1725 г. по приказу Петра I Российская Академия наук 
пользуется на протяжении XVIII в. латинским и фран-
цузским языками. Французский язык становится язы-
ком академической науки и в других странах.

Однако именно в XVIII в., в апогее своего могуще-
ства, французский начинает сталкиваться с притяза-
ниями английского языка на международное, в част-
ности дипломатическое, признание. 

Век «всеобщности французского языка» завер-
шился наполеоновскими войнами и Венским кон-
грессом 1814–1815 гг., официальным языком которого 
оставался французский. Таким образом, международ-
ные функции французского языка признавались как 
фактическая данность, но не в качестве прецедента, 
имеющего значение для международного права [2].

Общеизвестно, что французский язык играл очень 
большую роль в общественно-политическом развитии 
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Росcии в конце XVII и особенно в XIX вв. В то время 
знание французского языка было обязательным в выс-
ших слоях русского общества. Французских пословиц, 
поговорок, крылатых слов, лозунгов, девизов и т.д., 
входящих в языковое пространство носителей рус-
ского языка, значительно больше, чем немецких, ита-
льянских и английских. 

Промышленный переворот в XIX в. произвел рево-
люцию не только в средствах производства, но и в умах, 
и в языковых предпочтениях европейцев и американ-
цев. В конце XIX в. Американское философское обще-
ство задалось целью перечислить основные европей-
ские языки по степени важности и распространения: 
английский, французский, немецкий, испанский, ита-
льянский, русский. Хотя до Первой мировой войны 
французский оставался единственным официально 
признанным международным языком, но по фактиче-
скому положению он сместился на второе место.

Распространению французского языка во всем 
мире в значительной степени способствовала коло-
низация Францией стран Африки, Азии и Амери-
ки. В период крушения колониальной системы, когда 
Франция теряла одно за другим свои колониальные 
владения, она могла сохранить присутствие в этих 
странах благодаря французскому языку, без которого 
освободившиеся страны не могли общаться с миром. 
И не случайно именно в это время французы вспом-
нили и стали активно использовать термин «фран-
комания», который появился еще в 1880 г. в работах 
французского географа Оказима Реклю, изучавшего 
в основном Францию и Северную Африку [3]. 

В настоящее время около 50 государств мира яв-
ляются членами франкофонии. Около 170 миллионов 
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человек используют в общении французский язык. 
Он может быть:

− родным языком (Франция, Квебек, Бельгия, 
Швейцария, люксембург, Монако);

− официальным или административным (многие 
страны Черной Африки, Мадагаскар, часть Канады); 

− языком широкого общения (страны Магриба, 
где сохраняется большой процент франкоговоряще-
го населения). 

Значительно сдал свои позиции французский 
и в качестве иностранного языка. Тем не менее в этой 
сфере он по-прежнему остается на втором месте после 
английского, опережая немецкий и испанский. Око-
ло 500 000 преподавателей французского языка во всех 
странах мира обучают ему около 80 миллионов обуча-
ющихся. Очевидно, что, потеряв важную международ-
ную роль, французский язык сохранил престиж как 
язык «галантный», «изысканный», «благородный». 
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Abstract. The article reveals aspects of communicative compe-
tence that plays an important role in the process of a foreign 
language teaching. Linguo-culturological competence as a sec-
tion of communicative competence is stated. Review of linguis-
tic competence in general is given.

Основной аспект главной цели обучения иностран-
ным языкам тесно связан с формированием у об-
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учающихся навыков, умений и знаний, которые помо-
гают им приблизиться к этнокультурным особенно-
стям и ценностям страны изучаемого языка и исполь-
зовать изучаемый язык в ситуациях межкультурного 
взаимодействия. Сумма этих навыков, умений и зна-
ний составляет коммуникативную компетенцию об-
учающихся. Теория коммуникативной компетенции 
появилась в результате разделения академических 
и базовых межличностных коммуникативных умений 
человека.

Коммуникативный подход предполагает, что 
в процессе обучения иностранным языкам в целом 
и английскому в частности в первую очередь необхо-
димо развить навык общения на «Target Language», 
то есть приобрести коммуникативную компетенцию 
при использовании изучаемого языка. Подход подраз-
умевает умение пользоваться всеми основными вида-
ми языковой деятельности: говорением, аудировани-
ем, чтением и письмом.

Как уточняет А. Мастренко, процесс общения 
на иностранном языке рассматривается не только как 
процесс приема и передачи информации, но и как ре-
гулирование отношений между собеседниками, спо-
соб установления разного рода взаимодействий; спо-
соб оценить ситуацию общения, собственный комму-
никативный потенциал и потенциал партнера по ком-
муникации.

Главным компонентом в коммуникативной ком-
петенции являются речевые умения, которые образу-
ются на основе:

– языковых навыков и умений;
– страноведческих и лингвострановедческих                

знаний.
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Говоря о главных умениях, можно назвать следу-
ющие:

– умение кратко рассказать о себе в устной форме; 
– умение выразить собственное мнение и вынести 

оценку окружающей действительности говорящего;
– умение устного общения в типичных ситуациях 

учебно-трудовой, культурной и бытовой сфер;
– умение читать и понимать аутентичные тексты 

с пониманием содержания в целом и деталей в част-
ности;

– умение правильно оформлять и подавать ин-
формацию в письменном виде на элементарном 
уровне.

По приведенным выше критериям определяется 
минимальный уровень коммуникативной компетен-
ции ФГОС по иностранным языкам [4]. Коммуника-
тивная компетенция в отношении иностранных язы-
ков – это определенный уровень владения речевыми 
навыками и умениями и в то же время социокультур-
ными знаниями, которые позволяют обучающему-
ся выстраивать свое речевое поведение в зависимости 
от условий коммуникации.

Иноязычная коммуникативная компетенция соз-
дает базу для биокультурного развития индивидуума. 
Коммуникативная компетенция имеет сложное стро-
ение и включает в себя целый ряд субординативных 
компетенций.

Одним из самых основных компонентов является 
лингвистическая компетенция. Содержание послед-
ней составляет способность отдельно взятого челове-
ка конструировать грамматические формы и синтак-
сические ряды без ошибок и в полном соответствии 
с нормами языка. 
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лингвистическая компетенция разделяется 
на языковую и речевую компетенции. И если языко-
вая содержит в себе знания в области языковой систе-
мы и умения ими оперировать, то с речевой компе-
тенцией ситуация уже другая и она отвечает за владе-
ние нормой речевого поведения (все виды речевой де-
ятельности).

Также одним из важных компонентов модели 
лингвокульторологической компетенции являет-
ся компенсаторная компетенция. Она имеет значе-
ние, с одной стороны, преодоления трудностей, свя-
занных с незнанием определенных языковых единиц 
и непониманием социокультурных, и с другой – рас-
крепощает и позволяет снять пресловутый языковой 
барьер. Само значение, как уже можно догадаться 
по функции компетенции, – способность преодоле-
вать трудности при составлении иноязычных выска-
зываний.

За компенсаторной компетенцией необходимо 
рассмотреть социокультурную компетенцию, кото-
рую характеризуют как «…способность строить рече-
вое и неречевое поведение с учетом норм социумов, 
говорящих на изучаемом языке». Что касается значи-
мости данной компетенции, она несет значение сня-
тия культурологических трудностей, знания нацио-
нального менталитета и наличия картины мира, осо-
знания необходимости расширения собственного ми-
ровоззрения и особых представлений о других социо-
культурных общностях. 

Социолингвистическая компетенция требует на-
личия умения осуществлять выбор языковой фор-
мы и способа речевого выражения, соответствующий 
условиям коммуникативного акта.
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лингвострановедческая компетенция содержит 
в себе требования к освоению так называемой безэк-
вивалентной лексикой и путей ее передачи на род-
ном языке; фоновой лексикой, реалиями, относящи-
мися к используемым в процессе обучения текстам; 
путями передачи реалий родного языка на языке 
иностранном [1].

Самым важным компонентом коммуникативной 
компетенции считается языковая компетенция, кото-
рая обеспечивает на основе достаточного объема зна-
ний как выстраивание грамматически верных форм 
и синтаксических конструкций, так и понимание от-
резков речи по смыслу, организованных в соответ-
ствии с нормами иностранного языка.

Каждый обучающийся заинтересован в практиче-
ском овладении языком, который он изучает. Поэтому 
в качестве основной цели обучения выставляется ком-
муникативная компетенция. С другой стороны, ино-
странный язык – всего лишь средство, с помощью ко-
торого можно приобретать и показывать собственный 
общекультурный уровень, свою способность к мыш-
лению, творению, субъективной оценке мысли и твор-
чества других.

Все компетенции, приведенные выше, составля-
ют лингвокультурологическую компетенцию и пред-
ставляют собой основу процесса обучения иностран-
ным языкам.

Коммуникативная компетенция – это интегра-
тивное понятие, которое включает в себя как навы-
ки и умения выполнять действия с речевым материа-
лом, так и страноведческие, культуроведческие навы-
ки, знания и умения. Поэтому применительно к спец-
ифике учебного предмета «иностранный язык» поня-
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тие обученности подразумевает под собой приобрете-
ние обучающимися того или иного уровня коммуни-
кативной компетенции.
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аннотация. В статье рассматривается физическая адапта-
ция ребенка к школе и спорту. Физическая адаптация зави-
сит от семьи, от окружения. В раннем возрасте спортивная 
деятельность необходима для того, чтобы развитие ребен-
ка шло правильно. 

A.E. Pedus, A.A. Sokk
THE PHySICAL ADAPTATION Of yOUNgER,S 

STUDENTS TO SPORTS
Keywords: physical adaptation, child, family, sports, parents, activity.
Abstract. The paper is concerned with physical adaptation of 
the child to school and sports. Physical adaptation depends on 
the family, on the environment. At an early age, sports activity 
is necessary for the child’s development goes right.

Всем известно, что существует несколько видов 
адаптации человека к новым условиям. Это фи-

зическая, психическая и эмоциональная адаптация. 
Адаптацию организма человека, ребенка в частно-
сти, надо рассматривать в комплексе. Ведь малейшее 
изменение нагрузки ведет к изменению во всех сфе-
рах жизни [3]. Физическая адаптация – понятие, свя-
занное не только со спортом и спортивными нагруз-
ками. Жизнь ребенка меняется очень быстро: он на-
чал ходить, потом пошел в садик, школу и т.д. Из-
менения происходят ежедневно. Изменяются ре-
жим дня, потребность в движении, расход калорий.                               
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Активная двигательная деятельность связана с раз-
витием всех систем организма без исключения. Это 
оказывает благотворное влияние на психику ребенка 
младшего школьного возраста. 

Ежедневно мы сталкиваемся с различными вида-
ми нагрузок. Физические нагрузки необходимы орга-
низму для нормального функционирования, без них 
человек остановится в своем развитии. Резкая смена 
нагрузки – большой стресс для всего организма, а так-
же для нашей психики. Конечно, быстрее и легче к фи-
зической нагрузке привыкают дети, ведь их организм 
только развивается. любое изменение условий жизни, 
питания или режима сказывается на физической ак-
тивности ребенка и любого человека [3].

При смене обстановки ребенок оказывается в но-
вых обстоятельствах, которые требуют новой физиче-
ской адаптации. любая новая физическая адаптация 
нуждается в определенном количестве времени. Фи-
зическая адаптация проходит в несколько этапов, со-
вместно с эмоционально-психической адаптацией. Ре-
акция организма на стресс зависит от степени физи-
ческой готовности. Ребенку необходимо повышать 
нагрузку постепенно, чтобы все процессы в организ-
ме осуществлялись полноценно. Физическая культу-
ра помогает развитию мышц и всех систем организ-
ма в целом. Важно заметить, что физические нагруз-
ки способствуют насыщению кислородом крови, моз-
га и тканей, а это важный процесс для нормальной ум-
ственной деятельности. Мнения педагогов, тренеров 
и психологов сходятся в том, что даже в раннем возрас-
те спортивная деятельность необходима для того, что-
бы развитие ребенка шло правильно, и способствует 
правильному эмоционально-волевому становлению 
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личности. У детей, с ранних лет занятых спортом, про-
цессы социально-коммуникативной адаптации про-
ходят быстрее и проще. Приспособление к нагрузкам 
должно проходить постепенно. Если ребенок вел пас-
сивный образ жизни, много спал, ел всегда, когда хо-
чется, то ему будет очень тяжело принять новый об-
раз жизни. Начиная с детского сада постепенно нужно 
вводить жесткий режим. Для тех детей, которые посе-
щали детский сад, уже привычно вставать рано. Пер-
вый класс требует большей нагрузки, как психиче-
ской, так и физической. Для организма физически тя-
жело приспособиться к новому состоянию.

Физическая адаптация проходит в три основных 
этапа. У разных детей они длятся разное время, но 
в конце здоровый детский организм успешно справля-
ется. Для взрослого человека такое изменение его фи-
зической активности и нагрузки может быть очень тя-
желым испытанием. Детям в этом плане легче: их ор-
ганизм очень гибко реагирует на внешние изменения. 
Тем более ребенок больше подвижен, чем взрослый.

1 этап «Психологическая буря» – это сложный пе-
риод для детей и их родителей. В сентябре многие 
здоровые, крепкие дети-первоклассники вдруг начи-
нают болеть – простуда и другие вирусные инфекции. 
Дело в том, что изменился их образ жизни. Необходи-
мо рано вставать, рано ложиться спать, делать уро-
ки, концентрироваться. В школе ждет совершенно но-
вая жизнь – физическая и социальная. Наш иммуни-
тет в такой стрессовой ситуации, а это именно стресс 
для ребенка, работает на износ. И в первые 2–4 неде-
ли могут быть тревожные проявления: частые болез-
ни, нервная неустойчивость, бессонница, агрессия. 
Все это нужно пережить. Впереди еще 10 лет, которые 
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пройдут нормально, без таких проблем, если сейчас 
помочь ребенку в адаптации. 

2 этап «Неустойчивое приспособление» – первая 
попытка организма приспособиться к новой среде. 
Кажется, что все идет хорошо, но на самом деле про-
цесс еще не закончен. Сейчас важны правильное пита-
ние, витамины, режим сна. лучше всего после школы 
укладывать ребенка поспать на полчаса-час. 

3 этап «Фаза устойчивости» – если ребенок здо-
ров, хорошо питается и получает достаточно внима-
ния от взрослых, то наступит и эта фаза. В среднем по-
требуется 1–2 месяца для того, чтобы ребенок полно-
стью физически адаптировался к новой жизни. Теперь 
ему уже легче вставать по утрам, а к вечеру он чувству-
ет нормальную усталость. Наладился режим – он при-
вык все выполнять вовремя. Сейчас многое зависит 
от родителей. Нужно понимать, что возраст 6–7 лет 
(когда дети идут в школу) – это период активности, 
а для некоторых детей – и гиперактивности, что все 
чаще встречается в нашей повседневной жизни. Они 
еще не видят особой разницы между школой и сади-
ком, воспитателем и учителем. Им очень тяжело со-
хранять статичное положение в течение 35–40 минут. 
Но контролировать себя, научиться следовать прави-
лам – важная часть школьной жизни. Родители мо-
гут разговаривать с ребенком, учить его вести себя, 
но только он сам в силах справиться с этой ситуацией 
и приспособиться к новой жизни.

Кроме физической адаптации ребенка к но-
вым условиям, существует еще один вид: адаптация 
к спортивным нагрузкам. Спорт благотворно влияет 
на детей. В дошкольном и школьном возрасте детям 
необходим активный образ жизни. Это способ снять 



74

стресс от занятий и наконец-то освободиться от не-
обходимости сидеть тихо за партой, чего трудно до-
стичь в их возрасте [1].

Семья – первая ступень в жизни человека, которая 
имеет большую и главную роль в становлении ребенка. 
Она с раннего возраста направляет сознание, волю, чув-
ства детей. Под руководством родителей ребенок при-
обретает первый жизненный опыт, элементарные зна-
ния об окружающей действительности, умения и на-
выки жизни в социуме. Поэтому нельзя не согласиться, 
что семья влияет на становление и формирование го-
товности и желания ребенка к занятиям спортом.

Разумеется, каждый родитель мечтает, чтобы его 
сын или дочь достигли хороших результатов в спор-
те. Для это стоит с детства прививать любовь к спор-
ту и любым физическим нагрузкам. Например: про-
смотр фильмов про спорт, поход с ребенком на раз-
личные спортивные соревнования, пробежки и про-
гулки по стадиону, игра в футбол, бадминтон, хок-
кей, катание на коньках и лыжах – все это позволит 
ребенку быстрее привыкнуть к спорту, заинтересо-
ваться им и определить место спорта в жизни, отдать 
предпочтение каким-то определенным видам. Если 
родители мечтают увидеть ребенка в профессиональ-
ном спорте, то конечно, стоит много внимания уде-
лить нравственному воспитанию. Спорт должен стать 
для ребенка самоцелью, любимым делом, а не сред-
ством показать кому-то «кто самый сильный» или та-
ким способом сбросить вес. Для спортсмена важны 
и творческий подход к занятиям, и постоянный по-
иск совершенства, чтобы происходило развитие, инте-
рес к спорту не пропадал. Много успешных и талант-
ливых спортсменов теряют интерес к спорту и уходят 
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из него, а обходят их более заинтересованные и моло-
дые спортсмены [2].
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На тему сленга написано очень много противоре-
чивых и в то же время интересных работ.

Оксфордский словарь английского языка опре-
деляет сленг как «язык простого разговорного стиля, 
который считается ниже уровня стандартной обра-
зованной речи и состоит либо из новых слов, либо 
из текущих слов, используемых в каком-то особом 
смысле». Однако это определение не совсем коррек-
тно, поскольку приравнивает сленг к разговорному 
стилю. Квалификация «простой» вряд ли может слу-
жить критерием для различения разговорного сти-
ля и сленга.
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Будем использовать более точное определение. 
Сленг – это сугубо разговорные слова с грубоватой 
или шуточной эмоциональной окраской, непринятые 
в литературной речи [1].

Сленг является одной из самых любопытных тем 
современной лингвистики. С одной стороны, сленг 
воспринимается как нечто несвойственное языку, не-
приемлемое для цивилизованного и воспитанного че-
ловека. С другой – в современной действительности 
огромное количество лексикологов и языковедов счи-
тают его неотъемлемой составляющей языка.

Состав сленга очень неоднороден. Наряду 
с «очень плохими» словами, употребление которых 
недопустимо в культурной среде, содержит слова, ис-
пользующиеся образованными людьми, по большей 
части молодым поколением. Как пример можно при-
вести выражение big nose (важная персона) в романе 
Голсуорси «Maid in Waiting»: «Dinny means, my dear, 
that Saxenden is a big nose in military matters». Вообще 
слово big входит во множество сленгизмов: big bug, big 
gun, big fish, big number и т.д. Все эти выражения име-
ют значение «крупная фигура» и тот же ироничный 
окрас, что и выражение из примера.

Характерными особенностями сленга ялляются 
следующие: 

– второстепенность формирования лексем;
– заимствования понятий из общественно-груп-

повых и профессиональных жаргонизмов;
– неясность большинства лексем до определенно-

го момента;
– экспрессивность и эмоциональность;
– пренебрежительность и уничижительность боль-

шинства лексем, ибо довольно проблематично вообра-
зить сленговую единицу с четко выраженным смыслом. 
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Также сленг можно разделить на две категории.
Общий сленг. Слова и выражения, находящиеся 

за пределами литературного английского языка, но 
общепринятые и широко распространенные в разго-
ворной речи. Bed-sitter (bed-sitting room), bob (shilling), 
dope (narcotic drops) и т.д.

Специальный сленг. Слова и словосочетания, вхо-
дящие в ту или иную специальную и профессиональ-
ную лексику: сленг моряков, солдат, спортсменов, ак-
теров и т.д. и сленг социальных групп, таких как кок-
ни, то есть диалект, воровской, светский жаргон.

Как уже было сказано выше, о сленге написа-
но много работ, авторы которых сильно расходятся 
в оценке сленга. Одни считают, что сленг паразити-
рует на языке, другие говорят, что, наоборот, он дела-
ет нашу речь более яркой и эмоциональной. Напри-
мер У. Фаулер (H.W. Fowler) утверждает, что «стиль – 
это отличный антисептик, так что сленг – это вели-
кое тлетворное дело, оно тленно, и поражает то, что 
вокруг него». Макнайт (McKnight) же отмечает, что 
«никто, способный хорошо говорить или хорошо пи-
сать, вероятно, не пострадает от использования слен-
га, при условии, что он осознает этот факт…». Раз-
личие точек зрения можно объяснить неоднородно-
стью сленга.  

Что же касается функциональной составляющей 
сленговой лексики, то можно выделить такие функ-
ции, как: 

1)  коммуникативная – сленг представляет собой 
главным образом способ речевого взаимодействия;

2) познавательная или когнитивная – большин-
ство единиц сленговой лексики обладают «дополни-
тельной информацией», недостающей в обычных 
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наименованиях, и предоставляют вспомогательные 
сведения об окружающей действительности;

3) номинативная – сленг является лексической под-
системой, где реалиям окружающей действительности 
присваиваются свои названия, сосуществующие с лек-
сическими единицами литературной нормы языка;

4) выразительная – метафоричность, тонкость, 
спонтанность, временами комическая интерпретация 
сленговых единиц;

5) идеологическая – язык находится под постоян-
ным влиянием речевой специфики возрастного или 
профессионального характера, принадлежит опреде-
ленной общественной сфере, сопряжен с уровнем об-
разованности и культуры;

6) идентификационная – cленг считается неким 
«кодовым словом», дающим возможность распознать 
«своих» среди «остальных»;

7) времясберегающая – сленговая лексика позво-
ляет укладываться в более узкие временные и про-
странственные языковые рамки.

Почему же англичане используют сленг? Чтобы 
быть живописным, захватывающим, ярким и, прежде 
всего, отличаться от других, избежать избитых «об-
щих» слов. Продемонстрировать свою духовную не-
зависимость и смелость. Звучать «современно». Это 
основные причины использования сленга, как объяс-
няют современные психологи и лингвисты.

Круг пользователей сленга более узок, чем просто-
речия. Он в основном используется молодыми и необ-
разованными людьми. Тем не менее красочное и юмо-
ристическое качество сленга делает его привлекатель-
ным, так что значительная часть сленга может быть 
принята почти всеми группами ораторов.
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Эффективное обучение иностранным языкам в си-
стеме среднего и высшего образования предпола-

гает целенаправленное и последовательное формиро-
вание у обучающихся комплексной иноязычной ком-
муникативной компетенции, определяемой как спо-
собности осуществлять межличностное и межкуль-
турное взаимодействие на изучаемом неродном язы-
ке в разнообразных социально-детерминированных 
ситуациях межличностного и межкультурного ди-
алога [2, с. 36]. Данная компетенция большинством 
исследователей-методистов (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, 
А.Н. щукин и др.) признается как четко структури-
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рованная модель, состоящая из цепи взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных субкомпетенций: ре-
чевой, языковой, социокультурной, компенсатор-
ной и учебно-познавательной. Однако современные 
лингвистические исследования уточняют обозначен-
ный перечень субкомпетенций, добавляя к нему еще 
и эмотивную (эмоциональную) компетенцию языко-
вой личности (В.И. Шаховский, В.А. Маслова). Счита-
ем это уточнение логичным и правильным, поскольку 
на протяжении последних десятилетий антропоцен-
трическая парадигма исследований рассматривает че-
ловека не только как существо думающее, но и чув-
ствующее. В связи с этим оформилась новая отрасль 
знаний – эмотивная лингвистика / эмотиология (тер-
мин В.И. Шаховского), занимающаяся вопросами вер-
бализации эмоций в языке и речи. 

По данным психологии, человек, независи-
мо от расы, нации, религиозной принадлежности 
(Я-чувствующее), может испытывать более 200 различ-
ных эмоций в течение всей жизни. Они присутствуют 
в каждом акте человеческой деятельности, проникают 
во все сферы жизнедеятельности человека, более того, 
элементарные эмоции человек испытывает уже на эта-
пе внутриутробного развития. Как утверждают совре-
менные исследователи языка, языковая личность, спо-
собная отражать этот мир, отражает его не механи-
чески, а пристрастно, только то, что ему необходимо 
в данный момент или по каким-либо причинам инте-
ресно. Чувства и эмоции этот процесс отражения ре-
гулирует, выступая в роли посредника между миром 
и его отражением в языке человека. 

Нельзя не согласиться с В.И. Шаховским, что лю-
бая эмоциональная коммуникативная ситуация ха-
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рактеризуется специфической коммуникативно-целе-
вой семантикой используемых языковых знаков, кото-
рые выполняют функцию эмоционального фатиче-
ского или динамического взаимодействия коммуни-
кантов [6, с. 49].

Языковые личности разных культур могут быть 
объединены тем, что испытывают универсальные 
эмоции, такие как счастье, радость, гнев, страх, горе, 
ненависть, любовь и др. Тем не менее распределе-
ние этих универсальных эмоций, интенсивность, ак-
центирование в речи является различным у языко-
вых личностей общества, и особенно на национально-
культурном уровне. В этой связи многие исследовате-
ли эмоций (Н.А. Красавский, А. Вежбицкая, В.И. Ша-
ховский) заявляют о том, что эмоции представляют 
серьезное препятствие для эффективного межкуль-
турного общения. Следовательно, для элиминиро-
вания данного препятствия партнеры по межкуль-
турному диалогу должны обладать адекватной эмо-
тивной компетенцией. В.И. Шаховский так опреде-
ляет структуру этой компетенции: 1) знание общих 
лингвокультурных кодов эмоционального общения; 
2) знание эмоциональных доминант этих кодов в фор-
ме эмоциональных концептов; 3) знание правил code 
switching и их корреляции с общечеловеческими / 
национально-культурными ценностями; 4) знание 
маркеров эмоционально-этнической идентифика-
ции речевых партнеров, правил эмоционального об-
щения с ними; 5) знание и владение средствами номи-
нации, экспрессии и дескрипции своих и чужих эмо-
ций в обоих лингвокультурных кодах [6, с. 313]. Сооб-
разно с перечисленными компонентами необходимо 
включать в образовательный процесс целенаправлен-
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ную работу по формированию эмотивной компетен-
ции языковой личности, установить этапы ее форми-
рования, организовать тщательный отбор эмотивно-
го фонда и его использование в научающих речевых 
актах. Считаем, что обозначенные эмотивные языко-
вые средства должны вводиться через систему упраж-
нений параллельно с другими средствами языка. Осо-
бое внимание стоит уделять интерпретации эмотив-
ных смыслов на примере художественных текстов, 
поскольку любое художественное произведение мо-
жет выступать как своего рода учебное пособие эмо-
циональной жизни языковой личности. Как отмечает          
В.И. Шаховский, в художественных текстах «приво-
дятся термины эмоций, показан набор эмоциональ-
ных ситуаций и паттерны (а)вербальной экспрессии 
и дескрипции. Этот учебник жизни учит, как узнавать 
те или иные эмоции, как их называть и выражать пря-
мо или косвенно при их экстериоризации» [6, с. 256].

Итак, эмоции относятся к числу важнейших фе-
номенов, проявляющихся в любом акте межличност-
ного общения, к сожалению, до недавнего времени 
игнорировавшихся в лингвистических исследовани-
ях. Эмотивная компетенция – ключевая составляющая 
коммуникативной компетенции для всех изучающих 
иностранный язык, поскольку недооценивание этого 
момента приводит к эмоциональным проблемам в ре-
альной коммуникации. Необходима целенаправлен-
ная, методичная работа по ее формированию на уро-
ках иностранного языка. 
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Через изучение иностранного языка происходит 
познавание обучающимися иноязычной куль-

туры: ее социально-политических, материально-
технических, нравственно-эстетических и культурно-
исторических ценностей страны изучаемого языка.

На уроках иностранного языка обучающиеся го-
товятся рассказать иностранным гостям о своей се-
мье, школе, городе, стране, у обучающихся фор-
мируется способность к межкультурной компетен-
ции. Идея способности к межкультурной компетен-
ции рассматривается в различных документах Меж-
дународных организаций, в законе РФ об образо-
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вании, в «Концепции общего и среднего образова-
ния». В «Концепции модернизации российского об-
разования» говорится о необходимости расширения 
масштабов межкультурного взаимодействия, в свя-
зи с чем особую важность приобретает фактор меж-
культурной компетенции. Ключевая роль в реше-
нии этой проблемы отводится иностранному языку. 
Естественные коммуникативные функции языковой 
культуры позволяют рассматривать систему обуче-
ния родному и иностранному языку как основу ши-
рокого процесса развития личности ребенка в диало-
ге культур. Иностранный язык рассматривается как 
средство взаимопонимания и взаимодействия людей.

Современный этап модернизации системы образо-
вания предполагает повышение воспитательного по-
тенциала образовательного процесса. Одной из клю-
чевых задач в реализации воспитательного потенци-
ала современной образовательной системы является 
формирование у подрастающего поколения высокого 
уровня межкультурной компетенции, развитых ком-
муникативных навыков, тесно связанных со способно-
стью к диалогу с представителями иных культурных 
сообществ. Важность этой задачи предопределяется 
интенсивностью интеграции России в мировое сооб-
щество, повышением социального запроса на творче-
скую, деятельную, открытую личность. Формирова-
ние межкультурной компетенции можно рассматри-
вать в контексте личностно ориентированного обра-
зования. Е.В. Бондаревская определила его как «обра-
зование, эпицентром которого является человек, по-
знающий культуру путем динамичного общения, об-
мена смыслами, создания «произведений» индивиду-
ального и коллективного творчества... т. е. происходит 
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преодоление чуждости, чужого без превращения его 
в чисто свое».

Формирование межкультурной компетенции – 
это один из самых актуальных вопросов современ-
ной российской теории и практики, так как является 
одной из важнейших целей мультикультурного обра-
зования.

Межкультурная компетенция нужна там, где 
в процессе коммуникации возникают недоразумение, 
предрассудки и, как следствие, недопонимание. Меж-
культурная компетенция – это знание жизненных 
привычек, нравов, обычаев, установок социума, форм 
поведения, невербальных компонентов (жесты и ми-
мика), национально-культурных традиций, системы 
ценностей. Человек, подготовленный к этому знанию, 
не будет подвергаться неприятному удивлению, ис-
пытывать «культурный шок». Иностранный язык яв-
ляется тем средством, с помощью которого осущест-
вляется эта задача. Ориентация на последовательное 
формирование межкультурной компетенции предпо-
лагает решение следующих задач:

– обучение нормам межкультурного общения 
на иностранном языке;

– социокультурное развитие учащихся (соизуче-
ние родного языка и родной культуры и иностран-
ного языка и культуры носителя иностранного язы-
ка, развития у школьников способностей представить 
свою страну и культуру в условиях иноязычного меж-
культурного общения).

Положение о необходимости изучения иностран-
ного языка в неразрывной связи с культурой наро-
да – носителя данного языка уже давно воспринима-
ется в методике обучения языкам как аксиома. Имен-
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но поэтому современные методические исследования 
базируются на лингвострановедческом подходе в обу-
чении языку.

Основоположники лингвострановедения Е.М. Ве-
рещагин и В.Г. Костомаров понимают под ним куль-
туроведение, ориентированное на задачи и потребно-
сти изучения иностранного языка.

При этом выделяется лексика со страноведческим 
компонентом, страноведческие сведения, затрагиваю-
щие самые различные стороны жизни страны изучае-
мого языка ее истории, литературы, науки, искусства, 
а также традиции, нравы и обычаи.

По мнению Г.Д. Томахиной, предметом лингво-
страноведения являются факты языка, отражающие 
особенности национальной культуры, которая изуча-
ется через язык.

Принцип лингвострановедческой направленно-
сти процесса обучения иностранному языку опре-
делен самими целями обучения и базируется на сле-
дующих положениях: повсеместном использовании 
в учебном процессе аутентичных материалов и рас-
ширение на их основе фоновых знаний учащихся, 
включение в лексический минимум по иностранному 
языку лексики с национально-культурным компонен-
том, широкое использование речевой тематики, созда-
ющей условия для моделирования ситуаций межкуль-
турного общения в учебном процессе.

Использование страноведческой информации 
в процессе обучения обеспечивает повышение позна-
вательной активности учащихся, рассматривает их 
коммуникативные возможности, благоприятствует их 
коммуникативным навыкам и умениям, а также поло-
жительной мотивации, дает стимул к самостоятель-
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ной работе над языком и способствует решению вос-
питательных задач.

Основным объектом лингвострановедения тради-
ционно считают фоновые знания носителей языка, их 
вербальное поведение в актах коммуникации.

Социокультурный компонент обучения ино-
странному языку, на базе которого формируются зна-
ния о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны из-
учаемого языка, знания и навыки коммуникативно-
го поведения в актах речевой коммуникации, навы-
ки и умения вербального и невербального поведения, 
входит в содержание национальной культуры.

Для успешного общения необходимо не только 
владеть одинаковыми языковыми средствами собесед-
ника (фонетическими, лексическими, грамматически-
ми навыками), но и общими содержательными знани-
ями о мире. 

Формирование социокультурной компетенции 
на уроках иностранного языка подразумевает обо-
гащение лингвистических, прагматических, эстети-
ческих и этических знаний, учащихся о стране из-
учаемого языка. Кроме того, предмет «иностран-
ный язык» не только знакомит с культурой изучае-
мой страны, но путем сравнения оттеняет особенно-
сти своей национальной культуры, знакомит с обще-
человеческими ценностями. Иными словами, содей-
ствует воспитанию школьников в контексте «диало-
га культур».

Важным условием успешности воспитания меж-
культурной компетенции в процессе обучения ино-
странному языку и приобщения к иноязычной куль-
туре является реализация диалогического подхода 
в педагогическом процессе. 
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Диалогический подход к формированию меж-
культурной компетенции является основным, так как 
он обеспечивает равноправные отношения между 
субъектами общения.

Современный диалогический подход к форми-
рованию межкультурной компетенции выдвигает 
цель обучения иностранным языкам, базирующую-
ся на формировании основных черт вторичной язы-
ковой личности, способной к межкультурной комму-
никации лишь в контексте диалога культур. Это пред-
полагает формирование особых качеств личности, та-
ких как: толерантность, способность к сопережива-
нию, чувство ответственности за свои поступки, чув-
ство гордости за культурное наследие своего народа.

л.Г. Веденина, оперируя понятием «межкультур-
ное обучение», напрямую связывает его с обучением 
иностранному языку и определяет, как «полилог язы-
ков и культур, обучение, рассчитанное на интегра-
цию обучаемого в систему мировой культуры» [1].

К диалоговому подходу относится деятельност-
ная концепция поликультурного образования, авторы 
которой (Е.Ф. Тарасов и Ю.А. Сорокин) считают, что 
чужая культура усваивается только в процессе какой-
либо деятельности. По их мнению, «осуществлению 
собственно деятельности предшествует этап ориен-
тировки в условиях деятельности: на этом этапе про-
исходит осознание усваиваемых фрагментов чуждой 
культуры, «переформулирование» чуждой культуры 
в терминах своего лингвокультурного опыта.

Культурное самоопределение личности тесно свя-
зано с готовностью и способностью к взаимодействию 
на межкультурном уровне. 



Задачей и школьных психологов, и педагогов 
должно стать создание таких условий для формиро-
вания культурного самоопределения школьников, ко-
торые способствовали бы ослаблению стереотипов 
и предубеждений обучающихся относительно иных 
культур, которые не только являются признаком куль-
турного невежества, но и существенно мешают осо-
знанию личностью себя как проводника своей культу-
ры, ставят барьеры между «своим» и «чужим».

библиографический список
1. Веденина л.Г. Современная методика обучения ино-

странным языкам: пособие для учителя. М.: Аркти-
глосса, 2000. 245 с.

2. Ежова Т.В. Формирование общекультурной компе-
тентности студентов в образовательном процессе вуза: 
автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Оренбург, 
2003. 22 с.

3. Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюци-
онизм // Американская социологическая мысль. М., 
1996. С. 372–392.



93

Секция 2.
актуальные подходы и технологии 
преподавания английСкого языка 

в Школе и вузе

К.А. Анисимова
диСкуССия как метод формирования 

коммуникативных навыков 
у СтарШеклаССников

Научный руководитель кандидат филологических наук, 
доцент Н.О. Лефлер

ключевые слова: дискуссия, коммуникативная компетенция, 
старшеклассники.
аннотация. В статье раскрывается сущность метода дискус-
сии при обучении старшеклассников иностранному языку.

K.A. Anisimova
DISCUSSION AS A METHOD 

Of COMMUNICATIVE SKILLS fORMATION 
by SENIOR SCHOOL STUDENTS

Scientific supervisor сandidate of philological sciences, 
associate professor N.O. Lefler

Keywords: discussion, communicative competence, senior school 
students.
Abstract. In this article the idea of the method of discussion in 
the training of senior school students is revealed.

Программа по иностранному языку для обще-
образовательных школ ставит перед преподава-

телями задачу сформировать у учеников умение сво-
бодного общения на иностранном языке. В методичес-
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кой литературе последних лет вопросы эффективного 
обучения неподготовленной устной речи рассматри-
вались неоднократно. Представляется, что недостат-
ком работы над экспрессивной речью на уроках ино-
странного языка является ограниченный вид речевых 
действий, которыми ученики овладевают в процессе 
обучения. Как показывают наблюдения, основными 
речевыми действиями на занятиях по практике уст-
ной речи являются: пересказ, констатация фактов, от-
веты на вопросы, описание. Ученики плохо умеют ве-
сти спор, доказывать, противоречить, убеждать, угова-
ривать. Следовательно, в целях эффективного обуче-
ния экспрессивной иноязычной речи представляется 
необходимым побуждать и стимулировать учеников 
к разнообразным речевым действиям, выражающим 
мысли, чувства и волю говорящего.

Известно, что при порождении речи большое зна-
чение имеет мотив, стимулирующий речевое выска-
зывание. Доказано, что степень мотивации – это сте-
пень заинтересованности, вызывающая активность.

Одним из эффективных способов создания как 
внешней общеучебной мотивации, так и внутренней 
естественной мотивации речевого акта учеников яв-
ляется метод дискуссии. Проблемная заостренность, 
которая свойственна дискуссии, является стимулиру-
ющим толчком к творческому высказыванию. Дис-
куссия является такой организационной нормой, ко-
торая ведет к органическому слиянию обучения раз-
говорным темам и развитию неподготовленной речи.

Несмотря на это, использование дискуссии 
в практической деятельности ограничено. Причи-
ны этого могут быть разные. Позиция преподавате-
ля в дискуссии чрезвычайно сложна: он должен под-
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держивать остроту выступлений, учить логично от-
стаивать свою точку зрения и прислушиваться к мне-
нию других. Для учителей неопытных и незнакомых 
с учениками в полной мере такая задача может ка-
заться невыполнимой.

Разработкой метода дискуссии занимались 
многие ученые – А.А. леонтьев, В.Г. Костомаров,                         
О.Д. Митрофанова, Петровская л.А., Ковальчук, Ки-
тайгородская и другие. Различные источники предо-
ставляют разную трактовку термина «дискуссия».

Дискуссия – публичное обсуждение какого-либо 
спорного вопроса, проблемы; спор. Двумя важней-
шими характеристиками дискуссии, отличающими 
ее от других видов спора, являются публичность (на-
личие аудитории) и аргументированность. Обсуж-
дая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сто-
рона оппонирует мнению собеседника и аргументи-
рует свою позицию (л.А. Петровская).

Дискуссия – спор, обсуждение какого-нибудь во-
проса на собрании, в печати, беседе (Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  
М., 2003).

Дискуссия (от лат. discussio исследование, раз-
бор) – обсуждение какого-либо спорного вопроса 
на собрании, в печати, частной беседе, спор (Надель-
Червинская М.А., Червинский П.П. Толковый сло-
варь иностранных слов. 1995).

Дискуссии – один из самых широко известных 
в истории педагогики метод обучения. Даже во вре-
мена античности его успешно применяли в гимнази-
ях и академиях Древней Греции для подготовки мо-
лодых людей. Фраза «В спорах рождается истина» от-
носится именно к тому периоду времени.
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В качестве объекта дискуссионного обсуждения 
могут выступать не только специально сформулиро-
ванные проблемы, но и случаи из профессиональной 
практики. Предметом дискуссии могут быть межлич-
ностные отношения самих участников группы. На та-
кой случай сеть групповых взаимоотношений высту-
пает как реальная учебная модель, с помощью кото-
рой обучаемые на личном опыте осознают особенно-
сти процессов группового развития.

Дискуссионные методы – вид групповых мето-
дов активного социально-психологического обуче-
ния, основанных на общении или организационной 
коммуникации участников в процессе решения ими 
учебно-профессиональных задач. Дискуссионные ме-
тоды могут быть реализованы в виде диалога участни-
ков или групп участников, сократовской беседы, груп-
повой дискуссии или круглого стола, мозгового штур-
ма, анализа конкретной ситуации или других.

При подготовке школьников, в работе с под-
ростками и молодежью дискуссии позволяют ре-
шать воспитательные задачи формирования лич-
ностной гражданской позиции, которая неотделима 
от осознания того, что думает, как относится человек 
к происходящему, к тем или иным фактам и собы-
тиям прошлого, настоящего или будущего. Поэтому 
чаще они применяются в процессе преподавания об-
щественных гуманитарных дисциплин. Умение ве-
сти диалог может быть отработано исключительно 
посредством введения дискуссионных методов или 
их элементов в учебный процесс, где мнение педаго-
га, автора учебника или учебного пособия чаще все-
го является непререкаемым, любая критика, а тем бо-
лее высказывание собственного мнения рассматрива-
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ется как проявление невоспитанности, попытка со-
рвать занятие. Обращение же к дискуссионным ме-
тодам снимает эти ограничения, повышает уровень 
креативности учебного процесса, благотворно влия-
ет на молодых людей, способствует развитию их со-
знательности и ответственности.

Дискуссии могут носить стихийный, свободный 
и организованный характер. Это разделение видов 
дискуссии связано со степенью ее организованности: 
планированием выступающих, их очередностью, те-
мами докладов, временем выступления. При этом 
стихийная дискуссия по данным параметрам не ре-
гламентируется, а свободная предполагает определе-
ние направления и времени выступлений. Организо-
ванная дискуссия проводится по регламенту и в уста-
новленном заранее порядке.

В целом в мировом педагогическом опыте полу-
чили распространение следующие формы дискуссии 
(М.В. Кларина, 1995):

– круглый стол;
– форум;
– симпозиум; 
– дебаты.
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, 

что метод дискуссии может быть использован для 
развития навыка говорения у старшего звена в шко-
ле. Главное, для достижения этой цели учителя долж-
ны тщательно подготавливать материал с учетом 
особенностей данного метода, учебного плана, цели 
урока, темы. Кроме того, целесообразно выстраивать 
учебные циклы поэтапно, соответственно уровню 
языковой подготовки учащихся и базовым умениям 
дискуссии (рассуждения и аргументации). 
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аннотация. В данной статье говорится об устаревших сло-
вах в английском языке, определения понятия архаизма, 
даются их классификации. Представлены различные при-
меры устаревших слов, сформулированы выводы.
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Abstract. This article tells about obsolete words in the Eng-
lish language. The authors give the definitions of archaisms 
and classify them. In the article there are selected different 
examples of obsolete words. The conclusion is made in the 
end of the article.

Устаревшие слова (obsolete words) – это слова, быв-
шие некогда в употреблении, но в современ-

ном языке утратившие широкую употребительность 
по тем или иным причинам, однако они сохраняются 
в пассивном словаре и понятны носителям языка.

Слова становятся устаревшими или потому, что 
сами понятия, выражаются данными словами, уходят 
из жизни людей в связи с развитием общества, науки, 
культуры, техники и слово становится ненужным для 
повседневного общения, или вследствие того, что дан-
ное слово по тем или иным причинам заменяется дру-
гим словом, которое входит во всеобщее употребление. 

Архаизмы (Archaisms) – это устаревшие слова, на-
зывающие существующие реалии, но вытесненные 
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по каким-либо причинам из активного употребления 
синонимичными лексическими единицами. 

Архаизмы являются стилистическими синонима-
ми к словам общеупотребительным. Они используют-
ся в литературе, особенно в поэзии, как стилистиче-
ский прием для придания торжественности и «при-
поднятости» речи или создания реализма при изобра-
жении старины. Отчасти они используются в доку-
ментах официально-канцелярского характера. Арха-
измы не употребляются в обычной разговорной речи. 

Различаются следующие типы архаизмов: лекси-
ческие, словообразовательные, семантические, грам-
матические.

Лексические архаизмы – это устаревшие слова, на-
пример: yon – там, albeit – хотя, ere – раньше, eke – также, 
aught – что-нибудь, foe – враг. 

От собственно лексических следует отличать                
словообразовательные архаизмы. Нередко бывает, 
что место устаревшего слова в словарном составе за-
нимает синонимичное ему слово того же корня, но от-
личающееся от него аффиксом или его отсутствием: 
beauteous – beautiful, darksome – dark, bepaint – paint. Такие 
архаизмы называют словообразовательными.

Возможны и семантические архаизмы. Они име-
ют место тогда, когда с появлением у слова новых зна-
чений старое или одно из старых значений отмирает. 
Поэтому у семантических архаизмов всегда есть омо-
нимы: pray является архаизмом в значении «пожалуй-
ста», но не является таковым в значении «молиться»; 
fair «прекрасный» – архаизм, fair «белокурый» – слово 
современного языка.

Грамматические архаизмы – это формы слов, вы-
шедшие из употребления в связи с развитием грам-
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матического строя. В современном английском языке 
грамматическими архаизмами являются, например, 
формы глагола во 2-м лице ед.ч. настоящего времени 
с окончанием -st – knowest, speakest, сами местоиме-
ния 2-го лица ед.ч.: thou, thee, thy, thine, thyself и 2-го л. 
мн.ч., формы глагола в 3-м лице ед.ч. настоящего вре-
мени с окончанием -th: hath, doth, speaketh, формы про-
шедшего времени: spake, brake. 

От архаизмов следует отличать некротизмы, пол-
ностью омертвевшие слова, вышедшие из употребле-
ния и уже не являющиеся элементами современного 
английского языка, но встречающиеся лишь как ком-
поненты отдельных фразеологических единиц, вне 
которых они не употребляются. Например, to pay scot 
and lot – «участвовать в общих расходах» (scot от ста-
рофр. escot – «дань, вклад» – вымерший юридический 
термин, замененный термином tax «налог»); to bear the 
gree – «держать первенство», «выделиться своим превос-
ходством» (gree – шотл. усеченная форма существи-
тельного degree – «превосходство, мастерство» (отсю-
да «приз»)); without let or hindrance «без помех» (let – «по-
меха, задержка») [3].

Более интересными являются такие архаизмы, 
как, например, thou – ты (вместо you) – наиболее яр-
кий и интересный архаизм. Примеры форм этого сло-
ва: thee – тебя (вместо современного you) и thy – твой (со-
временное слово – your). Когда-то в английском язы-
ке было обращение на «ты», но сегодня, к кому бы мы 
не обращались, мы говорим «вы», то есть You. «Ты» 
в английском языке выходило из употребления посте-
пенно. Betwixt – «между». Употребляемый сегодня си-
ноним – between. Как это нетрудно заметить, устарев-
шее слово принимало участие в словообразовании со-
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временной лексической единицы [3]. Выражение «How 
do you do?» ― «Как дела?». Сейчас таким образом спра-
шивают, как дела, только разве что в королевском трон-
ном зале. Сегодня чаще всего используется How are you? 
Существительное «pupil» ― «ученик». Больше упо-
требляется слово schoolboy / schoolgirl. Или можно ска-
зать просто: My son goes to school ― Мой сын ходит в шко-
лу. Наречие «moreover» ― «более того». Сейчас его заме-
няют на более употребительные besides или also. Прила-
гательное «little» ― «маленький». Если речь идет о раз-
мере, то лучше заменить прилагательное little на small, 
например: small room ― маленькая комната. Выражение 
«What a pity!» ― «Какая жалость!». Это выражение тоже 
можно считать архаизмом. Вместо него можно сказать: 
«That’s bad!», значение будет такое же [2].

 В наше время язык быстро развивается, появляет-
ся все больше и больше новых слов и выражений, от-
ражающих окружающую действительность. В то же 
время некоторые слова просто исчезают из нашей по-
вседневной речи. 

Например, «To jangle» – сплетничать, неторопли-
во разговаривать. When my wife was a housewife, she used 
to jangle her time away on the phone with her girlfriends. – 
Когда моя жена была домохозяйкой, она все время 
проводила, сплетничая по телефону со своими под-
ружками. «To scurryfunge» – быстро убраться в квар-
тире перед приходом гостей. Susy is going to drop in, so I 
have to scurryfunge. – Сьюзи собирается зайти, поэтому 
мне нужно быстро убраться в квартире. «To grubble» – 
искать что-то в кармане или в письменном столе. He 
was grubbling around in his pockets to find his car keys. – Он 
ощупывал карманы, чтобы найти ключи от машины. 
«Snollygoster» – беспринципный человек (часто о по-
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литиках). Many consider Johnny Walker to be a snollygoster 
after the scandal in the Senate. – Многие считают Джон-
ни Уокера беспринципным человеком после скан-
дала в Сенате. «Zwodder» – сонное, вялое состояние
Without my morning coffee, I remain in a zwodder all day. – Без 
моего утреннего кофе я весь день остаюсь в сонном 
и вялом состоянии. «Woofits» – похмелье. A pint of beer 
normally helps when you have woofits. – Пинта пива обыч-
но помогает, когда у вас похмелье. «Clinomania» – на-
вязчивое желание прилечь. Without adequate sleep, you,ll 
suffer from more than clinomania. – Без достаточного сна 
вы будете страдать больше, чем просто от желания 
прилечь. «Hum durgeon» – воображаемая болезнь
You should never use hum durgeon to miss work. – Вы никог-
да не должны использовать воображаемую болезнь, 
чтобы пропускать работу. «To quomodocunquize» – 
зарабатывать деньги любыми способами. Rather than 
quomodocunquizing, invest your money wisely. – Вместо 
того, чтобы зарабатывать деньги любыми способа-
ми, вкладывайте свои деньги с умом. «To fudgel» – де-
лать вид, что работаешь. He is very good at fudgeling. – 
У него очень хорошо получается делать вид, что он 
работает. «Ergophobia» – панический страх возвра-
щаться на работу. It is quite natural to suffer from extreme 
ergophobia on Mondays. – Вполне естественно испы-
тывать страх возвращаться на работу по понедель-
никам. «Famelicose» – постоянно голодный. I am 
famelicose for strawberry. – Я постоянно хочу клубнику. 
«To groke» – пристально смотреть на кого-то, кто ест, 
в надежде, что тот поделится едой. My dog constantly 
grokes at me longingly while I eat dinner. – Моя собака по-
стоянно пристально смотрит на меня, пока я обедаю, 
в надежде, что я поделюсь едой [1].
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Итак, на основе данного материала можно сде-
лать вывод: архаизмы – это слова, вышедшие из на-
шей повседневной речи, но благодаря им мы мо-
жем узнать культуру речи прошлых лет. Устаревшие 
слова, на наш взгляд, достаточно интересны по сво-
ей структуре и по способу употребления в заданном 
контексте. 
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Abstract. This article is about specific character of teaching 
English to young learners. A considerable attention is paid to 
the ways of organizing teaching and learning activity.

На сегодняшний день раннее обучение иностран-
ному языку является одним из приоритетных на-

правлений в педагогической практике. Исследователи 
отмечают, что оно не только дает дополнительные воз-
можности для разностороннего воспитания дошколь-
ника, но также создает условия для развития как его 
языковых, так и общих способностей. Отсюда возни-
кает вопрос о том, каким образом следует организо-
вать учебную деятельность дошкольников для эффек-
тивного овладения ими английским языком.

Для начала необходимо определить основные осо-
бенности психологических процессов детей дошколь-
ного возраста. Прежде всего, дети легко запоминают 
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только небольшие слова, причем раньше всего сохра-
няются в памяти выполненные ими движения и толь-
ко затем пережитые эмоции и чувства, которые позд-
нее перетекают в слова. Это свидетельствует о том, что 
память ребенка-дошкольника носит непроизвольный 
характер: хорошо запоминается то, что близко, до-
ступно и эмоционально окрашено [4].

В свою очередь, восприятие ребенка ориентиру-
ется на сенсорные элементы, такие как цвет, форма 
и величина. Кроме того, он внимателен только к ин-
тересному и новому для себя, поэтому его сосредото-
ченность не отличается постоянством, и в зависимо-
сти от чувства удовольствия или неудовольствия вни-
мание ребенка быстро переносится с одного предмета 
на другой. Руководствуясь своими стремительно изме-
няющимися интересами, дети дошкольного возраста 
способны концентрироваться на решении какой-либо 
задачи лишь на очень непродолжительное время – до 
5 минут. Иными словами, дошкольник не может сам 
концентрироваться и удерживать долго свое внима-
ние, у него налицо все признаки только непроизволь-
ного внимания [1].

В целом данному возрасту свойственны непроиз-
вольное запоминание, преобладание механической 
памяти над смысловой, наглядно-образное мышле-
ние и чрезмерная двигательная активность. Рассмо-
трев некоторые психологические особенности детей 
дошкольного возраста, можно обозначить ряд пра-
вил организации учебной деятельности при работе 
с дошкольниками, предложенных А.А. Красюковой: 
не вводить сложные конструкции; не заставлять за-
учивать большие предложения на английском язы-
ке; вводить новые слова с использованием картинок 
или показа; использовать новые слова или пропевку 
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на мелодию известных детских песен для запомина-
ния слов; мотивировать дошкольника (каждое заня-
тие должно быть как путешествие в сказку, в мир, не-
известный для ребенка); менять вид деятельности 
каждые 3–5 минут, проводить языковые игры с эле-
ментами движения.

Как мы видим, существует достаточно большое 
число различных средств, в том числе учебного мате-
риала, направленных на развитие личностных и твор-
ческих способностей именно дошкольников. И в каче-
стве основных средств можно обозначить рифмовки, 
песни, сказку и игру, которая, в свою очередь, может 
включать в себя все вышеперечисленные приемы.

Как известно, в процессе обучения английскому 
языку существенное внимание уделяется процессу за-
поминания, из чего можно обозначить немаловажную 
роль такого приема в организации работы с дошколь-
никами, как рифмовки. Рифмовки способны не толь-
ко выполнять обучающую функцию, но также воспи-
тывать нравственные качества, культуру поведения. 
Выделяют грамматические, фонетические и лексиче-
ские рифмовки. Их отбор для работы осуществляет-
ся по следующим критериям: рифмовка не должна 
быть длинной; ее содержание должно быть образным, 
чтобы можно было нарисовать к ней картинку-опору 
или подобрать игрушку, так как в этом возрасте дети 
лучше запоминают слова, связанные с конкретными 
образами, действиями, ощущениями; хорошо, если 
рифмовка музыкальная. В практике преподавания ан-
глийского языка на начальном этапе нередко исполь-
зуются рифмовки на русском языке, простые и весе-
лые, содержащие слово или фразу на английском язы-
ке. Их заучивание не требует много времени, в них ак-
центируется только одно изучаемое явление, и их лег-
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ко можно повторять дома с родителями. Особенно по-
пулярен этот прием при знакомстве с новой лексикой 
и при ее закреплении.

Огромный эффект дают опоры-символы. В каче-
стве таких средств могут выступать рисунки букв или 
транскрипционных знаков. Также их можно сочетать 
и с другими приемами, как например, «фонетическая 
сказка» при обучении дошкольников алфавиту. В дан-
ном случае каждая буква алфавита становится жителем 
сказочного королевства, ей свойственен характерный 
образ. Сказочный сюжет можно развить далее и расска-
зать о том, как буквы живут, чем занимаются и т.п., то 
есть перейти к буквосочетаниям и знакомству с транс-
крипцией. Тем самым дети, запоминая рифмовки, 
учатся формулировать для себя правила чтения в игро-
вой и развлекательной форме, что делает процесс обу-
чения более эффективным и запоминающимся [4].

Использование игровых приемов, в свою очередь, 
закладывает основы формирования базовых компо-
нентов образовательной деятельности: умение видеть 
цель и действовать в соответствии с ней, умение кон-
тролировать свои действия. Кроме того, игра выступа-
ет как увлекательный способ отработки лексического 
материала. Но здесь стоит уделить особое внимание 
отбору лексического материала – предлагаемые сло-
ва должны часто употребляться в речи и обозначать 
понятия, хорошо известные ребенку на родном язы-
ке. Дети дошкольного возраста лучше всего усваивают 
слова, обозначающие конкретные предметы, которые 
можно увидеть или потрогать руками, а также глаго-
лы, обозначающие движение и действия. Примерную 
лексическую тематику можно представить следующи-
ми темами: английский алфавит, счет, цвета, игруш-
ки, животные, семья, части тела, еда, одежда.
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Здесь также можно использовать следующие 
упражнения, направленные на отработку и запомина-
ние лексического материала: угадывание (слов, игру-
шек, картинок, загадок); физкультминутки (называ-
ние действий, выполнение действий и команд); игры 
на внимание / понимание (педагог называет лексиче-
скую единицу и показывает игрушку или картинку, 
а дети повторяют хором только те слова, которые име-
ются на картинке). 

Таким образом, лексические задания становятся 
увлекательными и интересными, они хорошо запоми-
наются, а изучаемый материал усваивается, и у детей 
появляется чувство определенного достижения [3].

Идеально соответствующей возрасту и образному 
мышлению ребенка продуктивной формой учебно-
го материала, направленной на развитие у него уме-
ния слушать и говорить на иностранном языке, яв-
ляется сказка. По мнению л. Дэже, сказка выполняет 
функцию «детского страноведения». Простота и до-
ступность сказки, ее близость к внутреннему миру до-
школьника помогает формировать познавательный 
интерес к иноязычной культуре, ввиду чего сказка ста-
новится наиболее доступным средством нравственно-
го и эстетического воспитания, которое активно воз-
действует на разум и чувства дошкольника.

На содержательной основе сказки могут быть по-
строены различные ситуации игрового ролевого об-
щения, сюжетно-ролевые игры, диалоги. Не менее 
эффективным приемом обучения английскому язы-
ку на раннем этапе являются театрализованная де-
ятельность, занятия, включающие элементы сказок, 
сказочный сюжет. Здесь первостепенное значение 
приобретает занимательность, так как она способ-
ствует формированию адекватного восприятия сказ-
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ки и вызывает желание активно обращаться к этой 
форме творчества. 

Все отмеченное еще раз свидетельствует о том, 
что обращение к сказке в работе с дошкольниками по-
могает развить навыки произношения и восприятия 
иноязычной речи на слух, ввести и закрепить новую 
лексику, а также проявить творческое начало ребенка 
в различных видах деятельности [5].

Наряду с вышеперечисленными средствами обу-
чения, особое внимание стоит уделить и такому при-
ему, как использование песен в организации работы 
с дошкольниками. Установлено, что песни и музыка 
участвуют в формировании фонематического слуха, 
а значит, и в формировании фонетических навыков. 
Психологически дети воспринимают и запоминают 
песни под музыку гораздо лучше, чем любой другой 
текст. Кроме того, им более понятно и привычно такое 
занятие, как пение хором. Также разучивание песен 
может выступать как один из способов развития уст-
ной речи дошкольников и способствовать расшире-
нию лексического запаса детей, ввиду того что в под-
линном песенном материале часто встречаются целые 
фразы и отдельные лексические единицы, характер-
ные именно для разговорной речи.

Влияние музыки на психические процессы чело-
веческого организма хорошо известно, изучено пси-
хологами, медиками, педагогами, отсюда музыкаль-
ный и песенный материал привлекается для создания 
психологически комфортной, творческой атмосферы 
на занятии. В таком случае эффективными техника-
ми становятся музыкальные паузы-разминки, фоно-
вая музыка при проведении письменных работ, музы-
кальные «минутки» для релаксации при переключе-
нии с одного вида работы на другой [2].
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Таким образом, обучение английскому языку до-
школьников имеет свои особенности, которые осно-
вываются на психофизиологическом развитии детей 
данного возраста, поэтому оно должно существенно 
отличаться от обучения в начальной школе. На про-
тяжении всего обучения необходимо сохранять един-
ство форм и видов работ, при этом доминировать 
должна наглядность и образность, так как фраза вос-
принимается ребенком не как набор отдельных лекси-
ческих единиц, а как единое целое.
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Значительную роль при планировании учите-
лем уроков иностранного языка играет не толь-
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ко обдумывание того, чтобы ученики не просто за-
помнили материал, который был им дан на уроке, но 
и стремление создать все возможности для развития 
индивидуальности каждого школьника. Чтобы под-
держать интерес обучающихся к предмету, нужно 
понять, какие приемы работы могут увлечь их. Глав-
ная задача – достичь того, чтобы не пропадал инте-
рес к изучению иностранного языка, к тому же в на-
стоящее время основным принципом работы совре-
менного педагога является не только целенаправлен-
ное воздействие на каждого обучающегося, его лич-
ностные установки, но и оптимизация совместной де-
ятельности обучающихся. Большую помощь в препо-
давании иностранного языка отводят дидактическим 
играм. Их использование дает хорошие результаты, 
повышает интерес обучающихся к уроку, позволяет 
сконцентрировать их внимание на главном – овладе-
нии речевыми навыками в процессе естественной си-
туации, общения во время игры [2].

Внедрение в практику дидактических игр напря-
мую связано с рядом общих социокультурных про-
цессов, направленных на поиск новых форм социаль-
ной организованности и культуры взаимоотношений 
между учителем и обучающимися. Необходимость 
повышения уровня культуры общения обучающихся 
в дидактическом процессе диктуется необходимостью 
повышения познавательной активности школьников, 
стимулирования их интереса к изучаемым предметам.

Прежде всего следует разъяснить понятие игровая 
деятельность «Игровая деятельность – это особая сфера 
человеческой активности, в которой личность не пре-
следует никаких других целей, кроме получения удо-
вольствия от проявления физических и духовных сил». 
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Из этого следует, что игра – это активный способ дости-
жения многих образовательных целей и задач (напри-
мер, игры на закрепление пройденного материала). 
Игра – это не только превосходный способ заставить 
обучающихся активно работать на уроке, но и также 
идеальный способ расслабиться с пользой для дела.

В работе «Неклассическое воспитание» О.С. Газ-
ман [1] дает следующие признаки, объединяющие все 
виды деятельности, обозначаемые словом игра. Это де-
ятельность:

1) свободная: игрок не может быть к ней принуж-
ден, иначе игра тут же потеряет свою привлекатель-
ность;

2) обособленная: она ограничена точными вре-
менными и пространственными, заранее определен-
ными границами;

3) неопределенная: ее развитие и результат нельзя 
заранее предвидеть; у игрока всегда есть инициатива 
и определенная свобода проявить находчивость;

4) непродуктивная: не создает ни продукта обще-
ственно ценного, ни материальных благ, ни каких-
либо новых элементов, кроме перераспределения соб-
ственности внутри группы игроков;

5) регламентированная: подчиняется условиям, 
отменяющим обычные законы и временно вводящая 
новую, единственно имеющую силу закономерность;

6) иллюзорная: сопровождается специфическим 
ощущением какой-то второстепенной реальности или 
полной нереальности по отношению к повседневной 
жизни.

В отличие от обычных игр, дидактические игры – 
это вид учебных занятий, организуемых в виде учеб-
ных игр, реализующих ряд принципов игрового, ак-
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тивного обучения и отличающихся наличием пра-
вил, фиксированной структуры игровой деятельно-
сти и системы оценивания, один из методов активно-
го обучения [4].

Дидактические игры следует отличать от других 
игр, в которых свободная игровая деятельность высту-
пает как самоцель. Специфическими признаками ди-
дактических игр являются их планируемость, наличие 
учебной цели и предполагаемого результата, которые 
могут быть обособлены, выделены в явном виде. Кро-
ме того, дидактические игры – специально создавае-
мые или приспособленные для целей обучения игры. 
В основном данные игры ограничены по времени 
и представляют собой самостоятельную деятельность, 
которой занимаются обучающиеся, т.е. изучают мате-
риал (тему) урока, работают как индивидуально, так 
и коллективно. 

В школе особое место занимают такие формы заня-
тий, которые обеспечивают активное участие в уроке 
каждого ученика, повышают авторитет знаний и ин-
дивидуальную ответственность школьников за ре-
зультаты учебного труда. Эти задачи можно успешно 
решать через технологию игровых форм обучения. 

Место игры на уроке и отводимое игре время за-
висят от ряда факторов: подготовки обучающихся, 
изучаемого материала, конкретных целей и условий 
урока и т.д. Например, если игра используется в каче-
стве тренировочного упражнения при первичном за-
креплении материала, то ей можно отвести 15–20 ми-
нут урока. В дальнейшем та же игра может проводить-
ся в течение 3–5 минут и служить своеобразным по-
вторением уже пройденного материала, а также раз-
рядкой на уроке. 
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При использовании игрового метода обучения 
задача учителя состоит прежде всего в том, чтобы ор-
ганизовать познавательную деятельность обучаю-
щихся, в процессе которой развивались бы их способ-
ности, особенно творческие. Игры могут быть грам-
матические, лексические, фонетические, орфогра-
фические [5].

Одна и та же игра может быть использована на раз-
личных этапах урока. Но все зависит от конкретных 
условий работы учителя, его темперамента и творче-
ских способностей. Здесь следует отметить, что при 
всей привлекательности и эффективности данного 
метода необходимо чувство меры, иначе игры утомят 
обучающихся и потеряют свежесть эмоционального 
воздействия.

В дидактической игре обязательно наличие увле-
кательной задачи, решение которой требует ум-
ственного усилия, преодоления некоторых трудно-
стей. Важным требованием при проведении различ-
ного рода игр является использование всевозможной 
наглядности. При проведении игры не следует забы-
вать о разминке (warming-up), которая поможет обу-
чающимся настроиться на дидактическую игру и на-
правит их в нужное русло. Как пример можно приве-
сти такую игру на уроке иностранного языка по теме 
«My hobbies». Учитель встает на свободное место и го-
ворит: «I like swimming but I don’t like tennis». При этом 
он показывает рукой направо, говоря «like» и налево, 
говоря «don’t like». Задача обучающихся – присоеди-
ниться к учителю справа и слева, предложив свой ва-
риант. Примеров дидактических игр (заданий) на се-
годняшний день огромное множество, такие задания 
как fill in the gaps-, где обучающимся следует запол-
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нить пропуски в предложениях, при этом они повто-
ряют не только грамматический материал, но и лекси-
ческий; describe your thing-, где обучающиеся могут про-
демонстрировать свои не только лексические и языко-
вые навыки, но и навык коммуникации с сверстника-
ми (одноклассниками). Задача обучающегося описать 
свой предмет, а другие должны угадать, что за предмет 
у него в руках. Данная дидактическая игра может ис-
пользоваться на теме урока «My things» [3].

Кроме того, учитель должен всегда помнить о та-
ких элементарных требованиях, как соответствие игры 
возрасту детей и изучаемой теме; нельзя допускать та-
кого момента, когда в игре задействованы не все обу-
чающиеся. 

Не стоит забывать и о том, что обсуждая проведен-
ную игру, оценивая участие в ней школьников, учи-
телю следует проявить такт, особенно при оценке ре-
зультатов игры. 

Ценность дидактической игры как воспитатель-
ного средства заключается в том, что, оказывая воз-
действие на коллектив играющих детей, педагог через 
коллектив оказывает воздействие на каждого из них. 
Организуя жизнь обучающихся в игре, преподаватель 
формирует не только игровые отношения, но и реаль-
ные, закрепляя полезные привычки в нормы поведе-
ния обучающихся в разных условиях и вне игры.

Игровые методы являются одними из самых эф-
фективных методов обучения иностранному языку, 
так как их психолого-педагогической основой явля-
ется игровая деятельность, которая вносит большой 
вклад в психическое развитие личности. В игре акти-
визируются мыслительные процессы и возрастает мо-
тивация к изучению иностранного языка.
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Обучение лексике иностранного языка – процесс, 
который охватывает несколько этапов. На первом эта-
пе осуществляется введение нового слова. На следую-
щем этапе учащиеся тренируются в создании лексиче-
ских речевых связей в однотипных речевых ситуаци-
ях. Результатом обучения является умение школьни-
ков создавать динамичные лексические речевые связи, 
то есть свободно использовать новые слова в общении.

Дидактические игры часто очень просты по сво-
ей организации и не требуют специального оборудо-
вания. Дидактические игры могут быть использованы 
на каждом уроке иностранного языка, главное, чтобы 
они соответствовали целям и задачам обучения.
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В настоящее время коммуникативно-ориентирован-
ный подход получил широкое распространение. 

Содержание современного образования в школах, 
высших учебных заведениях определяется коммуни-
кативными целями и задачами на всех этапах обуче-
ния. Обучение в подобном ключе направлено на раз-
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витие коммуникативной культуры и социокультур-
ной образованности, которые позволяют учащимся 
использовать приобретенные знания, умения, навыки 
в процессе межкультурной коммуникации.

В системе российского образования обучение 
и воспитание на протяжении долгого времени счита-
лись однонаправленными процессами. Традицион-
ные методы обучения не решали задач интерактив-
ной подготовки учеников. Конечно, академизм име-
ет множество достоинств, но нельзя не признать, что 
в такой системе подготовки ученики являются пассив-
ным звеном, лишь впитывающим знания и восприни-
мающим информацию, но не имеющим возможно-
сти закрепить полученные знания в практической де-
ятельности. Подобная модель демонстрирует низкую 
активность обучения. 

Вспомним, например, пирамиду усвоения знаний 
Эдгара Дейла (learning pyramide): формы пассивно-
го обучения оказываются наименее эффективными, 
в то время как нестандартные методы (драматизация, 
имитация реальной действительности, ролевые игры, 
выполнение реальных действий) позволяют не толь-
ко запомнить, усвоить и применить знания, но также 
способствуют сохранению информации в долговре-
менной памяти и позволяют с легкостью воспроизво-
дить материал в дальнейшем [4, с. 113]. Сегодня инте-
рактивные методы обучения находятся в центре вни-
мания методистов, поэтому появляется огромное ко-
личество готовых материалов, технологий, позволяю-
щих с легкостью использовать активные методы обу-
чения в педагогической практике. 

Проблема современной методики преподавания 
иностранных языков заключается в организации об-
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учения детей разных возрастов с помощью игр. Раз-
витие лингвистической компетенции формирует 
у школьника:

– механизмы языковой догадки и умения перено-
са знаний и навыков в новую ситуацию;

– ценностную ориентацию чувств и эмоций;
– познавательные, интеллектуальные, языковые 

способности;
– готовность вступать в межкультурную коммуни-

кацию.
Особенность языков как учебных дисциплин в том, 

что их преподавание – это обучение коммуникатив-
ной деятельности, т.е. умению общаться (практическое 
владение иностранным языком). Игровые технологии, 
в частности ролевые игры, служат отличным средством 
развития коммуникативных способностей.

Ролевая игра – метод, относящийся к группе ак-
тивных способов обучения практическому владе-
нию иностранным языком. Это форма организации 
учебной деятельности на уроке иностранного язы-
ка, формирующая и развивающая коммуникативные 
навыки и умения в условиях, максимально прибли-
женных к ситуации реального общения [1, с. 6]. В ро-
левой игре участвует группа лиц, процесс игры со-
стоит в моделировании различных жизненных ситу-
аций с участием ведущего, исполняющего функции 
сценариста или судьи. 

В процессе ролевой игры участники используют 
изученный лексический материал, совершенствуют 
коммуникативные навыки в общении, мотивирован-
ном ситуацией и ролью. Игровые технологии создают 
положительную мотивацию к изучению иностранно-
го языка.
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Используя этот прием в педагогической практи-
ке, учитель способствует достижению целей обучения 
диалогической речи, формированию у школьников 
навыков и умений самостоятельного выражения мыс-
ли, активизации их речемыслительной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что ролевая 
игра является эффективным средством создания ком-
муникативной направленности уроков иностранного 
языка. Будучи наиболее точной и доступной моделью 
иноязычного общения, она позволяет оптимально со-
четать групповые, парные и индивидуальные фор-
мы на уроке. При участии в ролевых играх у детей 
закладываются основы коммуникативной компетен-
ции, позволяющие осуществлять иноязычное обще-
ние учащихся на уроках, что является главной целью 
обучения иностранному языку. Ролевая игра – про-
стой и естественный способ познания человеком окру-
жающей действительности, наиболее доступный путь 
к овладению знаниями, умениями, навыками [3, с. 36]. 
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Культура страны в различных ее проявлениях спо-
собствует формированию  личности человека. 

«Иноязычная культура» – совокупность знаний, фор-
мируемых процессом овладения иностранным язы-



124

ком в учебном, познавательном,  развивающем и вос-
питательном аспектах.

Согласно требованиям федерального государ-
ственного стандарта среднего (полного) общего обра-
зования, основное назначение иностранного языка со-
стоит в формировании коммуникативной компетен-
ции, то есть способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное обще-
ние с носителями языка [4].

В то же время личностно ориентированный под-
ход к обучению делает акцент на формировании                 
социокультурной компетенции, что предполагает 
лингвострановедческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре страны изучае-
мого языка, включение их в диалог культур.

Реализация принципа диалога культур в школе 
способствует формированию у обучающихся в усло-
виях иноязычного учебного общения таких необходи-
мых для межкультурной коммуникации качеств, как:

1) культурная непредвзятость, толерантность 
и социокультурная наблюдательность;

2) готовность к общению и сотрудничеству с людь-
ми в инокультурной среде;

3) речевой и социокультурный такт и вежливость [6].
Социокультурная компетенция, по определе-

нию Азимова Э.Г. и щукина А.Н., – это «совокупность 
знаний о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и речевого по-
ведения носителей языка и способность пользовать-
ся такими знаниями в процессе общения, следуя обы-
чаям, правилам поведения, нормам этикета, социаль-
ным условиям и стереотипам поведения носителей 
языка» [1, с. 275].
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Элементами, составляющими реализацию социо-
культурной компетенции, традиционно считаются:

1) совокупность знаний об изучаемом языке: 
функциях языка в обществе,  культуре, способах  наи-
более  эффективного овладения языком как средством 
общения,  возможностях  влияния  процесса обучения 
на личность обучающихся – все это называют услов-
ным  элементом – знание;

2) учебные и речевые навыки;
3) умение осуществлять все речевые функции, не-

обходимые для удовлетворения своих коммуникатив-
ных потребностей и потребностей общества;

4) опыт  эмоционального  отношения  к  процес-
су  овладения  иноязычной культурой, к  изучаемо-
му  языку как учебному предмету, к роли языка в жиз-
ни, то есть опыт, обращенный  на систему ценностей 
личности, или по-другому, мотивация [3, с. 145].

Соотнесенность  всех  факторов   позволяет   соз-
дать   условную   модель естественной языковой сре-
ды, необходимой для развития иноязычной коммуни-
кативной компетенции.

Из этого вытекает необходимость специального 
отбора и формы подачи изучаемого лингвистическо-
го материала, который наиболее ярко проявляет свое-
образие национальной культуры и который довольно 
сложно воспринимается неносителями языка.

Предлагаемый учителем лингвострановедческий 
материал должен быть тщательно отобран, быть инте-
ресным именно данной возрастной и языковой ауди-
тории. При включении лингвострановедческого ком-
понента в содержание обучения иностранному языку 
необходимо использование на занятиях аутентичных 
материалов, а именно художественные тексты, стра-
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новедческие заметки, материалы СМИ, репродук-
ции, газетные и журнальные вырезки, фильмы, аудио-
тексты, то есть все, что помогает лучше узнать культу-
ру и историю страны, ее традиции, обычаи, достопри-
мечательности и т.п.

Основной работой по формированию социокуль-
турной компетенции неизменно остается работа с тек-
стом. Как правило, тексты составляют познавательное 
ядро и дополняются разнообразными заданиями, спо-
собствующими лучшему его пониманию и усвоению. 
Чтобы максимизировать познавательный эффект ра-
боты с текстом, необходимо разнообразие форм пода-
чи материала. Например, работа с картинками, гео-
графическими картами, со знаками и символами куль-
туры, с проектами и сообщениями страноведческого 
характера, квизы, кластеры, «тонкие» и «толстые» во-
просы, фишбоун, записки путешественника и др.

Конечно, не стоит забывать и о таком виде ра-
боты, как составление диалогических и монологиче-
ских высказываний в свободной форме или по образ-
цу. Данный метод является эффективной профилак-
тикой предупреждения языковой скованности и не-
уверенности обучающихся, как следствие, страха до-
пущения коммуникативной (грамматической или 
лексической) ошибки.

Познавательный интерес вызывает работа со сло-
вами одинаковой семантики, имеющими разное орфо-
графическое, фонетическое и графическое оформле-
ние в разных вариациях языка, например в англий-
ском, американском или австралийском (Barbie США: 
кукла Барби, Австралия: барбекю, приготовленное 
на гриле; Blue США: голубой (цвет), Австралия: в гне-
ве, гневный; Knock США: стучать, Австралия: крити-
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ковать, ругать). Это наглядно демонстрирует языковое 
и культурное разнообразие англоговорящих стран. 

Одним из ключевых аспектов социокультурной 
компетенции является готовность сравнивать страны,  
их историческое развитие, культурный уровень, осо-
бенности людей, их населяющих. На уроках это мо-
жет быть реализовано в работе на сопоставление по-
словиц, идиом, характерных черт национального мен-
талитета, привычек, национальных праздников и др.

В целом уроки страноведческой направленности 
должны отличаться от обычных и иметь особую фор-
му подачи материала: урок-экскурсия, урок-спектакль, 
видеоурок, урок-интервью, урок-путешествие и др.

В заключение можно еще раз подчеркнуть, что 
формирование социокультурной компетенции 
на уроках английского языка является одним из осно-
вополагающих факторов в рамках развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. Формирование 
социокультурных знаний и умений в школе без при-
общения к  культуре и  менталитету страны изучаемо-
го языка не может считаться полноценным. Интерес-
ная подача, привлечение учителем дополнительного 
материала делают страноведческие уроки более на-
сыщенными, повышают учебную мотивацию, обога-
щают языковую картину мира и развивают образное 
мышление  обучающихся.
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Инновационные процессы в образовании, вклю-
чая создание педагогических теорий, обра-

зовательных стандартов и нормативных докумен-
тов, программ модернизации, не будут эффектив-
ными, если с решением всех проблем не рассма-
тривать проблемы личности, ее самоопределения, 
ценностных ориентиров, смыслов. И хотя в настоя-
щее время российская система образования харак-
теризуется ориентацией на личность, субъектность, 
уклон на личностные стороны развития субъекта 
образования не является специальным предметом                                
рассмотрения [2].
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В современных образовательных условиях про-
фессиональная подготовка специалистов средне-
го звена осуществляется с учетом требований ФГОС 
СПО по направлению профессиональной подготов-
ки. В структуру ФГОС СПО входят общие и профес-
сиональные компетенции, представленные в виде тре-
бований к образовательным результатам [1].

Таким образом, на текущий момент происходит 
реализация компетентностного подхода, который яв-
ляется базовым в условиях современного образования.

Главная идея компетентностного подхода – ори-
ентация на результаты, значимые за пределами систе-
мы образования [1].

Сравнительный анализ научных работ отече-
ственных ученых позволяет определить профессио-
нальную компетентность как интегральную харак-
теристику личности, включающую знания, умения 
и личный опыт, достаточный для осуществления про-
фессиональной деятельности [1].

Компетентностный подход может быть рассмо-
трен в двух направлениях:

– профессиональные компетенции;
– личностные качества выпускника (в том числе 

владение коммуникативными навыками).
К коммуникативным умениям студентов коллед-

жей предъявляются высокие требования, так как они 
служат показателями конкурентоспособности и про-
фессионализма.

В процессе обучения формирование коммуника-
тивных навыков у студентов осуществляется различ-
ными способами. Так, преподаватели применяют тех-
нологии обучения студентов в сотрудничестве, прак-
тикуют проведение семинаров, конференций, деба-
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тов и других видов деятельности, способствующих до-
стижению образовательных результатов. Также отме-
тим, что в настоящее время особую популярность по-
лучают современные образовательные технологии: 
участие в профессиональных форумах и конферен-
циях, обучение «на рабочем месте» с использованием 
интерактивных технологий, имитационные техноло-
гии и реконструкция «рабочего места», коучинг, на-
ставничество, консалтинг, сторителлинг, стретчинг, 
коллективное решение практических задач (крауд-
сорсинг, вики-проекты) и пр. [2].

Одна из самых важных задач в образовании на се-
годняшний день – помочь студентам развить комму-
никативные умения в их профессиональной среде.

Для решения названной проблемы обучающему-
ся необходимо приобрести знания, освоить определен-
ные способы действий, стили поведения, обеспечиваю-
щие более глубокое развитие тех способностей и задат-
ков, которые заложены у учащихся самой природой [2].

В связи с этим мы считаем необходимым форми-
рование коммуникативных умений и на уроках мате-
матики, так как любой предмет не только дает опре-
деленные знания обучающемуся, но и развивает его 
как личность, затрагивает его субъектность. Среди 
современных методов обучения развитию коммуни-
кативных умений и навыков в наибольшей степени 
способствует проектная деятельность. В процессе ра-
боты над проектами формируются следующие уме-
ния и навыки:  сотрудничества (умения коллектив-
ного планирования, взаимодействия с другими чле-
нами группы, взаимопомощи, умение находить и ис-
правлять ошибки в работе других); коммуникации 
(организация и взаимодействие со взрослыми: фор-
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мулировка вопросов, ведение диалога, участие в дис-
куссии, отстаивание своей точки зрения или поиск 
компромисса); презентации (навык выступления, 
монолога, умение уверенно держать себя, отвечать 
на неожиданные вопросы без дополнительной под-
готовки и т.п.) [2].

В настоящее время данный метод передачи кор-
поративных знаний набирает популярность. На пред-
приятиях устраиваются встречи сотрудников для пе-
редачи личного опыта, способов решения насущных 
проблем. В образовательной практике сторителлинг 
применяется на уроках иностранного языка, что спо-
собствует более эффективному овладению иностран-
ной речью [1].

В работе л.А. Елисеевой сторителлинг представ-
лен как важный механизм передачи неявных аспек-
тов профессиональных навыков. Трансляция неявных 
знаний заключается в наставничестве, корпоративной 
культуре, создании и поддержке «неявных рутин» [1].

Ж.Е. Ермолаева отмечает возможность использо-
вания сторителлинга как педагогической техники, по-
строенной на использовании историй с определенной 
структурой и героем и направленной на решение педа-
гогических задач обучения, наставничества, развития.

Следовательно, стоит отметить, что сторител-
линг имеет немалое значение в процессе формиро-
вания компетентного специалиста в среднем профес-
сиональном образовании.

Сегодня педагогический сторителлинг может 
применяться при активном использовании мульти-
медийных технологий, а значит, может использовать-
ся преподавателем как в очном, так и дистанционном 
формате обучения [1].
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что сторителлинг как простой и доступный метод 
формирования коммуникативных навыков облада-
ет достаточно высоким потенциалом, его примене-
ние способствует эффективному формированию про-
фессиональной компетентности у студентов системы 
среднего профессионального образования [1].
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аннотация. Статья раскрывает специфику преподава-
ния английского языка детям дошкольного возраста. Осо-
бое внимание уделено приемам организации учебной де-
ятельности.
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THE PECULIARITIES Of TEACHINg ENgLISH 

TO PRESCHOOL CHIDREN
Keywords: early learning, preschool age, foreign language, psycho-
logical processes, playing techniques, rhymes, songs, fairy-tale.
Abstract. This article describes the specific character of teaching 
English to young learners. A considerable attention is paid to 
the ways of organizing teaching and learning activity.

В настоящее время раннее обучение иностранному 
языку является одним из приоритетных направле-

ний в педагогической практике. Исследователи отме-
чают, что оно не только дает дополнительные возмож-
ности для разностороннего воспитания дошкольни-
ка, но также создает условия для развития как его язы-
ковых, так и общих способностей. Отсюда возникает                
вопрос, каким образом следует организовать учебную 
деятельность дошкольников для эффективного овла-
дения ими английским языком.

Для этого необходимо определить основные 
особенности психологических процессов детей до-
школьного возраста. Прежде всего, дети легко запо-
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минают только небольшие слова, причем раньше 
всего сохраняются в памяти выполненные ими дви-
жения и только затем пережитые эмоции и чувства, 
которые позднее перетекают в слова. Это свидетель-
ствует о том, что память ребенка-дошкольника носит 
непроизвольный характер: хорошо запоминается то, 
что близко, доступно, эмоционально окрашено, по-
рой смешно [4].

В свою очередь, восприятие ребенка ориентиру-
ется на сенсорные эталоны, такие как цвет, форма 
и величина. Кроме того, он внимателен только к ин-
тересному и новому для себя, поэтому его сосредото-
ченность не отличается постоянством, и в зависимо-
сти от чувства удовольствия или неудовольствия вни-
мание ребенка быстро переносится с одного предмета 
на другой. Руководствуясь своими стремительно изме-
няющимися интересами, дети дошкольного возраста 
способны концентрироваться на решении какой-либо 
задачи лишь на очень непродолжительное время – до 
5 минут. Иными словами, дошкольник не является 
«хозяином» своего внимания, у него налицо все при-
знаки только непроизвольного внимания [1].

В целом данному возрасту свойственно непроиз-
вольное запоминание, преобладание механической 
памяти над смысловой, наглядно-образное мышле-
ние, неустойчивое внимание и чрезмерная двигатель-
ная активность. 

Как известно, в процессе обучения английскому 
языку существенное внимание отводится процессу за-
поминания, из чего можно обозначить немаловажную 
роль такого приема в организации работы с дошколь-
никами, как рифмовки. Рифмовки способны не толь-
ко выполнять обучающую функцию, но также воспи-
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тывать нравственные качества, культуру поведения. 
Выделяют грамматические, фонетические и лексиче-
ские рифмовки. Их отбор для работы осуществляет-
ся по следующим критериям: рифмовка не должна 
быть длинной; ее содержание должно быть образным, 
чтобы можно было нарисовать к ней картинку-опору 
или подобрать игрушку, так как в этом возрасте дети 
лучше запоминают слова, связанные с конкретными 
образами, действиями, ощущениями; хорошо, если 
рифмовка музыкальная. В практике преподавания ан-
глийского языка на начальном этапе нередко исполь-
зуются рифмовки на русском языке, простые и весе-
лые, содержащие слово или фразу на английском язы-
ке. Их заучивание не требует много времени, в них ак-
центируется только одно изучаемое явление, и их лег-
ко можно повторять дома с родителями. Особенно по-
пулярен этот прием при знакомстве с новой лексикой 
и при ее закреплении.

Опоры-рифмовки дают больший эффект, если 
они дополняются опорами-символами. В качестве по-
следних могут выступать рисунки букв или транскрип-
ционных знаков. Также их можно сочетать и с другими 
приемами, как например, «фонетическая сказка» при 
обучении дошкольников алфавиту. В данном случае 
каждая буква алфавита становится жителем сказочного 
королевства, ей свойственен характерный образ. Ска-
зочный сюжет можно развить далее и рассказать о том, 
как буквы живут, чем занимаются и т.п., то есть перей-
ти к буквосочетаниям и знакомству с транскрипцией. 
Тем самым дети, запоминая рифмовки, учатся форму-
лировать для себя правила чтения в игровой и развле-
кательной форме, что делает процесс обучения более 
эффективным и запоминающимся [4].
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Использование игровых приемов, в свою очередь, 
закладывает основы формирования базовых компо-
нентов образовательной деятельности: умение видеть 
цель и действовать в соответствии с ней, умение кон-
тролировать и оценивать свои действия и действия 
других ребят. Кроме того, игра выступает как увлека-
тельный способ отработки лексического материала. 
Дети дошкольного возраста лучше всего усваивают 
слова, обозначающие конкретные предметы, которые 
можно увидеть или потрогать руками, а также глаго-
лы, обозначающие движение и действия. Примерную 
лексическую тематику можно представить следующи-
ми темами: английский алфавит, счет, цвета, игруш-
ки, животные, семья, части тела, еда, одежда.

Здесь также можно использовать следующие 
упражнения, направленные на отработку и запомина-
ние лексического материала: угадывание (слов, игру-
шек, картинок, загадок); физкультминутки (называ-
ние действий, выполнение действий и команд); игры 
на внимание / понимание (педагог называет лексиче-
скую единицу и показывает игрушку или картинку, 
а дети повторяют хором только те слова, которые име-
ются на картинке); выбор слов / картинок по теме или 
по ситуации.

Таким образом, лексические задания становятся 
увлекательными и интересными, они хорошо запоми-
наются, а изучаемый материал «приклеивается», и у де-
тей появляется чувство определенного достижения, раз-
вивающее мотивацию к дальнейшему обучению [3].

Идеально соответствующей возрасту и образно-
му мышлению ребенка продуктивной формой учеб-
ного материала, направленной на развитие у него 
умения слушать и говорить на иностранном языке, 
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является сказка. По мнению л. Дэже, сказка выпол-
няет функцию «детского страноведения». Просто-
та и доступность сказки, ее близость к внутреннему 
миру дошкольника помогает формировать и реализо-
вывать познавательный интерес к иноязычной куль-
туре, ввиду чего сказка становится наиболее доступ-
ным средством нравственного и эстетического воспи-
тания, которое активно воздействует на разум и чув-
ства дошкольника, развивает его восприимчивость 
и эмоциональность. На содержательной основе сказ-
ки могут быть построены различные ситуации игро-
вого ролевого общения, сюжетно-ролевые игры, диа-
логи. Не менее эффективным приемом обучения ан-
глийскому языку на раннем этапе являются театрали-
зованная деятельность, занятия, включающие элемен-
ты сказок, сказочный сюжет. И, несомненно, здесь пер-
востепенное значение приобретает занимательность, 
так как она способствует формированию адекватного 
восприятия сказки и вызывает желание активно обра-
щаться к этой форме творчества. Также важен крите-
рий доступности в понятийном и языковом планах.

Наряду с вышеперечисленными средствами обу-
чения особое внимание стоит уделить и такому при-
ему, как использование песен в организации работы 
с дошкольниками. Общеизвестно, что песни и музы-
ка участвуют в формировании фонематического слу-
ха, а значит, и в формировании фонетических навы-
ков. Психологически дети воспринимают и запомина-
ют песни и скандирование под музыку гораздо лучше, 
чем любой другой текст. Кроме того, им более понят-
но и привычно такое занятие, как пение хором, неже-
ли просто повторение хором отдельных фраз. Кроме 
того, они легко вводятся и запоминаются.
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Влияние музыки на психические процессы чело-
веческого организма хорошо известно, изучено пси-
хологами, медиками, педагогами, отсюда музыкаль-
ный и песенный материал привлекается для создания 
психологически комфортной, творческой атмосферы 
на занятии. В таком случае эффективными техника-
ми становятся музыкальные паузы-разминки, фоно-
вая музыка при проведении письменных работ, музы-
кальные «минутки» для релаксации при переключе-
нии с одного вида работы на другой [2].

Таким образом, обучение английскому языку до-
школьников имеет свои особенности, которые осно-
вываются на психофизиологическом развитии детей 
данного возраста, поэтому оно должно существенно 
отличаться от обучения в начальной школе.
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аннотация. В статье раскрываются сходства и различия 
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SIMILARITIES AND DIffERENCES bETWEEN 

RUSSIAN AND ENgLISH 
PROVERbS AND SAyINgS

Keywords: proverb, saying, traditions, understanding difficulties, 
classification.
Abstract. The article reveals the similarities and differences 
between Russian and American proverbs and sayings. The au-
thors give general characteristics of proverbs and sayings, sup-
port them with the examples.

Толкование пословиц и поговорок не всегда понят-
но даже носителям родного языка, еще сложнее го-

ворить о правильном понимании уже переведенной 
пословицы. Выясним, что же представляют из себя по-
словицы и поговорки.

Пословицы и поговорки являются народной му-
дростью, жизненным опытом. В них используются сло-
ва и выражения, которые отражают не прямой смысл, 
а иносказательный. Иногда очень трудно отличить 
их друг от друга. Пословица, в отличие от поговорки, 
представляет собой целое предложение со смыслом. 
Ее главная особенность – законченность и дидактиче-
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ское содержание. Поговорка же является лишь краси-
вой фразой или словосочетанием. Она отличается не-
завершенностью умозаключения, отсутствием поучи-
тельного характера.

Рассмотрим примеры пословиц «You cannot eat 
your cake and have it» – один пирог два раза не съешь; 
«As welcome as water in one’s shoes» – желанный, как 
вода в туфлях; «Нужен как собаке пятая нога» и по-
говорок: «When pigs can fly» – когда свиньи смогут ле-
тать; «When two Sundays come together» – после до-
ждичка в четверг; «Когда рак на горе свиснет».

Поговорка граничит с пословицей, и в случае при-
соединения к ней одного слова или изменения поряд-
ка слов поговорка становится пословицей.

Пословицы в английском языке появились разны-
ми способами.  Некоторые пословицы пришли из жиз-
ни: «Make hay while the sun shines» – коси сено, пока 
солнце светит. В данной пословице отражается опыт 
полевых работ. Также есть заимствованные послови-
цы, например:  «Through hardships to the stars» – че-
рез тернии к звездам. Она пришла в английский язык 
из прошлого, как девиз английских воздушных воо-
руженных сил. Пословицы, пришедшие из Библии 
и Священного писания: «As you sow, so you reap» – что 
посеешь, то и пожнешь! люди говорили, что по работе 
и награда. Знаменитые высказывания известных лю-
дей: «Don’t change horses in mid-stream» – Коней на пе-
реправе не меняют. Это высказывание известного аме-
риканского полководца, сделанное во время граждан-
ской войны, стало настоящим крылатым выражением.

Русские и английские пословицы и поговорки 
можно классифицировать:

– по употреблению – могут быть легко соотнесены 
со знакомыми частями речи (существительными, гла-
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голами, прилагательными), т.е. одни пословицы и по-
говорки употребляются как существительные, дру-
гие – как прилагательные, к примеру: «Green with 
envy» – позеленевший от ярости;

– легкости перевода и понимания – многие послови-
цы и поговорки легко переводятся на русский язык: 
«Seize the bull by horns» – взять быка за рога;

– сложности перевода и понимания – не имеют ни-
чего общего с русскими выражениями, хотя иногда 
можно понять их смысл. Например, наиболее распро-
страненная поговорка «Between the devil and deep blue 
sea» по-русски звучит как «между двух огней», дослов-
но же она переводится – между чертом и глубоким си-
ним морем [4].

Рассмотрим сходства. Как в русских, так и в анг-
лийских пословицах и поговорках частота упомина-
ния названий разных животных велика. В русских по-
словицах предпочтение отдается лесным животным. 
В русских пословицах появляется противопоставле-
ние «заяц – волк», которое отсутствует в английских 
пословицах. В английских пословицах чаще использу-
ются домашние животные, живущие в непосредствен-
ной близости от носителя языка, особенно часто встре-
чается «cat – mouse» [1].

В пословицах и поговорках обоих языков образ со-
баки ассоциируется со скрытой угрозой. Сравним ан-
глийские пословицы «Beware of a silent dog and still 
water» – остерегайтесь тихой собаки и тихой воды, 
«Dumb dogs are dangerous» – молчаливые собаки опас-
ны и русскую «Не ступай собака на волчий след: огля-
нется – съест» [4]. Также в обеих традициях собака ас-
социируется со старостью: «An old dog will learn no 
new tricks» – «Стар пес, да верно служит» [1].
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Для пословиц и поговорок обоих языков характер-
но восприятие образа петуха как забияки, задиры: «It 
will be a for ward cock that crows in the shell» – в скор-
лупе самый прыткий петушок кукарекает; «That cock 
won«t fight» – этот петух драться не будет.

Русские и английские пословицы и поговорки 
также имеют ряд отличительных черт. Многие из них 
многозначны, что делает их трудными для толкова-
ния и сравнения. Возьмем фразеологизм «that`s all 
I need», который переводится «это все, что мне нуж-
но», но на самом деле обозначает «этого еще не хва-
тало». Или еще один английский фразеологизм «fat 
chance» на русский язык дословно переводится «жир-
ный шанс» [3], что означает хороший шанс, а на самом 
деле значение этого фразеологизма – «никаких шан-
сов» [4]. Следует отметить, что в каждом языке суще-
ствуют фразы и выражения, которые нельзя понимать 
буквально, даже если известно значение каждого сло-
ва и ясна грамматическая конструкция. Смысл такой 
фразы остается непонятным и странным.

Образ коровы – cow в английских и русских по-
словицах имеет разное значение. В русских посло-
вицах и поговорках образ коровы ассоциируется 
с вредностью и злобой: «Безрогая корова хоть шиш-
кой, да боднет»; «Бодливой корове бог рог не дает». 
В английских пословицах и поговорках это домаш-
нее животное ассоциируется со старостью, уступ-
чивостью и необходимостью: «The old cow thinks 
she was never a calf» – старая корова думает что она 
не была теленком [1].

Пословицам свойственны юмор и житейская му-
дрость, проницательность и здравый смысл. Если су-
дить по пословицам, то англичане более практичны, 
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русские же, подчас усложняя толкование пословиц, 
делают их более образными и эффектными [1].

Пословицы создавались народами в течение 
многих веков. В наше время насчитывается огромное 
количество пословиц и поговорок, которые связаны 
с интересами и повседневными заботами простых 
людей. Тем не менее важно помнить, что, склады-
ваясь в различных исторических условиях, англий-
ские и русские поговорки и пословицы для выра-
жения одной и той же или сходной мысли часто ис-
пользовали различные образы, которые, в свою оче-
редь, отражают различный социальный уклад и быт 
двух народов и часто не являются абсолютными                                      
эквивалентами. 

Изучение пословиц и поговорок не только свое-
го народа, но и других, способствует пониманию об-
раза мыслей и характера народа. При их сравнении 
можно выявить общность разных народов, что способ-
ствует их лучшему взаимопониманию и сближению. 
В пословицах и поговорках отражен богатый истори-
ческий опыт народа, представления, связанные с тру-
довой деятельностью, бытом и культурой людей. Пра-
вильное и уместное использование пословиц и пого-
ворок придает речи неповторимое своеобразие и осо-
бую выразительность. 
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В наше время добившийся успеха человек – это тот, 
который говорит на иностранном языке, участву-

ет в процессе делового или научного общения с пред-
ставителями других культур. В связи с этим основным 
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требованием рабочих программ по иностранным язы-
кам является формирование межкультурной компе-
тенции среди студентов. Это подразумевает форми-
рование богатого словарного запаса и знание грамма-
тики иностранного языка. Кроме того, учитель дол-
жен развивать способность студентов к участию в диа-
логе культур на основе принципов взаимного уваже-
ния, терпимости к культурным различиям и преодо-
ления культурных барьеров.

Формирование межкультурной компетенции 
подразумевает знакомство с культурой страны изуча-
емого языка с помощью самого иностранного языка 
и овладения поведенческой моделью носителей ино-
странной культуры. В процессе формирования меж-
культурной компетентности становится понятным 
влияние иностранного языка и культуры на развитие 
русского языка. Таким образом, формируется разви-
тие личности под воздействием двух культур.

Социально-экономические изменения, происхо-
дящие сегодня в нашем обществе, существенно повли-
яли на высшее образование, в том числе на препода-
вание иностранного языка. Оно переживает сложный 
период переоценки ценностей, пересмотра целей, за-
дач обучения и их методов. Процессы реорганизации 
в разных областях деятельности привели к новому со-
циальному заказу – современный университет должен 
создавать специалистов, которые могут использовать 
иностранный язык на практике как для общегумани-
тарных целей, так и в своей профессиональной дея-
тельности.

Задача развития способности обучающихся к меж-
культурной коммуникации является одной из прио-
ритетных в преподавании иностранных языков на со-
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временном этапе. Она состоит в формировании зна-
ний психологических, культурных и социальных пра-
вил, а также межличностной и межлингвистической 
компетентности.

Теперь мировое сообщество все больше харак-
теризуется стремлением к дальнейшей интегра-
ции, тесному сотрудничеству между странами в раз-
личных областях. Эффективность деловых контак-
тов с представителями другой культуры зависит как 
от создания атмосферы психологического комфор-
та, доброжелательности и открытости, так и от спо-
собности развивать и устанавливать хорошие личные 
отношения с зарубежными партнерами. Игнориро-
вание этих факторов приводит к тому, что междуна-
родные программы находятся под угрозой и очень 
сложно вызвать новую волну потенциального сотруд-
ничества. Более того, на следующем этапе пересече-
ния культур новое поколение платит за грехи пред-
шественников, беря на себя бремя установленных 
стереотипов. В свою очередь, рассмотрение этих фак-
торов возможно только на социально-культурной 
основе [1]. Возросший интерес к вопросам межкуль-
турной коммуникации, формирование межкультур-
ной компетентности связаны также с тем, что откры-
тие границ способствует смешиванию народов, язы-
ков и культур. И в этом отношении проблема культи-
вирования толерантного отношения к иностранной 
культуре, пробуждения интереса и уважения к ним, 
преодоления чувства враждебности к ней, недоста-
точности или несходства других культур стала еще 
более острой. Следовательно, только передача языко-
вых знаний и навыков больше не может быть целью 
изучения иностранных языков.
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Развитие способности ученика к адекватному вза-
имопониманию двух или более участников коммуни-
кативного акта, принадлежащих к разным националь-
ным культурам, то есть межкультурное общение, де-
лает актуальным обращение к целому ряду личност-
ных качеств обучаемого. Прежде всего, должны быть 
сформированы такие качества человека, как терпи-
мость и готовность к общению, открытость. Откры-
тость – это свобода от предрассудков по отношению 
к другим культурам. Она связана со способностью че-
ловека мириться с проявлением чужого, необычного 
в других культурах, его готовностью к межкультурно-
му общению, что является важным компонентом ком-
муникативной компетенции и обеспечивает активное 
общение с представителями других социокультурных 
сообществ [4].

Что же понимают под межкультурной компетен-
цией, которая составляет одну из базовых компетен-
ций современного специалиста? С.Е. Цветкова пи-
шет, что в «отечественных исследованиях по пробле-
ме межкультурной компетенции последняя определя-
ется как способность членов некой культурной общ-
ности добиваться понимания в процессе взаимодей-
ствия с представителями другой культуры с исполь-
зованием компенсаторных стратегий для предотвра-
щения конфликтов «своего» и «чужого» и создавать 
в ходе взаимодействия новую межкультурную ком-
муникативную общность» [5]. Г.В. Елизарова рассма-
тривает межкультурную компетенцию как составную 
часть иноязычной коммуникативной компетенции, 
но с некоторыми «дополнительными компонентами, 
основанными на учете проекции культуры на сферу 
общения» [4]. Межкультурная компетенция, по сло-
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вам М.Г. Евдокимовой, «состоит в умении учитывать 
межкультурные различия в процессе иноязычного об-
щения» и формируется «совокупностью межкультур-
ных аспектов содержания иноязычной коммуникатив-
ной компетенции» [2]. Значит, добиться взаимопони-
мания в процессе общения без учета этических норм 
и правил, принятых носителями языка, невозможно. 

Известно, что коммуникативная компетенция 
включает несколько составляющих: 

1) социокультурная компетенция, которая скла-
дывается из знания социокультурной специфики 
страны изучаемого языка и умения строить свое пове-
дение в соответствии с этой спецификой; 

2) социолингвистическая компетенция, определя-
емая как умение использовать языковые средства в со-
ответствии с социальными условиями общения; 

3) дискурсивная компетенция, которая представ-
ляет собой знание различных типов дискурсов и пра-
вил их использования, а также умение их создавать 
и понимать с учетом ситуации общения [2]. 

Радикальные и быстрые изменения в обще-
ственной жизни нашей страны, открытие границ 
и вступление в мировое сообщество, рост научно-
технических средств коммуникации сделали языки 
реальным средством общения между представителя-
ми самых разных культур. В настоящее время в вузе 
преподавание иностранного языка воспринимает-
ся именно как изучение средств повседневного об-
щения с носителями другой культуры. Задачей выс-
шего образования является формирование широко 
образованного человека, который имеет фундамен-
тальную подготовку не только по узкой специализа-
ции, но и в широком смысле. Теперь учителя стре-
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мятся научить практически использовать лингвисти-
ческий материал, построить изучение иностранного 
языка без ссылки на выбранную профессию, то есть 
технические специалисты должны не только гово-
рить на техническом английском языке, но и иметь 
возможность применять его, в первую очередь в об-
щении с аналогичными специалистами, говоря толь-
ко на английском языке.

Именно поэтому на высшем уровне обучение ино-
странному языку как средству общения между специ-
алистами из разных стран понимается не как чисто 
прикладная и узкоспециализированная задача обуче-
ния специальным текстам. Университетский специ-
алист – хорошо образованный человек с фундамен-
тальной подготовкой. Следовательно, мотивация из-
учения иностранных языков чрезвычайно высока, по-
тому что знание иностранного языка становится сред-
ством самореализации молодого человека, способ-
ствует более эффективной реализации жизненной                     
программы.

Иностранный язык включен в состав обязатель-
ных дисциплин при получении технического обра-
зования. Изучение иностранного языка прежде все-
го предполагает освоение способов речевой деятель-
ности. Поэтому мы говорим о коммуникативной ком-
петентности как одной из основных целей обуче-
ния иностранным языкам. Термин «коммуникация» 
не следует понимать узко, прагматично. Нельзя не со-
гласиться с И.л. Бим, что общение «не может сводить-
ся только к установлению социальных контактов с по-
мощью речи, к овладению туристическим языком. Это 
введение личности в духовные ценности других наро-
дов посредством личного общения и чтения».
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ing. The meaning of the notion of the communicative compe-
tence is explored.

На протяжении долгого времени (XVIII–XX вв.) ве-
дущим методом обучения иностранному языку 

был грамматико-переводной метод, цель которого за-
ключалась в развитии логического мышления учени-
ка в результате перевода текстов и выполнения грам-
матических упражнений. По словам В. Гумбольдта, 
одного из представителей данного подхода, цель пре-
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подавания языка – это сообщение знаний о его общей 
структуре. 

Согласно грамматико-переводному методу урок 
проходил следующим образом: чтение текста, пере-
вод, заучивание новой лексики, выполнение упражне-
ний по тексту. Казалось бы, при такой тщательной ра-
боте над структурой языка, результаты должны быть 
высокими. Действительно, студенты блестяще перево-
дили с одного языка на другой, строили сложные грам-
матические конструкции, имели широкий словарный 
запас, но при этом наблюдалась серьезная проблема: 
они не говорили на изучаемом языке. 

С развитием IT-технологий, глобализацией эконо-
мики, межкультурной коммуникацией возник вопрос 
о разработке нового подхода к обучению английскому 
языку. Решением проблемы стало появление комму-
никативного подхода, который сейчас известен мно-
гим преподавателям иностранного языка. В школах 
обязательным требованием при приеме на работу яв-
ляется владение коммуникативной методикой. Также 
современные учебно-методические комплекты разра-
батываются на основе положений данной методики. 
В связи с этим следует определить, действительно ли 
коммуникативный метод является эффективным при 
обучении иностранному языку или это очередное сле-
дование модной тенденции.

Цель коммуникативного подхода значительно от-
личается от цели грамматико-переводного и опреде-
ляется как развитие способности обучающегося к об-
щению на английском языке, т.е. формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции. Реализация 
этой цели связана с развитием у учеников определен-
ных коммуникативных навыков. Задача подхода – по-
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мочь человеку избавиться от языкового барьера, соз-
дать среду, в которой он может свободно излагать свои 
мысли при помощи английского языка. 

Основными положениями коммуникативного 
подхода являются следующее.

1. Ученики говорят на английском с первого заня-
тия.

2. Основной навык, которым должны овладеть 
ученики – грамотное и беглое говорение.

3. Важно уметь не только говорить, но слышать 
и понимать, о чем говорит собеседник, чтобы вести 
полноценный диалог.

4. Занятия проводятся на английском языке. Ис-
ключения могут составлять студенты начального 
уровня, для которых предусматривается частичное 
использование родного языка.

5. Грамматика и лексика фактически не являют-
ся основным объектом изучения. Они призваны быть 
инструментом, при помощи которого осуществляется 
коммуникация на иностранном языке.

Исходя из основных положений, можно сделать 
вывод, что ключевое место при обучении английско-
му языку занимает формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции учащихся. Следует отме-
тить, что, несмотря на частое обсуждение специфики 
данной компетенции, понимание значения этого по-
нятия остается недостаточным. 

Основополагающим, по нашему мнению, является 
следующее утверждение: чтобы развивать у учащих-
ся коммуникативную компетенцию важно предоста-
вить им возможность мыслить, решать проблемы, рас-
суждать на иностранном языке над возможными пу-
тями решения этих проблем с тем, чтобы они акцен-
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тировали внимание на содержании своего высказы-
вания, чтобы в центре внимания была мысль. Основ-
ная идея подобного подхода к обучению иностран-
ному языку, таким образом, заключается в том, чтобы 
перенести акцент с упражнений на активную мысли-
тельную деятельность учащихся, требующую для сво-
его оформления владение определенными языковы-
ми средствами. 

В соответствии с этим предполагается изменение 
роли учителя в образовательной среде. Теперь педагог 
не находится в центре внимания, а выступает в роли 
помощника, проводника, советчика, курируя учебный 
процесс. Также следует отметить, что педагог прохо-
дит с учеником три стадии обучения: engagement (во-
влечение), study (изучение) и activation (активация – 
использование). На стадии engagement учитель вовле-
кает ученика в процесс обучения: это может быть дис-
куссия, обсуждение картины и т.п. На стадии изуче-
ния происходит работа над расширением словарно-
го запаса и овладением грамматикой. При активации 
знаний ученик выполняет различные упражнения 
для закрепления новой грамматики и слов: это может 
быть продолжение обсуждения изучаемой темы, но 
уже с применением полученных знаний.

Необходимо отметить, что коммуникативный ме-
тод имеет ряд недостатков. Приведем цитату Майкла 
Суона: «Это, безусловно, замечательный метод. Одна-
ко не понятно, почему грамматическую форму счи-
тают совершенно неважной. Из-за этого заблуждения 
очень многие учителя английского языка, прошедшие 
обучение в Британии, не имеют ни малейшего поня-
тия о грамматике. Изучение языка перестали воспри-
нимать как систему. люди бросаются из крайности 



158

в крайность, то воспринимая и изучая грамматику как 
систему, то изучая только разговорную речь, ничего 
не зная о самом языке». 

Таким образом, можно сделать вывод, что комму-
никативный метод играет важную роль в обучении 
иностранному языку. В будущем, вероятно, он также 
будет занимать лидирующие позиции среди других 
методов изучения иностранных языков. Однако необ-
ходимо, чтобы все недостатки были учтены и исправ-
лены. Язык должен изучаться не только для прожива-
ния в чужом государстве, но и для качественного меж-
культурного общения и знания системы языка. Поэто-
му следует установить баланс между коммуникатив-
ным и традиционным методами обучения английско-
му языку.
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Abstract. To enhance the cognitive and practical activities 
of university students in the process of learning English, the 
most effective method of organizing the educational process 
is the project method, group and individual work. They pro-
vide an opportunity to create real-life communication for stu-
dents, to direct them to research activities, to work together 
to achieve real results.

Одним из наиболее значимых дефицитов препода-
вания английского языка в образовательной среде 

является недостаточная связь предмета с существующи-
ми реалиями. Зачастую преподавание сводится к чте-
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нию лекций, тогда как, помимо теории, обучающиеся 
нуждаются в отработке полученных языковых знаний 
и навыков и приобретении практических компетен-
ций. Поэтому, на наш взгляд, в образовательной сре-
де вуза необходимо формировать у студента не только 
знания, но и умения применять их на практике.

В Госстандартах третьего поколения исследова-
тельская деятельность рассматривается как важней-
шая составляющая высшего профессионального об-
разования, которую необходимо развивать, совер-
шенствовать в разных направлениях. Одним из эф-
фективных методов обучения иностранным языкам 
в условиях реализации ФГОС является проектная ме-
тодика [3, с. 347]. 

Метод проектной работы в обучении английско-
му языку – это современная интерактивная система, 
которая позволяет развивать у студентов социальные 
компетенции (т.е. систему социальных знаний, уме-
ний, навыков, позволяющих индивиду активно вза-
имодействовать с социумом и достигать социальных 
целей посредством продуктивного выполнения со-
циальных ролей) в процессе работы, направленной 
на решение исследовательской социальной и профес-
сиональной проблемы. 

Применение проектной методики на уроках ино-
странного языка – один из способов развития и рас-
крытия творческого потенциала учащегося и его по-
знавательной деятельности и самостоятельности, это 
делает его приоритетным методом в контексте реали-
зации ФГОС. Проектная методика позволяет студен-
там выражать собственные идеи в удобной для них 
форме, например разработка и подготовка стенгазет, 
плакатов, мультимедиа-презентаций [3, с. 349].



161

При подготовке проекта можно выделить несколь-
ко этапов самостоятельной работы студентов: 

– информационный этап – теоретический курс 
(основные понятия и терминология по теме урока);

– проектный этап – поиск, анализ, синтез и ис-
пользование информации, необходимой для выпол-
нения проекта, формирование способности к кон-
структивному мышлению и готовности принимать от-
ветственность за последствия собственных решений;

– практический этап – применение знаний и уме-
ний на практике (подготовка презентации проекта, 
разработка стенгазеты, видео- или аудиоматериала 
по заданной теме) [2].

Согласно классификации, предложенной Е.С. По-
лат [5, c. 224], проекты подразделяются:

1) на проекты-интервью;
2) проекты – ролевые игры;
3) исследовательские проекты;
4) проекты-презентации.
Также проекты подразделяются на текущий ин-

дивидуальный или групповой и индивидуальный 
итоговый.

Групповой проект, например, такой как творче-
ский проект-презентация учебной темы, подразуме-
вает оригинальный творческий подход к изучаемой 
теме. В качестве примера возьмем тему «Как быть хо-
рошим учителем? (How to be a good teacher?)» для сту-
дентов, обучающихся по специальности «Учитель на-
чальных классов». Студентам необходимо найти, из-
учить и проанализировать источники и представить 
информацию в формате презентации или практиче-
ских рекомендаций, активно используя все умения 
и навыки, полученные в процессе обучения. Очень 
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важно отметить, что на данном этапе студенты могут 
представить свою точку зрения, возможно, противоре-
чащую общепринятому мнению. На промежуточном 
этапе подготовки творческих проектов может рассма-
триваться применение метода кейс-стади. Данная ме-
тодика подразумевает обсуждение профессионально 
значимых ситуаций [1, с. 150]. 

Индивидуальный итоговый проект подразумева-
ет комплексную исследовательскую работу по изучен-
ным темам по английскому языку в профессиональ-
ной сфере. Например, итоговый проект по английско-
му языку на тему «Развитие творческих способностей 
младших школьников через изобразительное искус-
ство» подразумевает владение знаниями по предме-
там «Иностранный язык в профессиональной сфере», 
«Введение в изобразительную деятельность», а тема 
«Взаимодействие учителя и обучающегося на уроках 
и во внеурочной деятельности» подразумевает, поми-
мо знания английского языка, владение основами дис-
циплины «Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса».

Применение метода проектов к тому же способ-
ствует освоению социальных компетенций, как уже 
было отмечено выше, формированию особых лич-
ностных свойств, таких как: уверенность в собствен-
ных силах, умение работать в большой и малой груп-
пах, внимательное отношения к чужому мнению, са-
мостоятельность в поиске решений и при выборе спо-
собов действий.
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Abstract. The given article deals with the place of games in the 
development of phonetic skills in English lessons in primary 
school. Examples of gaming techniques aimed at developing 
phonetic aspect of the English language are presented. 

Педагогика как наука имеет достаточно много ак-
туальных направлений. В XXI веке на первое ме-

сто выходят модернистские методы и приемы обуче-
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ния. Игровые технологии являются одним из приори-
тетных способов максимизировать пользу от уроков 
английского языка в начальной школе. Метод игры 
формирует мотивацию обучающихся изучать англий-
ский язык, в частности его отдельные аспекты. 

Фонетический аспект часто вызывает ряд затруд-
нений в освоении со стороны обучающихся началь-
ного звена. Это можно связать с тем, что английская 
фонетическая система достаточно сильно отличает-
ся от русской, к которой привыкли ученики. Обуча-
ющиеся не владеют транскрипцией, не могут произ-
носить те английские звуки, которые артикуляционно 
не совпадают с русскими. Более того, часть урока, на-
правленная на развитие фонетических навыков, часто 
вызывает у учеников начальной школы скуку. Дан-
ный факт отражается на всем дальнейшем обучении 
английскому языку: обучающиеся не уделяют доста-
точного внимания фонетической системе языка еще 
на начальном звене, следовательно, в старшей шко-
ле допускают ошибки при чтении и произнесении ан-
глийских звуков. Для решения данной проблемы счи-
таем целесообразным применять всевозможные игро-
вые технологии, направленные на формирование, 
развитие и закрепление фонетических навыков уче-
ников начального звена. 

Понимание значения игровой деятельности и ее 
воспитательной пользы для учеников начального зве-
на – понимание сути гармоничного развития ребенка 
на протяжении его обучения в начальной школе. Обу-
чающийся, участвуя в играх, проявляет индивидуаль-
ные качества, забывает о стеснении, с интересом под-
ходит к изучению того, на чем не концентрирует вни-
мание в условиях традиционного урока. В игровой де-
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ятельности ученик активизирует три составляющие: 
подсознание, разум и фантазию. Ребенок в младшем 
школьном возрасте не может жить без активности, 
игры. Играть способны даже слабые ученики. Чувство 
равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощу-
щение посильности заданий – все это дает возмож-
ность детям преодолеть стеснительность, мешающую 
свободно употреблять в речи звуки чужого языка, 
и благотворно сказывается на результатах обучения. 
Незаметно усваивается языковой материал, и вместе 
с этим возникает чувство удовлетворения от присут-
ствия на уроке, процесса изучения языка. 

На основе приведенных фактов мы составили под-
борку игр, которые помогают формировать и закре-
плять фонетические навыки обучающихся.

ромашка
Оборудование: ватман с изображением ромашки 

с лепестками, на которых написаны знаки транскрип-
ции (лепестки пронумерованы от 1 до 10), жетоны со 
словами, в которых курсивом выделена одна буква.

Цель: закрепление умения читать, формирова-
ние произносительных навыков, практика усвоения 
транскрипционных знаков и фонетических умений.

Ход игры 
Педагог кладет на стол ватман, обучающиеся вста-

ют рядом. Педагог достает жетон со словом и громко 
произносит его. Ученики повторяют, а потом говорят 
порядковый номер лепестка, куда учитель должен по-
ложить жетон.

Предполагаемый результат 
Обучающиеся доводят до автоматизма навыки 

идентификации нужного звука в английском слове; 
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развивают умение соотнести звук и знак транскрип-
ции, соответствующий этому звуку. 

в лесу родилась елочка
Оборудование: фломастеры разных цветов.
Цель: закрепление умения читать ранее изучен-

ную лексику, употреблять, распознавать знаки транс-
крипции. 

Ход игры 
На доске изображена новогодняя елка, которая 

украшена разными игрушками, на каждой игрушке – 
знак транскрипции. Учитель делит класс на две груп-
пы. По обе стороны от елки педагог пишет слова по ра-
нее изученным лексическим темам, столбик слов с ле-
вой стороны для одной группы, с правой – для другой. 
Представители группы подчеркивают в словах звуки 
теми цветами, какого цвета елочный шарик с изобра-
жением соответствующего данному звуку знака транс-
крипции, затем правильно произносят это слово. По-
бедителем становится группа, которая быстрее выпол-
нит задание.

Предполагаемый результат
Обучающиеся умеют определять звуки, соотно-

сить звук с соответствующим ему знаком транскрип-
ции; читают слова согласно фонетическим правилам.

найди лишнее
Оборудование: доска, мел.
Цель: закрепление определенной группы звуков, 

умение в ряду слов с одинаковыми звуками иденти-
фицировать слово с другим звуком.

Ход игры
Класс делится на две группы. На доске написаны 

несколько столбиков слов, в каждом из которых три 
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слова с одинаковым звуком, а четвертое – с другим. 
Например, cut, but, nut, put. Ученикам объясняется за-
дание, затем, совещаясь в своих группах, ученики ре-
шают, какое слово лишнее в предложенном ряду. Уче-
ник, первый отметивший лишнее слово верно, полу-
чает очки для своей команды. 

Предполагаемый результат
Ученики различают гласные звуки, видя одну и ту 

же гласную букву в слове; читают слова правильно.
Таким образом, считаем необходимым исполь-

зование игровых технологий на уроках английско-
го языка в начальной школе. Особенно при изуче-
нии тех тем и развитии тех навыков, которые вызы-
вают наибольшее количество трудностей у обучаю-
щихся. Также необходимость использования игровых 
приемов обусловливается рядом психологических 
возрастных особенностей учеников начального зве-
на, они только выходят из того возраста, когда игро-
вая деятельность была ведущей, и входят в тот, когда 
ведущей становится учебная деятельность. Грамотно 
подобранные игры поднимают эффективность раз-
вития всех навыков и умений, в частности фонети-
ческих, что способствует целостному процессу изуче-
ния английского языка. 
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Игра, являясь простым и близким человеку способом 
изучения окружающего мира, должна быть наи-

более естественна и удобна в процессе овладения теми 
или иными знаниями, умениями и навыками. Суще-
ствует необходимость в детальном построении и при-
менении игры в процессе обучения и воспитания. 
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Игра – это уникальный феномен общечеловече-
ской культуры, ее исток и вершина. Ни в одном из ви-
дов своей деятельности человек не демонстрирует та-
кого самозабвения, обнажения психофизиологиче-
ских и интеллектуальных ресурсов, как в игре. Имен-
но поэтому она взята на вооружение в системе профес-
сиональной подготовки людей. Игра расширяет свои 
принципы, вторгаясь в ранее непредсказуемые сферы 
человеческой жизни. 

При изучении игры как одной из форм человече-
ской деятельности исследователь сталкивается с ее бо-
гатством, многомерностью проявлений, неопределен-
ностью границ, феноменом первоисточника досуга [1].

Принято считать, что применение разных типов 
игры уместно лишь на уроках в младших классах, но 
не следует исключать игру при обучении иностран-
ному языку в старшем звене. При работе со старше-
классниками можно использовать сложные ролевые, 
ситуативные игры, тренирующие школьников в уме-
нии использовать речевые навыки.

Ниже предлагаются возможные варианты игр 
и игровых ситуаций, которые помогут детям улуч-
шить коммуникативные навыки, научиться делиться 
информацией друг с другом и узнавать что-то новое 
друг о друге. 

20 questions 
Один из обучающихся должен задумать слово, 

а остальные – выяснить, что это, задавая вопросы, на ко-
торые можно отвечать только «да» или «нет». Здесь це-
лесообразно назначить определенную тему и попро-
сить учащихся загадывать слова, которые так или иначе 
связаны с ней. Можно загадывать словосочетание, кото-
рое называет общеизвестный предмет или явление. 
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Можно использовать данную игру, если у обуча-
ющихся возникают трудности в составлении вопро-
сов (особенно с порядком слов и вспомогательными 
глаголами). Игра помогает улучшить знания в этой 
области, а также развить навыки перефразирования. 

board Race 
Необходимо разделить класс на команды – чем 

больше группа, тем продуктивнее пройдет игра. За-
тем поделить доску на части (для каждой команды 
свой уголок). Выбрать определенную тему. 

Каждая команда должна написать как можно 
больше слов, которые затрагивают эту тему. Игра для 
практики выученной лексики и повторения грамма-
тики английского языка. 

Who am I? 
Задание: один участник задумывает личность 

и описывает ее в 4–5 простых предложениях, осталь-
ные должны отгадать, кто это. 

Игра подойдет для практики английской разго-
ворной речи, а также для тренировки использования 
грамматических конструкций и выученной лексики 
на английском. 

Two Truths and a Lie 
Две правды, одна ложь – из названия игры мож-

но догадаться, в чем ее суть. Ученик говорит три 
предложения, три факта. Одно из предложений лож-
ное. Остальные учащиеся должны угадать, какое 
из утверждений является ложью. 

Эстафета переходит к тому, кто отгадает ложное 
утверждение. Эта игра будет полезной для ознакоми-
тельных занятий, когда нужно снять атмосферу на-
пряжения и стеснения.
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поход в кино 
Эта игра проводится в парах. 
Карточка первого учащегося: 
Invite your friend to go to the cinema and see a James 

Bond film. Explain where the film is being shown and 
when it starts. If you do not understand anything your 
friend says ask him/her to repeat what he/she said. Agree 
on where you will meet. 

Карточка второго учащегося: 
Agree to go to the cinema with your friend, ask him/

her what film is being shown, where you will meet and 
suggest the place where you will meet. 

Таким образом, во время проведения ролевой 
игры школьники наглядно убеждаются в том, что 
язык можно использовать как средство общения. Игра 
активизирует стремление ребят к контакту друг с дру-
гом и учителем, создает условия равенства в речевом 
партнерстве, разрушает традиционный барьер между 
учителем и учеником. 

Кроме того, игра дает возможность робким, неуве-
ренным в себе учащимся говорить и тем самым прео-
долевать барьер неуверенности. В ролевой игре каж-
дый получает роль и должен быть активным партне-
ром в речевом общении. 

приглашение на вечеринку 
Учащимся всей группы (8–10 человек) раздают-

ся карточки на английском языке с причиной отказа 
принять участие в вечеринке (простуда, мамин день 
рождения, подготовка к самостоятельной работе, по-
сещение концерта и т.п.). На двух карточках помече-
но «Приглашение принимается с благодарностью». 
Один ученик играет роль человека, который устраи-
вает вечеринку и приглашает своих друзей. 
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В процессе этой игры реализуются речевые на-
мерения принимать и отклонять приглашения, вы-
ражать благодарность и сожаление и др. 

Семейный отдых 
Для этой игры нужно разделить класс на под-

группы по 4 человека. Каждый получает карточку 
с ролью: мать, отец, брат и сестра. Каждый участник 
предлагает свой вариант летнего двухнедельного от-
дыха с объяснением причин, по которым остальные 
участники группы должны выбрать именно этот ва-
риант. Остальные участники приводят свои аргумен-
ты и в конце выбирают один вариант, который устра-
ивает всю семью [2].

Саймон говорит (Simon says) 
Очень популярная игра в США. Один человек 

принимает роль Саймона и становится лицом к участ-
никам. 

Затем Саймон говорит предложение на английском 
и остальные выполняют задания. К примеру: Simon says 
put your hand on the left shoulder of your classmate [3].

Чтобы подловить игроков, иногда следует упу-
скать фразу «Simon says». В этом случае тот, кто совер-
шает действие, выбывает из игры. Побеждает послед-
ний оставшийся. 

Чтобы усложнить задачу, следует постепенно 
ускорять темп и давать более сложные задачи. 

Таким образом, изучив роль игры в процессе об-
учения, можно сделать некоторые выводы: использо-
вание на уроках по иностранному языку игр и игро-
вых моментов является важным методом для стимули-
рования мотивации учебно-познавательной деятель-
ности школьников; игры помогают снять скованность, 
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особенно если исключить из них элемент соревнова-
ния или свести его к минимуму; застенчивый и сла-
бый ученик почувствует себя более уверенно и бу-
дет участвовать в игре активнее; участие в игре фор-
мирует у ребенка хорошие коммуникативные навы-
ки, которые он сможет использовать в реальной жиз-
ни. На основе всего этого у него могут быть сформи-
рованы навыки культурного поведения, что позволяет 
эффективно включаться в коллективную и индивиду-
альную деятельность.
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Язык и культура, состоящие в неразрывной связи 
друг с другом, – сложные и многогранные явле-

ния, имеющие коммуникативно-деятельностную, цен-
ностную и символическую природу. Язык, находясь 
под прямым влиянием культуры, является важной ее 
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частью, основным средством передачи ее убеждений, 
норм и ценностей. Культура в то же время представля-
ется базовым атрибутом языка, без которого последний 
с практической точки зрения бесполезен [5].

Согласно федеральному государственному обра-
зовательному стандарту по дисциплине «иностран-
ный язык» обучающиеся должны владеть не только 
различными видами речевой деятельности, но и све-
дениями об истории и культуре страны изучаемого 
языка. Данная категория знаний относится к лингво-
страноведческому аспекту обучения школьников ино-
странному языку. 

лингвострановедческий материал необходим и ва-
жен в обучении, так как его использование способствует 
более глубокому пониманию иноязычных текстов [1]. 
Однако не менее важной функцией лингвострановед-
ческого материала является повышение интереса уча-
щихся к предмету в целом. Процесс успешного обуче-
ния подразумевает привлечение особого вида интере-
са со стороны учащихся – интереса к познанию. Основ-
ные характеристики данного вида интереса:

– положительная эмоция по отношению к дея-
тельности;

– наличие познавательной стороны этой эмоции, 
радости познания;

– наличие мотива, идущего от самой деятельно-
сти [2].

Познавательный интерес выступает как активатор 
и стимулятор предметных, учебных и творческих дей-
ствий, а использование материалов лингвострановедче-
ского характера как нельзя лучше способствует форми-
рованию подобного интереса. Соответственно, возрас-
тает и мотивация учения, что в условиях изучения ино-
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странного языка в школе крайне важно, так как иноя-
зычное общение не подкреплено языковой средой. 

Как отмечает С.В. Сомова, язык – это носитель на-
ционального сознания, поэтому социокультурное со-
держание обучения иностранному языку необходимо 
искать не в чем-то экстралингвистическом, а именно 
в самом языке [5]. С этой точки зрения целесообразно 
говорить о важности использования на уроках аутен-
тичных материалов, часто незаслуженно игнорируе-
мых современными учебными комплексами [4].

Аутентичные материалы день за днем помогают 
ученикам лучше понять, как язык используется носи-
телями, как переносится в реальную действительность 
и как функционирует. Материалы, созданные носите-
лями языка для носителей языка, постоянно напоми-
нают ученикам, что существует целая культура, мно-
гомиллионная группа людей, использующих англий-
ский язык на повседневной основе. 

Значительные дополнительные возможности воз-
никают при использовании на занятии электронных 
информационных ресурсов. Это и осуществление 
прямого взаимодействия с носителями английско-
го языка (например, через подключение к Pen Pals), 
и возможность привлечения различных сайтов и ви-
деоматериалов. Ежедневно в мире создаются тысячи 
видеороликов на английском языке, часть из которых 
может быть успешно задействована на уроке для изу-
чения слов или же обсуждения отдельных тем. 

В качестве пути освоения культуры иностранно-
го языка широко распространен метод сравнения тра-
диций двух культур. Рассмотрим в качестве приме-
ра простой социальный акт – преподношение цветов 
в качестве подарка.
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1. Кто и кому может дарить цветы, в каких ситуа-
циях?

2. Сколько их должно быть?
3. Уместно ли дарить букет хозяйке званого обе-

да? Если да, то какие цветы подходят? 
Ответы на эти и другие вопросы в контексте куль-

туры Великобритании могут кардинально отличать-
ся от того, каким этот социальный акт видят ученики 
в России. Можно сделать вывод, что знание культуры 
изучаемого языка позволяет ученикам приобрести це-
лый набор способностей.

1. Способность воспринимать и распознавать 
культурные различия. («Так вот как нужно дарить 
цветы, находясь в другой стране!»)

2. Способность принимать культурные различия. 
(«Отныне, я должен помнить, какое количество цветов 
нужно дарить».)

3. Способность ценить культурные различия. 
(«Разве не интересно, что количество цветов имеет 
значение!»)

Таким образом, мы приходим к пониманию, что 
использование страноведческой и лингвострановед-
ческой информации в процессе обучения иностран-
ному языку не только позволяет наполнить урок ан-
глийского языка интересными фрагментами инфор-
мации, но и заставляет учеников отмечать и ценить 
различия культур. Однако помимо вышесказанно-
го, лингвострановедческий аспект обучения ино-
странному языку обеспечивает повышение познава-
тельной активности учащихся, благоприятствует их 
коммуникативным навыкам, а также положительной 
мотивации, дает стимул к самостоятельной работе 
над языком. 
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Развитие творческих способностей обучающих-
ся в настоящий момент рассматривается как одно 

из важных направлений в современной педагогике. 
На одно из первых мест в образовании выходит зада-
ча подготовки молодых людей к творческому труду, 
развитию когнитивных способностей, что является ка-
тализатором усвоения новой информации, ускоряет 
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творческую переработку и генерацию принципиаль-
но новых и полезных идей [1].

Одно из положений ФГОС ОСО, в котором опи-
сан портрет выпускника среднего общеобразователь-
ного учебного заведения, гласит, что выпускник дол-
жен быть «креативным и критически мыслящим, ак-
тивно и целенаправленно познающим мир, осознаю-
щим ценность образования и науки, труда и творче-
ства для человека и общества». Из этого следует, что 
молодой человек, покидающий стены школы, должен 
уметь эффективно действовать в нетипичной ситуа-
ции, принимать нестандартные решения и подходить 
творчески к решению задач.

Творчество – психологически сложный процесс, 
который существует как синтез познавательной, эмо-
циональной и волевой сферы человеческого сознания, 
тесно связанный со свойствами личности: характером, 
способностями, интересами и т.д.

Задатки творческих способностей заложены 
в каждом, но они могут остаться неактуализованны-
ми. Чтобы этого избежать, следует проводить регу-
лярные творческие занятия на развитие разных аспек-
тов творческого потенциала, которые помогут школь-
никам повысить уровень креативности. Понятие «кре-
ативность» включает в себя компоненты творческо-
го мышления (разработанность, гибкость, беглость), 
коммуникативно-творческие способности, мотива-
ционные характеристики, а также такие интеллектуаль-
но-логические способности, как анализ, синтез, клас-
сификация, обобщение [2]. Стремительное развитие 
общества и появление новых технологий требуют уме-
ния быстро адаптироваться к новым условиям, про-
являть гибкость мышления, нестандартно подходить 
к ситуациям. Творческая деятельность специалистов-
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профессионалов становится неотъемлемым условием 
социального прогресса общества [1].

Для выполнения заявленных требований необхо-
димым условием является развитие творческих спо-
собностей школьников на каждом учебном предмете, 
уроки английского языка не являются исключением.

Перед учителем английского языка, помимо 
основной задачи – развития коммуникативной компе-
тенции встает задача развивать творческие способно-
сти посредством обучения английскому языку. В свою 
очередь, особый подход педагога к занятиям позволя-
ет детям в игровой и творческой форме гораздо луч-
ше воспринимать и закреплять знания об иностран-
ном языке. К примеру, одной из основных трудно-
стей в изучении английского языка является недоста-
ток устной практики. ликвидировать или, по край-
ней мере, уменьшить риск неспособности детей к го-
ворению позволяет использование игровых техноло-
гий и творческих заданий на уроках.

Для эффективного развития творческих способ-
ностей у школьников учителю необходимо учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей 
в каждом классе, подготавливать задания, затрагива-
ющие различные сферы творчества, т.е. позволяющие 
проявить разные творческие способности. Также не-
обходимым условиям эффективного развития творче-
ской деятельности является создание атмосферы, бла-
гоприятной для творчества.

Следует отметить, что важную роль в развитии 
творческих способностей на уроках английского языка 
играют информационно-коммуникационные техноло-
гии. С их помощью учитель может расширить границы 
используемых ресурсов, поскольку компьютерная тех-
ника, а также сеть Интернет позволяют не только при-
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влечь большее внимание школьников к предмету, т.к. 
данные технологии в наши дни являются наиболее ин-
тересным источником информации для них, но и полу-
чить доступ к бесчисленному количеству развлекатель-
ных и дидактических материалов, как адаптированных 
для русскоговорящих людей, так и аутентичных.

Также творческая деятельность на уроках англий-
ского языка позволяет выстраивать межпредметные 
связи, важность приведения в систему по мере нако-
пления которых подчеркнул К.Д. Ушинский: «Голо-
ва, наполненная обрывочными, бессвязными знания-
ми, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке 
и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где толь-
ко система знаний, похожа на лавку, в которой на всех 
ящиках есть надписи, а в ящиках пусто» [4]. Выстра-
ивание подобного рода связей позволяет вызвать до-
полнительный интерес у обучающихся к изучаемой 
теме и учебным предметам, с которыми она связана.

Предложение учителя решать языковые задачи, 
поставленные перед детьми, творческим путем может 
значительно облегчить задачу обучения языку и овла-
дению языковой компетенцией, поскольку, визуали-
зируя, играя, моделируя события, мы вызываем при-
ближенную к реальности языковую ситуацию, через 
которую школьники могут прослеживать, как работа-
ет язык, анализировать его и продуцировать собствен-
ные языковые ситуации в соответствии с формируе-
мыми коммуникативными умениями и навыками.

Творческие способности представляют собой 
сплав многих качеств. Известный американский пси-
холог Д. Гилфорд, занимавшийся проблемами чело-
веческого интеллекта, отмечает, что людям с творче-
ским складом свойственно дивергентное мышление. 
Такой способ мышления лежит в основе творческо-
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го мышления, которое характеризуется следующими 
особенностями.

1. Быстрота – способность высказывать макси-
мальное количество ответов (важно не их качество, 
а их количество).

2. Гибкость – способность высказывать широкое 
многообразие ответов.

3. Оригинальность – способность порождать новые 
нестандартные ответы.

4. Законченность – способность совершенствовать 
свой «продукт» или придавать ему законченный вид [3].

Элемент творчества может присутствовать в любом 
виде человеческой деятельности, поэтому справедли-
во говорить о лингвистических творческих способно-
стях, о коммуникативных возможностях, о способно-
стях, проявляющихся в условиях формирования двуя-
зычия и многоязычия, и т.п. Уроки английского языка 
в школе являются отличной площадкой для развития 
творческих способностей обучающихся: общих (осо-
бых свойств ума, лежащих в основе специальных спо-
собностей), и специальных (выделяемых в соответствии 
с видами деятельности, в которых они проявляются).
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В настоящее время в связи с трансформацией школь-
ного образования и согласно федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту все боль-
шую популярность в России, а также в Красноярском 
крае приобретает дистанционное обучение.
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Дистанционное обучение – это форма получе-
ния образования, при которой в образовательном 
процессе используются традиционные и специфи-
ческие методы, средства и формы обучения, осно-
ванные на компьютерных и телекоммуникацион-
ных технологиях. Основу образовательного процес-
са при дистанционном образовании составляет це-
ленаправленная самостоятельная работа обучаю-
щегося, который может учиться в удобном для себя 
месте, по индивидуальному расписанию, имея при 
себе комплект специальных средств обучения и со-
гласованную возможность контакта с преподавате-
лем и другими обучающимися [3].

В настоящее время с развитием новых информа-
ционных технологий становится возможным полу-
чение образования дистанционным путем. 

Дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ) представляют собой такие технологии, кото-
рые используются вместе с информационными и те-
лекоммуникационными технологиями при частич-
но или полностью опосредованном взаимодействии, 
то есть взаимодействии на расстоянии, обучающе-
гося и учителя. Применение таких технологий по-
зволяет сделать процесс образования более продук-
тивным. В условиях начальной школы это особен-
но актуально, ведь обучающиеся только начинают 
осваивать школьную программу.

Дистанционные образовательные технологии 
позволяют обучающимся дополнить свои знания, 
поскольку за время урока педагогу зачастую не уда-
ется рассмотреть весь материал по теме. В таком слу-



187

чае дистанционные образовательные технологии 
становятся своеобразными помощниками обучаю-
щимся младших классов школы, которые позволяют 
проверить домашнее задание, использовать обуча-
ющее тестирование, обсудить пройденный матери-
ал на форуме и т.д.

ДОТ позволяют гораздо успешнее «восполнить 
пробелы», если обучающемуся по какой-либо при-
чине пришлось пропустить урок.

Среди зарубежных исследований дистанцион-
ного и электронного обучения следует выделить ра-
боты Д. Кигана, Р. Деллинга, М. Мура, О. Петерса, 
Дж. Боата, К. Смита, Т. Андерсона, М. Аллена.

Согласно федеральному образовательному стан-
дарту информационно-образовательная среда обра-
зовательного учреждения должна включать в себя 
совокупность технологических средств (компьюте-
ры, базы данных, коммуникационные каналы, про-
граммные продукты и др.), культурные и организа-
ционные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного про-
цесса в решении учебно-познавательных и профес-
сиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также служ-
бы поддержки применения ИКТ [4].

Выделяют основные направления ИКТ в образо-
вательном процессе.

Использование ИКТ в качестве дидактического 
средства обучения:

– создание дидактических пособий и подготов-
ка дидактических материалов; 
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– разработка и применение готовых компью-
терных заданий и презентация по различным пред-
метам, использование в работе интернет-ресурсов.

При проведении урока с использованием ИКТ 
можно:

– применять ИКТ на отдельных этапах урока:
подготовка учащихся к усвоению новых знаний;
усвоение новых знаний;
закрепление новых знаний;
подведение итогов урока;
домашнее задание;
– использовать ИКТ для закрепления и контро-

ля знаний;
– организовывать групповую и индивидуаль-

ную работу;
– организовывать совместные уроки.
Для разнообразия учебной деятельности ис-

пользуются различные приложения и платформы, 
такие как LinguaLeo, EWA, Puzzle English, Kahoot. 
Для исследования эффективности ИКТ на уро-
ках было проведено анкетирование учителей в ли-
цее № 2 г. Красноярска. Большинство педагогов ис-
пользуют платформу Kahoot! Исходя из результатов 
были сделали следующие выводы.

1. Повышается интерес к изучению английского 
языка у обучающихся. 

2. Результат викторины можно увидеть не толь-
ко в конце, но и после каждого ответа. Таким обра-
зом, при совершении ошибки обучающийся видит 
правильный вариант и закрепляет информацию.

3. У многих обучающихся возникает потреб-
ность в лидерстве, что, в свою очередь, также моти-
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вирует на дальнейшее изучение и повышение выс-
шего балла в приложении.

4. Приложение предлагает внести разнообразие 
в учебный процесс, тем самым сконцентрировать 
внимание обучающегося, при применении прило-
жения происходит смена деятельности.

5. Обучающиеся интересуются гаджетами, со-
временными технологиями, поэтому использование 
приложения актуально.

6. Учитель не тратит время на проверку самосто-
ятельной работы, так как приложение само прове-
ряет задания, он может сконцентрироваться на бо-
лее важных видах деятельности на уроке.

Что касается недостатков использования прило-
жения, то это обязательное наличие информацион-
ных технологий: телефона, компьютера, интернета; 
время на инструктаж занимает от двух до пяти ми-
нут от урока. Однако с учетом дальнейших результа-
тов эти недостатки можно считать незначительными.

Таким образом, применение информационно-
коммуникативных технологий на уроках англий-
ского языка у обучающихся младших классов обще-
образовательных школ является эффективным спо-
собом мотивации обучающихся к усвоению новых 
знаний, закреплению материала, подведению ито-
гов урока и выполнению домашнего задания. ИКТ 
разнообразят учебную деятельность обучающих-
ся и облегчают проверку заданий для учителей. 
Это уникальная форма педагогического взаимодей-
ствия, обладающая большим потенциалом для лич-
ностного развития всех участников образовательно-
го процесса.
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Abstract. The article reveals the importance of English teacher’s 
speech competence in secondary school.

Речь учителя – это образец и ориентир для любо-
го речевого действия ученика. Чтобы дать учени-

кам правильный образец, необходимо следить за сво-
им речевым поведением. Для этого нужно использо-
вать следующие рекомендации.

1. Прежде всего учителю, не надо стараться быть 
в коммуникации многословным и безапелляционным.
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2. При подаче нового материала, обсуждении про-
блемных вопросов необходимо преодолевать в себе со-
блазн скрупулезно комментировать то, что уже понят-
но или может быть узнано учащимися самостоятель-
но. Задача учителя – думать вместе с учениками, а не 
за учеников.

Следует избегать не только лишней информации, 
но и замедленного темпа речи.

3. Нельзя затягивать опрос одного и того же уче-
ника. Правильное речевое поведение учителя – это 
и умение слушать, и своевременно подсказать недо-
стающие иноязычные средства, и поставить вопрос 
так, чтобы стимулировать высказывание учащегося 
и привлечь к участию в беседе других учеников.

4. В учебном общении должно иметь место чере-
дование простой, абсолютно доступной для обучаю-
щихся речи и речи, сознательно усложненной. В пер-
вом случае речь служит задаче предъявления речевого 
образца, обеспечению необходимого уровня восприя-
тия. Во втором – развитию речевой догадки, ориента-
ции в обстановке, концентрации внимания.

5. Необходимо учить активному восприятию 
речи, используя при этом интонационные сигналы 
(изменение тона, ритма, темпа высказывания), кото-
рые выполняют функцию настраивания учеников как 
участников общения на прием сообщения.

6. По возможности не нужно переводить сказан-
ное, иначе обучающиеся не будут делать никаких 
усилий, чтобы понять речь учителя, а будут вклю-
чаться в общение только тогда, когда следует вопрос 
на родном языке.

7. Знание и употребление учителем выражений 
оценочного характера, формулировок вежливости де-
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лают речь интеллектуально-насыщенной и дают воз-
можность познакомить обучаемых с часто употребля-
емыми речевыми стереотипами.

Речь учителя на уроке – вербальное средство реа-
лизации педагогического взаимодействия со стороны 
учителя – отличается от естественной речи вне учеб-
ной ситуации. Она не является особым стилем речи, 
однако для нее характерны две функции.

Коммуникативная – сообщение определенных 
сведений и обмен информацией в процессе устно-
речевого общения с обучающимися. Предполага-
ет объяснение и уточнение сказанного, перифраз 
и расширение услышанного ответа, запрос инфор-
мации с целью выяснения степени понимания, пе-
респрос, паузы. Эти приемы свидетельствуют о том, 
что учитель стремится поддержать коммуникацию, 
относится к обучающимся как к участникам реаль-
ного общения.

Дидактическая – использование учителем речи 
в качестве воздействия на обучающихся в процес-
се управления и педагогического взаимодействия 
на уроке.

Рассмотрим основные приемы активизации рабо-
ты на уроке, которые способствуют более интенсивно-
му общению на ИЯ.

Использование невербальных средств – мимики 
и жестов – является испытанным способом объясения 
некоторых фраз классного обихода и значений новых 
слов для начинающих. Это позволяет избежать как по-
стоянного перевода на русский язык, так и простран-
ных, но непонятных объяснений на английском. Учи-
тель может показать жестом, как выполнить задание, 
или пояснить значение слова или выражения.
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Например, команда: Sit down! Может сопрово-
ждаться взмахом руки сверху вниз. С помощью жести-
куляции можно ввести новые слова: to drink, to eat.

Обычно каждый учитель разрабатывает свою си-
стему жестикуляции, пользуясь ею для организации 
эффективной работы на уроке. Наиболее распростра-
ненные невербальные инструкции:

жесты учителя – значение;
ладонь около уха – listen to me;
рука обводит класс – repeat all together;
две руки ладонями к себе – work in pairs;
рука поднята ладонью вверх или хлопок –

enough, attention, please;
помахать из стороны в сторону головой, рукой 

или пальцем – that`s wrong;
указательный палец к губам – silence, please;
раскрываем ладони – open your books, etc.
Для того чтобы учащиеся как можно больше гово-

рили по-английски, ИЯ должен стать основным сред-
ством общения на уроке. С самого начала обучения 
учитель должен стараться вести урок на английском 
языке, переводя свои задания и инструкции, пока об-
учающиеся не научатся их понимать. Преподавателю 
следует заранее продумывать свою речь, планировать, 
какие задания или инструкции будут даны учащим-
ся, чтобы обеспечить понимание. При этом от учите-
ля требуется умение адаптировать свой иноязычный 
опыт общения применительно к уровню языковой 
подготовки обучающихся той или иной группы.

Адаптивность речи выражается в наличии таких 
характерных черт, как заниженная скорость, частые 
повторы, перифразы, длительные паузы, утрирован-
ное произнесение некоторых слов и фраз, употребле-
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ние более простых грамматических форм и тщатель-
ный отбор лексики. Избегайте говорить на языке, ко-
торый слишком труден для обучающихся.

Однако говорить на уроке с начинающими или 
в группах с низким уровнем обученности только по-
английски невозможно. В некоторых случаях целесо-
образно использовать русский язык. Нужно использо-
вать родной язык только в случае необходимости: как 
наиболее экономичное средство семантизации неко-
торой лексики, при презентации нового грамматиче-
ского материала или при контроле сложных для по-
нимания явлений социокультурного характера. Необ-
ходимо избегать смешения языков и постоянного пе-
реключения с родного на иностранный и наоборот, 
т.к. это мешает восприятию и отрицательно сказыва-
ется на формировании иноязычных навыков и уме-
ний. Переход на русский язык – это капитуляция пе-
ред учеником и предметом.

Кроме того, речь учителя на ИЯ полезна с раз-
ных точек зрения. Обучающиеся слышат ИЯ в реаль-
ной коммуникативной ситуации – получая необходи-
мую информацию. Они не только слышат, но и видят 
учителя, что облегчает восприятие и понимание. Хо-
рошая речь учителя является образцом для подража-
ния. Однако случается, что учитель слишком много 
говорит сам. Если обучающимся не давать возможно-
сти как можно больше говорить на ИЯ и не поощрять 
их к этому, у них исчезает интерес к обучению. Слу-
шая длинные, не требующие реакции высказывания 
учителя на ИЯ, учащиеся теряют концентрацию вни-
мания и в дальнейшем не могут запомнить или вос-
произвести то, что они услышали. Избыточная речь 
учителя – это своего рода бесполезно затраченное для 



обучающихся время. Чем больше учащиеся говорят 
на уроке, тем он эффективнее.
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аннотация. Двуязычный юмор мигрантов рассматрива-
ется в данной статье как способ языковой адаптации, ко-
торая является неотъемлемой частью социальной адапта-
ции и становления вторичной языковой личности, важ-
нейшим компонентом которой является языковая игра, 
в которой сопоставлены родной язык и язык принимаю-
щего общества. Материал, представленный в статье, пока-
зывает, что русский язык сохраняет символическую цен-
ность и двуязычный юмор используется как предостере-
жение против его утраты.
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Abstract. This article explores migrant`s bilingual humor viewed 
as part of language adaptation which is an integral part of social 
adaptation and the formation of secondary language socializa-
tion. The important component of it is language game which 
compares mother tongue with the language of receiving society. 
Matter presented in the article testifiesa thet the Russian lan-
guage has preserved symbolic value and they bilingual humor is 
used as a warning against the first-language attrition.

В основе социальной адаптации мигрантов лежит 
в первую очередь их языковая адаптация, кото-

рая может осуществляться по-разному, так как под-
разумеваются не только теоретические положения, 
но и практический опыт, то есть средства, с помощью 
которых может быть достигнуто более эффективное 
усвоение иностранного языка. Таким средством и яв-
ляется двуязычный юмор, эта лингвистическая состав-
ляющая настолько сильна, что неизбежно приводит 
к различным трансформациям в языковой личности 
и к формированию вторичной языковой личности. 

Двуязычный юмор иммигрантов представляет 
интерес для лингвистов и как особый вид языкового 
творчества, и как часть развития языковой личности, 
и как средство утверждения мигрантами уникальной 
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идентичности своей группы. Социолингвистическое 
осмысление юмора представляется важным по не-
скольким причинам.

Во-первых, юмор охватывает множество различ-
ных сторон жизни человека и является одним из усло-
вий нормальной жизнедеятельности общества. Изуче-
ние юмора как элемента аккультурации способствует 
пониманию как собственной, так и чужой культуры. 

Во-вторых, юмор выступает как регулятор межлич-
ностных отношений, содержит ассоциации и коннота-
ции, которые носят имплицитный характер (т.е. сме-
ховую реакцию вызывает чаще всего не вербальное вы-
ражение, а лежащее в его основе имплицитное знание, 
присущее членам языковой и социальной общности). 

В-третьих, интерпретация и объяснение характер-
ных черт юмора, типичных для определенной языко-
вой и этнокультурной системы, приобретает особую 
важность в условиях культурного разрыва (например, 
при общении с представителями иной культуры). Так, 
осваивая новый язык, иммигранты экспериментиру-
ют с формой для создания окказиональных смыслов, 
межъязыковых каламбуров и вычленения в иноязыч-
ных словах лексики родного языка, иммигранты посте-
пенно переходят к более сложным формам юмора, рож-
дая языковую игру, которая, в свою очередь, является 
видом смеховой культуры и языкового творчества. Чув-
ство юмора – национальное достояние каждого народа, 
оно проявляется в образе жизни и способах взаимодей-
ствия с окружающей действительностью, во взаимоот-
ношениях между людьми и, конечно, в языке [4, с. 153].

По мнению Дэйвиса, систематически изучающе-
го этнический юмор разных народов, и содержание, 
и структура этнических шуток во многом базируются 
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на различиях в использовании языка [3, с. 335]. Юмор 
в иммигрантских сообществах обладает большой цен-
ностью по нескольким причинам.

Первая причина – любая миграция связана со 
стрессом, который возникает в результате полного или 
частичного изменения образа жизни. Исследования 
социо- и психолингвстов показывают, что юмор помо-
гает противостоять стрессу, испытываемому при ми-
грации и адаптации, способствует скорейшему прео-
долению страхов.

Вторая причина кроется за возникающими кон-
фликтами, как внешними (враждебность членов при-
нимающего общества по отношению к чужакам), так 
и внутренними (конфликт обманутых ожиданий 
и рефлексии по поводу правильности выбранного 
пути). И в этом случае юмор оказывается востребован-
ным, так как со времен Аристотеля и Платона извест-
но, что юмор может быть средством против агрессии, 
выражения враждебности и превосходства.

Третьей причиной является чувство неопределен-
ности, неуверенности в силу отсутствия или недоста-
точного знания и понимания социальной структуры, 
этических и моральных норм языка принимающего 
общества. Именно в таких случаях юмор оказывается 
особенно востребованным.

В разных жизненных ситуациях человека в эми-
грации юмор тоже выполняет различные функции, 
и один и тот же анекдот, например, может и помочь 
отграничить «своих» от «чужих», и разрядить напря-
женность, и утверждать внутренние ценности, и осу-
ществлять социальный контроль.

Ярчайшие примеры двуязычной игры и манипу-
лирования родным языком представлены на современ-
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ном телевидении. Так, в одном из выпусков известного 
юмористического шоу в России было продемонстриро-
вано «видение» русского языка иностранцем, понима-
ющим только свой родной (любой) и английский язык 
(язык международного общения). Иностранец пытался 
понять стихотворение «У лукоморья дуб зеленый» (из 
поэмы А.С. Пушкина «Руслан и людмила»):

Alexunder Sirguyevileach  Александр Сергеевич
Pushkeen    Пушкин
You look a more yeah!  У лукоморья 
Doo-bop sale only,   Дуб зеленый.
Sly tired save now   Златая цепь 
Doo-bop Tom.    На дубе том.
I`d know and no chew  И днем и ночью
Coat ouch only    Кот ученый
So cold it pass E.P.   Все ходит по цепи
grown on.    Кругом
Двуязычный языковой каламбур может выгля-

деть и так, как, например, в сценке, где переводчи-
ку приходилось с русского на английский перево-
дить для представителя американской культуры сло-
ва и выражения, не имеющие точных аналогов в ан-
глийском языке.

«Милости прошу к нашему шалашу» – «welcome 
to our skathous»;

«кисель» – «russian plasma drink»; «ряженка» – 
«very old milk»; «квас» – «bread water»;

«лиха беда начало» – «crazy trouble beginning»; 
«Ты мне зубы не заговаривай» – «dont speak with 

his teeth»;
«колобок» – «big testy boy»; «доктор Айболит» – 

«doctor ups I have a pain»;
«Федорино горе» – «the sorrow of Fedoro» и т.д.
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Эффект от подобных выступлений юмористов ин-
тересен тем, что носителям и английского, и русско-
го языка было смешно по-своему. В результате – сбли-
жение как самих языков, так и их носителей на фоне 
юмористического выступления и довольно смелой 
языковой игры. 

Еще одно очень жизненное выступление из отече-
ственной комедийной индустрии было представлено 
стенд-ап комиком Павлом Волей, который использо-
вал языковую игру с языками ближнего зарубежья (бе-
лорусский, казахский, армянский), что вызывает осо-
бый интерес для данного исследования.

Например, в белорусском языке ведущий высме-
ивает простоту правописания, говоря о том, что бе-
лорусы первые придумали «интернет-язык», показы-
вает на экране, где по-белорусски написал: «малако, 
мяса, прадукты, пад сталом и т.д.». Также показывает, 
насколько ярко и точно некоторые белорусские слова 
и выражения отражают действительность и переводит 
с русского: «скорая помощь – хуткая дапамога». О под-
вохах в переводе с белорусского на русский: «трус – 
означает кролик», «урадлiвы – означает урожайный», 
«твар – означает лицо» и т.п. 

В емком и красивом казахском языке русский ко-
мик тоже пытается найти схожесть с русским и пре-
образовать слова под свой язык. Например, у казахов 
есть коньяк «Жiныс», но, конечно, нет водки «Развы-
дыс», виски «Зашыбыс» и пива «Пахмэлыс», как это 
придумал юморист.

Двуязычная игра, ограничивающаяся безобид-
ным жонглированием словами, не может надолго 
завладеть вниманием членов иммигрантской груп-
пы, если не несет дополнительных смыслов, не свя-
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зана с актуальными для членов группы проблемами 
и не является средством социального контроля. Даже 
ограничившись рассмотрением двуязычного юмо-
ра, темой которого является сам язык, мы можем убе-
диться, что он полифункционален и направлен как 
на самоконтроль группы, так и на регуляцию отно-
шений с принимающим обществом. Исходя из это-
го, мы можем сделать вывод о том, что двуязычный 
юмор является эффективным средством языковой 
адаптации в социуме в процессе становления второй 
языковой личности.
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язык как СредСтво Социализации 

Школьников-мигрантов
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аннотация. Появление детей-мигрантов стало новым 
и массовым явлением в школах различных регионов Рос-
сии. В статье рассматриваются возможности языковой со-
циализации детей-мигрантов в современной школе. 

U.S. Gondaryuk, Y.N. Kolesnikova, N.A. Shalenko 
LANgUAgE AS MEANS Of SOCIALIzATION 

Of MIgRANT CHILDREN
Keywords: migrant children, school, language socialization, adapta-
tion, migration.
Abstract. The appearance of children of foreign migrants have 
become a new and increasingly popular phenomenon in schools 
of different Russian regions. The possibilities of language so-
cialization of migrant children at modern school are considered 
in the article.

Одна из важнейших тенденций социальных пере-
мен в современном мире – значительный рост 

миграции. Интенсификация миграционных процес-
сов во всем мире (в том числе и в России) обусловила 
актуальность психолого-педагогических проблем со-
циализации иноязычных детей в обществе. В данный 
момент Россия является одной из самых привлека-
тельных стран для трудовых и вынужденных мигран-
тов из бывших республик СССР. В последние годы 
изменился качественный состав мигрантов, за муж-
чинами в Россию стали приезжать их жены и дети. 
Вследствие процессов миграции происходит значи-
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тельное увеличение численности обучающихся в об-
разовательных учреждениях, для которых русский 
язык не является родным. Дети мигрантов сталкива-
ются со значительными трудностями из-за слабого 
знания языка, культуры, традиций принимающего 
общества. В «Стратегии государственной националь-
ной политики на период до 2025 года» отводится осо-
бая роль важности налаживания миграционных пото-
ков и культурной адаптации мигрантов.

Владение языком – необходимое условие для уча-
стия в жизни принимающей страны. Как отмечает 
Мин Жу, свободное владение английским языком рас-
сматривается как единственное и самое важное пред-
варительное условие или реквизит для ассимиляции 
в американском обществе [3].

Исследования показывают, что мигранты, приез-
жающие в Россию, характеризуются, как правило, низ-
ким уровнем образования. Поэтому перед учителями 
полиэтнических школ встает проблема интеграции 
школьников-мигрантов в общешкольное простран-
ство. Данная проблема влечет за собой ряд вопросов: 
возможно ли обучение детей-мигрантов в одном клас-
се с русскоязычными детьми? Каким образом можно 
обеспечить равные образовательные возможности?

Самой серьезной проблемой, с которой столкну-
лись российские школы, когда в них стало поступать 
значительное число детей из семей мигрантов, явил-
ся языковой барьер. Многие дети владеют очень слабо 
или почти не владеют русским языком, а российские 
учителя не знают соответствующих иностранных язы-
ков, особенно стран СНГ. Им достаточно сложно ве-
сти занятия в классах, укомплектованных учениками 
с разным уровнем и языковой, и общеобразователь-
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ной подготовки, а также имеющими значительные 
культурные и ментальные отличия. 

Проблема владения русским языком решает-
ся в школах чаще всего за счет индивидуальных или 
групповых занятий, т.е. введения дополнительных ча-
сов на языковую подготовку.

Создание специальных классов для детей-
мигрантов также связано с рядом проблем. Во-первых, 
дети являются представителями различных нацио-
нальностей, что, возможно, требует различных мето-
дик обучения русскому языку. Трудности с овладе-
нием русским языком заключаются также и в отсут-
ствии широкой практики общения на русском язы-
ке, так как общение в кругу семьи и внутри опреде-
ленного анклава мигрантов происходит, как прави-
ло, на национальном языке. Немецкий исследователь 
Х. Ролл в 1990-е гг. изучала круг общения мигран-
тов, более половины респондентов (54,2 %) общаются 
только с такими же мигрантами, как и они сами [3]. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что пробле-
мы отсутствия знаний языка принимающего обще-
ства ведет к другой проблеме, а именно отсутствию 
коммуникации с коренной молодежью. Во-вторых, 
уровень знаний детей-мигрантов не соответствует 
нормативным образовательным стандартам РФ. Ука-
занные проблемы усиливают состояние так называе-
мого кросс-культурного шока у всех участников об-
разовательного процесса. Слабое владение русским 
языком ведет к более серьезной проблеме социокуль-
турной адаптации детей-мигрантов в процессе обу-
чения, связанной с непониманием иной культуры, ее 
смысловых, ценностно-нормативных особенностей, а 
следовательно, и содержания образования.
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Один из ведущих экспертов по вопросам мигра-
ции в Германии Барбара Дитц важнейшими катего-
риями для интеграции в стране называет способность 
адаптироваться и обучаться официальному языку 
и культурным особенностям страны [2].

Сначала школа совместного обучения 
(Gemeinschaftsschule) Августа леммле в леонберге 
(Германия) поддерживала идею создания специаль-
ных подготовительных классов для детей, которые 
совсем не владеют немецким языком или владеют им 
в недостаточной для обучения в обычном классе сте-
пени. Но с 2014 года данная школа внедрила новую 
модель обучения детей-мигрантов, принципиаль-
но отказавшись от подготовительных классов. Детей 
из семей мигрантов зачисляют в обычные классы, 
они посещают все занятия и каждый день от одно-
го до двух часов в день дополнительно ходят на за-
нятия по немецкому языку. Это имеет преимущества 
как для обучающихся-мигрантов, которые таким об-
разом могут быстрее интегрироваться в школьное 
сообщество, так и для всех остальных обучающих-
ся, у которых формируется позитивное отношение 
к чужой культуре.

Школа является важнейшим социально-экономи-
ческим и воспитывающим социумом, способствую-
щим адаптации мигрантской молодежи в новом для 
нее социуме [1]. Обучение детей-мигрантов – слож-
нейшая задача современного педагога. Такие учащи-
еся нуждаются в дополнительных занятиях и задани-
ях, а преподаватель – в дополнительной методологи-
ческой и психологической подготовке. Для адаптации 
детей-мигрантов в русскоговорящей среде необходим 
огромный труд со стороны учителя, родителей и са-
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мого ребенка. Только при наличии желания и усилен-
ной работе трех сторон образования может получить-
ся положительный результат.

библиографический список
1. Рыбакова Е.В., Грасс Т.П., Петрищев В.П. Инноваци-

онный подход к формированию предприимчиво-
сти и культуры предпринимательства у школьников-
мигрантов в практике общеобразовательной школы 
Великобритании и США // Сибирский педагогиче-
ский журнал. 2014. № 1.

2. Dietz B. Migration from the former Soviet Union to Ger-
many: background, trends and implication // Ethnic and 
Migration Studies. 2000. Vol. 26, is. 3.

3. Roll H. (1999). Deutsch sein und doch fremd sein -Jugendli-
che Aussiedler suchen ihre Identität. In: Friedrich Ebert 
Stiftung: Digitale Bibliothek. URL: http://library.fes.de/
fulltext/asfo/00230003.htm

4. Zhou M. Growing Up American: The Challenge Confront-
ing Immigrant Children and Children of Immigrants // 
Annual Review of Sociology. 1997. Vol. 23. P. 63–95.



210

Е.Д. Дорошенко
оСобенноСти работы 
С детьми-инофонами

ключевые слова: дети-инофоны, адаптация, интерферен-
ция, методические приемы обучения русскому языку для детей 
начальной школы.
аннотация. В статье рассмотрены особенности работы 
с детьми-инофонами. Обоснована необходимость при-
менения определенных методических приемов в обуче-
нии детей, не владеющих русским языком. Описаны на-
правления работы, необходимые педагогу для повыше-
ния уровнях знаний по русскому языку у детей-инофонов 
в начальной школе.

E.D. Doroshenko 
fEATURES Of WORK WITH CHILDREN 

WITH fOREIgN LANgUAgE 
Keywords: language children-foreign, adaptation, interference, meth-
ods of teaching the Russian language for elementary school children. 
Abstract. This article describes peculiarities of work with for-
eign language children. The necessity of application of certain 
methodical receptions in training of the children who are not 
fluent in Russian is proved. Ways areas of work necessary for 
the teacher to increase levels of knowledge of the Russian lan-
guage for children foreign language in elementary school are 
descriped. 

В современной российской школе ежегодно увели-
чивается количество учеников-инофонов. Это свя-

зано с беспрерывными миграционными процессами, 
происходящими в нашей стране. Проблема адапта-
ции мигрантов актуальна и для нашей школы. Безу-
словно, главные проблемы адаптации в школьной сре-
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де начинаются с языкового барьера, т.к. языковой ба-
рьер – это препятствие в общении, мешающее взаимо-
пониманию. Учащиеся, для которых наш язык явля-
ется неродным, не только не говорят на русском язы-
ке, но и думают иначе. Поэтому при обучении детей-
инофонов обязательно надо учитывать особенности 
их мышления. Учителю важно помнить, что законо-
мерности русского языка дети-инофоны воспринима-
ют через призму родного и переносят явления родно-
го языка в русскую речь, что часто и приводит к ошиб-
кам. Такой перенос называется интерференцией. Для 
речевого развития данной категории школьников ха-
рактерны трудности в усвоении русской фонетики, 
ограниченный словарный запас и  другие недоче-
ты. Каждый учитель стремится создать условия для 
успешности своих учеников, тем более если в классе 
обучаются дети-инофоны. Низкий уровень владения 
русским языком не позволяет ученикам усваивать ма-
териал в нужном объеме. 

Поделимся некоторыми методическими приема-
ми, которые помогают при обучении русскому языку 
детей-инофонов. Основная цель методических прие-
мов обучения – это формирование у детей-инофонов 
умений и навыков общения в бытовых и учебных си-
туациях на русском языке, то есть коммуникатив-
ной компетенции. Чтобы создать благоприятную, до-
брожелательную обстановку в классе, много време-
ни было уделено работе с родителями. Все начинает-
ся с семьи, и для классного руководителя важно зару-
читься поддержкой семьи. Необходимо объяснять ро-
дителям, что знание русского языка важно для получе-
ния качественного образования. Через русский язык 
мы знакомимся с литературой, а литература, в свою 
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очередь, дает возможность для еще более глубокого 
изучения русского языка. Традицией класса стали се-
мейные чтения, которые помогают сплотить семью че-
рез чтение художественных произведений. Совместно 
выбираем произведения, потом проводим викторины, 
выставки рисунков по прочитанным произведениям. 

Рассмотрим некоторые методические приемы 
работы, которые можно использовать как на уроке, 
так и во время проведения дополнительных занятий 
с инофонами.

Большое внимание уделяем фонетике. В  этой ра-
боте очень помогают скороговорки, чистоговорки, 
потешки, заучивание стихотворений. Конечно, мы 
не ставим перед детьми задачу произнести скорого-
ворку быстро. Для них важно произнести ее правиль-
но. Хорошо предложить учащимся пары слов, лекси-
ческое значение которых зависит от произношения 
одного звука. Например: мел-мель, ел-ель. Учащимся 
предлагается сравнить пары, сделать вывод, что от не-
правильно произнесенного звука меняется смысл сло-
ва. Этот вывод очень важен для инофонов. Они учатся 
бережному отношению не только к слову, но и к зву-
ку. Затем предлагаем пары слов, лексическое значе-
ние которых зависит от написанной буквы, например: 
плот-плод, леса-лиса и  т.д. Все примеры хорошо ил-
люстрировать наглядностью. Дети-инофоны видят, 
чтобы тебя поняли правильно, нужно следить за про-
изношением и написанием слов.

Ударение в русском языке считается динамиче-
ским. Ударный слог, а не звук выделяется большей на-
пряженностью и длительностью. Наличие националь-
ного акцента. Отсюда типичные ошибки: неправиль-
ное ударение, низкая грамотность, глотание оконча-
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ний и так далее. Инофонам надо показать разницу 
между ударным и безударным слогом на однослож-
ном слове. Можно использовать метод сопоставления 
произнесения слогов под ударением в родном и рус-
ском языках. Усвоение главного орфографическо-
го правила – безударная гласная в корне слова – тес-
но связана с ударением. Поэтому важно научить опре-
делять ударный слог по слуху. Вода-воды, моря-море. 
На значение слова – стрéлки – стрелки.

лексическая работа для детей-инофонов являет-
ся наиболее значимой, т.к. ограниченный словарный 
запас приводит к возникновению трудностей на всех 
учебных предметах. Интересной и важной формой 
лексической работы являются языковые игры, загад-
ки с любым лексическим наполнением в исполнении 
детей, в которых нужно отгадать человека, животно-
го, игрушку по описанию размера и цвета, того, что он 
умеет делать, что он любит.

Часто на уроках используем словари, они оказы-
вают большую помощь учащимся-инофонам. Причем 
важно научить ребенка работать не только с толковым 
словарем, где он может найти лексическое значение 
незнакомого для него слова, важна и работа со слова-
рями синонимов, антонимов, словарями иностранных 
слов и грамматическими словарями. 

Начиная с 1 класса, а особенно во 2–4 классах, при 
обучении детей-инофонов необходимо активное ис-
пользование правил-инструкций (алгоритмов). Тако-
му ребенку, как, впрочем, и многим русскоязычным 
детям, в силу возрастных особенностей сложно удер-
жать в памяти сразу несколько действий, которые не-
обходимо выполнить в определенной последователь-
ности. Детям-инофонам значительно чаще, чем дру-
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гим учащимся класса, требуется демонстрация пра-
вильного образца, желательно в письменном виде, т.к. 
именно восприятие устной речи для них бывает за-
труднительно.

На уроках организуем групповые, коллектив-
ные формы работы, работу в парах – хоровые ответы-
помогают обучающимся-инофонам преодолеть бо-
язнь допустить речевую ошибку. Эта работа удобна 
для разыгрывания предлагаемых речевых ситуаций. 
Работа по цепочке полезна при отработке техники 
чтения, закреплении знаний грамматических форм 
и структур, составлении рассказов по сюжетным кар-
тинкам, пересказе.

При использовании этих форм и методов обуче-
ния на уроках программный материал становится бо-
лее доступным для усвоения обучающимися, повы-
шается интерес к изучению русского языка не только 
у инофонов, но и у русскоговорящих учащихся. 
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Иностранный язык все больше востребован не как 
средство коммуникации, а как инструмент про-

фессиональной и познавательной деятельности. Ис-
пользование иностранного языка как способа пости-
жения мира специальных знаний, диалога различных 
культур – все эти идеи билингвального образования 
имеют важное значение для школы, осваивающей гу-
манистическую сторону образования.

В связи с этим становится актуальным обращение 
к проблеме билингвального обучения, выступающе-
го как альтернативный путь изучения иностранного 
языка, который, в свою очередь, из цели обучения ста-
новится средством поликультурного воспитания.

Объектом нашего исследования является выявле-
ние основных проблем и особенностей обучения де-
тей в билингвальных условиях в таких странах, как 
Россия и США.

Когда же человек становится билингвом? По               
В.А. Аврорину, «двуязычие начинается тогда, когда 
степень знания второго языка приближается вплот-
ную к степени знания первого» [1, с. 51]. Выделяют 
три уровня развития билингвизма: рецептивный (по-
нимание речевых произведений вторичной языковой 
системы), репродуктивный (умение воспроизводить 
прочитанное и услышанное) и продуктивный (уме-
ние не только понимать и воспроизводить, но и стро-
ить цельные осмысленные высказывания).

К факторам, влияющим на выбор одного из язы-
ков для общения, относят социальную коммуни-
кативную ситуацию, отношения между участника-
ми общения, моментное эмоциональное состояние, 
а также отсутствие эквивалентности между языковы-
ми единицами.
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Обратимся к билингвальному обучению, которое 
становится все более популярным в России. Имеется 
в виду преподавание предметов на двух языках. По-
добные программы предлагаются в настоящее время 
для национальных школ России. 

Так, можно привести пример об опыте педагогиче-
ской школы в Великом Новгороде, основу которой за-
ложили работы профессора Михаила Наумовича Пев-
знера. Он разработал типологию билингвального обра-
зования, которая включает в себя: аккультурационный 
тип (естественная многоязычная среда), изолирующий 
тип (этнические меньшинства обучаются на родном 
языке) и открытый тип (поликультурное воспитание). 
Не только национальные языки включаются в билинг-
вальное образование, но и иностранные. 

В школах Российской Федерации значительное 
количество обучающихся – это дети, в разной степе-
ни владеющие русским языком. Учителя школ в таких 
классах находятся в затруднительном положении, так 
как у них нет методики работы в классах, объединя-
ющих детей, для которых русский является родным, 
и детей, не знающих или плохо знающих его. Ответ-
ственность за адаптацию таких детей ложится, как 
правило, на плечи учителя, ведь русский язык явля-
ется не только учебным предметом, но и средством 
обучения, а главное – средством социализации ре-
бенка в новом для него коллективе, в обществе. В свя-
зи с этим возникает проблема совместного обучения 
русскоговорящих детей и детей, для которых русский 
язык неродной. Начинать нужно с перестройки со-
знания учителей русского языка, которые должны по-
нять, что русский язык в качестве родного языка за-
кладывает основы для изучения других языков.
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Билингвальное обучение в США призвано обеспе-
чить возможность овладения на равно высоком уров-
не двумя языками, родным и английским, детей им-
мигрантов, для которых английский язык не является 
родным. Это способствует интеграции в культуру до-
минирующей нации, т.е. ассимиляции.

В США задачи поликультурного воспитания ре-
шаются во многом путем билингвального обучения, 
помогающего осознать детям культурную и этниче-
скую идентичность. Распространение билингвально-
го обучения в США является следствием ряда соци-
альных факторов: потребность межкультурного об-
щения, преподавания национальных языков, необ-
ходимость сохранения местных языков, нарастание 
многокультурности в условиях урбанистической ци-
вилизации, стремление посредством языка удержать 
культурно-этническую идентичность. Билингвальное 
обучение в США осуществляется во множестве вари-
антов, при которых по-разному сочетается изучение 
двух языков.

В общественных школах США билингвальное 
обучение поддерживается федеральными фондами 
и программами. В соответствии с законодательством 
выделяются средства для подготовки специальных 
учительских кадров на исследования по билингваль-
ному обучению.

Основными проявлениями билингвального обу-
чения являются поддержка изучения родного языка 
через определенную организацию обучения и учеб-
ные материалы, обучение второму языку, создание 
двуязычных классов и школ. Билингвальное обучение 
должно снимать языковые проблемы учащихся, улуч-
шать успеваемость, развивать навыки устного язы-
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ка. Программы билингвального обучения вариатив-
ны. Все программы предполагают, что школьники би-
лингвальных учебных заведений должны приобре-
сти такую компетенцию в языке и культуре большин-
ства, которая обеспечит необходимый уровень обще-
ния в социуме. 

Выделяются 3 типа двуязычного обучения в аме-
риканской школе:

1) поддержка способности говорить, читать и пи-
сать на родном языке, одновременно изучая англий-
ский; в первые 2 года уроки ведутся на родном язы-
ке, а английский изучается как иностранный, а затем 
школьники обучаются на двух языках; 

2) родной язык используется до тех пор, пока 
школьники в достаточной мере не овладевают ан-
глийским, после чего обучение ведется лишь на этом 
языке; 

3) относится к классам, состоящим из англоязыч-
ных и неанглоязычных школьников; общаясь, дети 
учат языки друг друга. 

В билингвальных учебных заведениях США мно-
гие школьники, не говорящие на официальном языке, 
получают уроки английского. Обучение организуют 
и в частных учебных заведениях на английском и язы-
ке этнического меньшинства. При этом создаются 
классы с преподаванием на родном языке и на «про-
стом» английском, а также смешанные классы, где уче-
ники не испытывают трудностей с английским язы-
ком. Классы делятся на разные уровни в зависимости 
от глубины и объема изучаемого материала.

Но педагогические и социальные результаты би-
лингвального обучения неоднозначны. Школьники-
билингвы испытывают трудности овладения языка-
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ми. Многим из них не удается довести знание до уров-
ня естественного родного языка. 

Таковы лишь некоторые аспекты проблемы би-
лингвального образования и проблематики двуязы-
чия и многоязычия в целом. В заключение хотелось бы 
отметить, что, несмотря на многообразие приемов об-
учения второму языку школьников в разных странах, 
общим для всех педагогических систем в области би-
лингвального образования является взаимопроникно-
вение языков, при котором происходит не только па-
раллельное овладение содержанием учебного пред-
мета на родном и изучаемом языке, но и постижение 
культуры носителей другого языка, который станет 
в дальнейшем вторым родным для школьников.
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Школьная адаптация детей-мигрантов – это слож-
ный социально-психолого-педагогический про-

цесс вхождения в новую для них этнокультурную и об-
разовательную среду, обеспечивающий приспособ-
ление к особенностям культуры, образа жизни и по-
ведения принимающей стороны при сохранении цен-
ностей собственной национальной культуры, а также 
к трудностям обучения в общеобразовательной шко-
ле. Течение и итоги школьной адаптации накладыва-
ют отпечаток на развитие личности школьника. Мно-
гократное воспроизведение неадаптивного поведе-
ния закрепляет соответствующие личностные ново-
образования, и складывается устойчивая своеобраз-
ная структура личности. Индивидуализированный 
подход к развитию учащегося, целенаправленное пе-
дагогическое взаимодействие участников образова-
тельных отношений, обеспечение адекватных усло-
вий жизни и учебной деятельности – элементы ста-
новления адаптированной личности. Важной предпо-
сылкой к успешности вхождения в новую культурную 
среду и приспособления к условиям обучения в об-
щеобразовательной школе является стартовая готов-
ность детей-мигрантов к обучению в школе. Общая 
готовность к школьному обучению напрямую влияет 
на длительность, течение и характер адаптационных 
процессов, затрагивающих в той или иной мере пси-
хику любого ребенка, попадающего в качественно но-
вую для него ситуацию.

Среди ключевых социально-психолого-педагоги-
ческих условий, определяющих успешное течение 
школьной адаптации детей-мигрантов, можно обозна-
чить в первую очередь наличие благоприятного эмо-
ционального климата в группе (классе), совместной 
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деятельности (учебной, игровой, трудовой) школьни-
ков и выстраивание толерантных взаимоотношений, 
включающих знания о культурах, принятие другого 
и готовность к кросс-культурному взаимодействию.

Эмоциональное развитие детей-мигрантов зави-
сит от многих факторов и оказывает влияние на всю 
их последующую деятельность и общение в социуме. 
Отрицательный эмоциональный опыт делает ребенка 
чутким и внимательным к условиям, способным вы-
звать похожую эмоциональную реакцию, и побужда-
ет избегать их. Положительный эмоциональный опыт 
формирует образ благополучия личности в обществе.

Совместная деятельность в социальной психоло-
гии рассматривается как главное условие социально-
психологической интеграции. Чем чаще дети участву-
ют в различных формах совместной деятельности, тем 
прочнее и продуктивнее их взаимоотношения. Со-
вместная учебная деятельность как ведущая в младшем 
и среднем школьном возрасте позволяет максимально 
способствовать развитию познавательного и личност-
ного потенциала ребенка. Кроме того, групповая игра 
является диагностическим инструментарием и одно-
временно формой коррекционной работы с учащими-
ся. Совместная трудовая деятельность ставит детей в за-
висимость друг от друга в процессе труда и воспиты-
вает положительные формы общения между детьми, 
учит их быть вежливыми и внимательными друг к дру-
гу, договариваться о совместных действиях.

При всем многообразии подходов к межличност-
ной толерантности объективно преобладает фасили-
тативный, при котором основное внимание сосредо-
точено на создании условий, наиболее благоприят-
ных для выработки собственной, самостоятельной, 
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независимой позиции, включающей этническую осве-
домленность, толерантность и готовность к взаимо-
действию.

Для методологической основы моделирования 
социально-психолого-педагогического сопровожде-
ния школьной адаптации детей-мигрантов необходи-
мо учитывать следующие теоретические подходы:

– личностно-деятельностный, предполагающий 
создание условий для полноценного проявления и со-
ответственно развития личностных функций субъектов 
образовательного процесса, раскрытие возможностей 
личности, формирование уверенности в себе, разви-
тие личностно значимых и общественно приемлемых 
способов самореализации (К. Роджерс, И.С. Якиман-
ская, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман и др.), основные 
положения которого сконцентрированы вокруг изуче-
ния психики через изучение деятельности (С.л. Рубин-
штейн) и интериоризации как важнейшего механизма 
формирования сознания (А.Н. леонтьев);

– ценностный, обеспечивающий изучение цен-
тральных механизмов внутренней регуляции соци-
ального поведения личности, приобщение учащих-
ся к ценностям общества, формирование адекватных 
требованиям образовательной среды способов поведе-
ния (В.П. Бездухов, А.В. Бездухов, Г.Е. Залесский);

– субъектный, в центре которого самодетермина-
ция, самоопределение, саморазвитие личности, изуче-
ние роли активного, творческого начала в характери-
стике и  поведении личности, изучение основных со-
ставляющих «механизмов работы внутреннего мира 
человека, которые реально обеспечивают ему благо-
получие, комфортное существование или деформи-
руют его жизненный путь» (л.И. Анциферова).
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Системообразующим компонентом данной основы 
является цель социально-психолого-педагогического 
сопровождения: своевременная и эффективная по-
мощь в решении адаптационных проблем детей-
мигрантов в условиях общеобразовательной школы. 
Вокруг цели выстраиваются следующие компоненты: 
структурно-организационный, функциональный, диа-
гностический и методический. Каждый компонент на-
правлен на решение конкретных задач сопровождения.

Структурно-организационный компонент пред-
полагает включение всех участников процесса школь-
ной адаптации детей-мигрантов в работу в различных 
формах:

– работа с педагогами включает психологическое 
просвещение и консультирование (семинары, лекции, 
групповые и индивидуальные консультации, тренин-
ги, совместная разработка и  реализация психопрофи-
лактических и психокоррекционных программ, мони-
торинг адаптации, психолого-педагогический конси-
лиум);

– работа с родителями – психологическое просве-
щение и консультирование в виде семинаров, лекций, 
групповых и индивидуальных консультаций;

– работа с детьми-мигрантами и детьми принима-
ющей стороны заключается в психодиагностике, пси-
хологической профилактике и психокоррекции в ин-
дивидуальных и групповых формах.

Ожидаемыми результатами социально-психолого-
педагогического сопровождения детей-мигрантов             
будут:

1) в отношении образовательного процесса в це-
лом – увеличение эффективности образовательно-
го процесса, выражающееся в повышении психоло-
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гического комфорта учащихся на занятиях (как след-
ствие, рост потребности в учении, в качественном 
формировании УУД);

2) в отношении участников образовательных от-
ношений:

– педагогов: повышение психологической грамот-
ности; оказание психологической помощи в решении 
социально-психолого-педагогических проблем (кон-
сультирование); разрешение трудностей во взаимоот-
ношениях с другими участниками образовательных 
отношений; содействие личностному росту;

– учащихся: эффективное формирование УУД, 
психолого-педагогическая взаимопомощь в решении 
адаптационных проблем, повышение толерантности 
в отношении сверстников, содействие личностному 
росту;

– родителей (законных представителей): психоло-
гическая поддержка семейного воспитания ребенка-
мигранта, отработка алгоритмов оказания помощи 
ребенку в преодолении жизненных трудностей, вли-
яющих на сферу учебной деятельности ребенка и его 
психологическое благополучие, информированность 
о возрастных особенностях развития ребенка, законо-
мерностях его психологического развития и социаль-
ной интеграции. 
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аннотация. В статье раскрывается применение методи-
ки «зеркало прогрессивных преобразований» для по-
вышения качества образовательных результатов у детей-
инофонов на предметах физико-математического цикла.
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Annotation. The proposed article reveals the use of the mir-
ror of progressive transformations technique for improving the 
quality of children-inofons in subjects of the physical and math-
ematical cycle.

В школе мы постоянно сталкиваемся с проблемой 
достижения образовательных результатов у детей- 

инофонов. В нашей школе обучаются дети разных на-
циональностей: киргизы, таджики, узбеки, азербайд-
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жанцы, тувинцы, армяне и т.д. (более 60 %). Условно 
их можно разделить на две группы:

1-я – дети, которые проживают в г. Красноярске 
с рождения и проходят все этапы становления (дет-
ский сад, школа), используя русский язык;

2-я – дети, прибывшие из национальных школ 
в русскоязычную школу, не владеющие русским               
языком.

С большими трудностями мы сталкиваемся, рабо-
тая с детьми из второй группы.

В соответствии с профстандартом педагога учите-
лям необходимо использовать и апробировать специ-
альные подходы к обучению в целях включения в об-
разовательный процесс всех обучающихся, в том числе 
с особыми потребностями в образовании: обучающих-
ся, проявивших выдающиеся способности; обучающих-
ся, для которых русский язык не является родным; обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Как соответствовать профстандарту педагога 
в разрезе обучения детей-инофонов?

– Исследовать особенности контингента.
– Повышать квалификацию педагогического со-

става.
– Обучать вновь прибывших педагогов на ШМО 

современным методикам обучения.
В нашей школе для достижения лучших резуль-

татов мы используем методику «Зеркало прогрессив-
ных преобразований» как для работы с педагогами, 
так и для работы с учениками. Данная методика пред-
ставляет собой шесть этапов, которые способствуют 
решению любой проблемы. Рассмотрим на конкрет-
ном примере. 

1 шаг: постановка проблемы – работа над проек-
том всегда направлена на разрешение конкретной 
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проблемы. Нет проблемы – нет деятельности. На этом 
этапе необходимо конкретно сформулировать суть 
проблемы. Для этого нужно задать себе вопрос: что 
меня волнует? Главное, чтобы проблема была обозна-
чена четко, по возможности коротко и ясно.

1. Низкое качество образования детей-инофонов.
2. Снижение образовательных результатов 

по предметам физико-математического цикла на уров-
не среднего образования.

2 шаг: ситуация «Минус»: причины формулиру-
ются через «не» и «нет». Причин может быть несколь-
ко. При формулировании причин необходимо остав-
лять только те, на которые можно повлиять самим 
в ограниченное время и с ограниченными ресурсами.

1. Нет практики разговора на русском языке.
2. Нет нормальной скорости восприятия инфор-

мации.
3. Нет понимания терминологии и обозначений 

в курсах математики и физики.
3 шаг: цель проекта – отражение проблемы от про-

блемы. Есть даже такое выражение: «цель – это зер-
кальное отражение проблемы». Если проблема – это 
ситуация со знаком «минус», то в зеркале отражается 
все наоборот: ситуация меняется на «плюс» и пробле-
ма отражается как цель.

Если проблема – это ситуация со знаком «минус», 
то в зеркале отражается все наоборот: ситуация меня-
ется на «плюс».

Цель: повысить образовательные результаты 
по предметам физико-математического цикла (за счет 
межпредметных связей).

4 шаг: задачи, ситуация «плюс»: задачи – это воз-
можные улучшения ситуации, формулируются отно-
сительно причин «нерешения проблемы». Задачи от-
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ражаются от причин, другими словами, задачи – зер-
кальное отражение причин. Сколько было причин,  
столько же должно быть поставлено задач, от каждой 
причины (ситуация «минус») отражается своя задача 
(ситуация «плюс»).

Ситуация «Плюс»
1. Увеличить объем говорения у детей-инофонов 

на уроках и во внеурочной деятельности.
2. Активизировать познавательную деятельность 

и саморазвитие ребенка через современные методики 
поддерживающего и формирующего обучения.

3. Визуализировать термины и обозначения в кур-
сах математики и физики.

5 шаг: мероприятия – те виды деятельности, кото-
рые необходимы для получения желаемых результа-
тов, для решения задач: как будет выполняться рабо-
та; какие потребуются устройства и оборудование; кто 
ответственные, чем будут заниматься исполнители.

№ Мероприятие Сроки Ответст-
венный

1 Работа с проблемой по методике 
«Зеркало прогрессивных преобра-
зований» на заседаниях ШМО

Сентябрь-
октябрь

Учитель 
физики,
учитель 
матема-
тики

2 Исследование современных мето-
дик, поддерживающего и форми-
рующего обучения

Ноябрь-
декабрь

3 Дидактическое пособие «Помощь 
учителю физики и математики для 
работы с детьми-инофонами»

Январь-
февраль

4 Разработка бинарных уроков В течение 
года

5 Разработка внеклассных меропри-
ятий

В течение 
года
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6 шаг: критерии. Чтобы заполнить этот пункт, 
нужно задать себе вопрос: что следует считать хоро-
шим результатом? или как я узнаю, что мой продукт хо-
роший, что он удовлетворяет меня? Здесь также важно 
подобрать материалы для мониторинга результатов.

Критерии: изменение качества обучения, резуль-
таты ЕГЭ (ОГЭ).

Работа учителя должна быть нацелена на обу-
чение детей, но также важно тратить много времени 
и сил на саморазвитие.
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нальный стандарт, работа с дефицитами, поликультурное об-
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воспитание, духовное становление и воспитание ребенка, вос-
приятие духовного содержания традиционной культуры России.
аннотация. В статье раскрывается сущность воспитатель-
ной и методической работы в поликультурной школе, при-
водится пример инновационной работы с дефицитами 
педагогического коллектива. Описывается прижившаяся 
в школе методика «Зеркало прогрессивных преобразова-
ний» на примере решения проблемы неподготовленности 
семей-мигрантов к восприятию духовного содержания тра-
диционной культуры России.
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ORgANIzATION Of EDUCATIONAL PROCESSES 
IN ACCORDANCE WITH THE PROfESSIONAL 

STANDARD Of THE TEACHER IN A 
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Keywords: innovative activity, professional standard, work with 
deficiencies, multicultural educational space, migrant children, prob-
lems in the organization of the educational process, spiritual and 
moral education, spiritual formation and education of the child, the 
perception of the spiritual content of the traditional culture of Russia.
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Abstract. The article reveals the essence of educational and 
methodical work in a multicultural school, provides an exam-
ple of innovative work with the deficiencies of the teaching 
staff. The article describes the “mirror of progressive trans-
formations” method that has taken root in the school by the 
example of solving the problem of unpreparedness of migrant 
families to the perception of the spiritual content of the tradi-
tional culture of Russia.

Современное образование требует инновационного 
подхода как к учителю, так и к ученику. Не может 

быть успешного и современного ученика без успешно-
го и современного учителя, как нет и успешного учите-
ля без его успешных учеников. В соответствии с требо-
ваниями профессионального стандарта каждый учи-
тель должен уметь работать с детьми-инофонами. Раз-
вивая у учителей компетенции работы с такими деть-
ми, обучающиеся с неродным русским языком полу-
чают возможность успешной социализации и адапта-
ции. Несмотря на то, что педагоги нашей школы име-
ют большой опыт работы с детьми-мигрантами, для 
соответствия современным требованиям к профес-
сиональной деятельности педагога постоянно возни-
кает необходимость в дальнейшем развитии их педа-
гогических компетенций. Кроме этого, коллектив шко-
лы постоянно пополняется новыми педагогами, в чис-
ло которых входят и молодые специалисты, которые 
в силу отсутствия опыта не имеют даже представле-
ния о том, как работать с детьми-мигрантами, не зна-
ют, как организовать образовательный процесс. Спец-
ифика работы с такими детьми несколько иная, неже-
ли с русскоязычными, а требования к образователь-
ным и воспитательным результатам выдвигаются оди-
наковые. Поэтому чтобы получить качественный ре-
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зультат, нам необходимо искать определенные мето-
ды и способы организации не только образовательно-
го, но и воспитательного процесса, так как это неотъ-
емлемая часть образования. 

На каком-то этапе перед коллективом школы встал 
вопрос, как выявлять дефициты педагогов, в том чис-
ле связанные с организацией образовательного и вос-
питательного процессов. Для решения этого вопро-
са педагогический совет разработал диагностическую 
карту, в основу которой легли компетенции из про-
фессионального стандарта педагога. В настоящий мо-
мент в школе сложилась традиция начинать учебный 
год с работы педагогического совета на предмет выяв-
ления дефицитов у педагогов. На основании данных, 
полученных по результатам мониторинга, для даль-
нейшей работы происходит формирование педагоги-
ческих групп с одними и теми же дефицитами. 

Одной из прижившейся в коллективе методик 
оказалась методика «Зеркало прогрессивных преобра-
зований». Она используется педагогами не только для 
решения проблем, связанных с обучением, но и для 
организации работы с детьми. Принцип работы дан-
ной методики заключается в том, чтобы преобразо-
вать ситуацию минус в ситуацию плюс. Мы предста-
вим данную методику на основании проблем, связан-
ных с организацией воспитательного процесса. По та-
кому же принципу педагоги школы работают над сво-
ими дефицитами, организуют работу на уроках, во 
внеурочной деятельности.

Для начала нам необходимо определить ряд про-
блем, с которыми мы встречаемся при организации 
воспитательного процесса по направлению духовно-
нравственного воспитания, так как в школе с большим 
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процентом детей из семей-мигрантов это направление 
является одним из тех, что требует особого подхода. 

Такими проблемами могут быть:
1. Отсутствие согласованности влияния 

на духовно-нравственное воспитание детей различ-
ных социальных институтов: семьи, образовательных 
учреждений, религиозных объединений.

2. Неподготовленность (мотивационная, эмоци-
ональная, интеллектуальная) большей части семей-
мигрантов к восприятию духовного содержания тра-
диционной культуры России. Педагоги горько шу-
тят: «Самое трудное в работе с детьми – это работа со 
взрослыми».

3. Несовершенство системы общественного 
духовно-нравственного воспитания, а также четко 
структурированного культурологического учебного 
курса.

Мы остановимся на решении одной из этих про-
блем, которая более ярко выражена для нашей шко-
лы, это неподготовленность (мотивационная, эмоцио-
нальная, интеллектуальная) большей части семей-
мигрантов к восприятию духовного содержания тра-
диционной культуры России. Исходя из данной про-
блемы, необходимо выявить причины, которые не по-
зволяют вести продуктивную работу в этом направле-
нии. Есть одно условие – все минусы, связанные с дан-
ной проблемой, должны начинаться с «не» или «нет». 

– Невысокий уровень духовно-нравственной куль-
туры большинства родителей-мигрантов.

– Некомпетентность семьи в вопросах духовного 
становления и воспитания ребенка.

– Нет мотивации к формированию другого пред-
ставления о культуре.
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– Нет представления о нормах воспитания в рос-
сийских школах.

Далее необходимо преобразовать ситуацию «ми-
нус» в ситуацию «плюс».

– Достаточный уровень духовно-нравственной 
культуры родителей-мигрантов.

– Для развития семейных ценностей подготовить 
перечень компетенций, соответствующих культуре 
России.

– Смотивировать родителей на изучение культу-
ры России.

– Ознакомить родителей с нормами воспитания 
в российских школах.

После данной работы становится понятно, что те-
перь мы можем говорить о цели и задачах. Из пробле-
мы мы формируем и ставим перед собой цель, исхо-
дя из минусов, преобразованных в плюсы, мы получа-
ем ряд задач, которые помогут достичь поставленной 
цели.

Таким образом, мы получаем цель: педагогическое 
сопровождение семей-мигрантов в вопросах духовно-
нравственного воспитания детей.

Исходя из причин этой проблемы получаем задачи:
1. Организовать мероприятия для повышения 

уровня духовно-нравственной культуры родителей-
мигрантов.

2. Проработать с родителями перечень компетен-
ций для развития семейных ценностей, соответствую-
щих культуре России.

3. Подготовить и провести ряд мероприятий для 
мотивации родителей на изучение культуры России.

4. Провести родительские собрания, встречи, ин-
дивидуальные, групповые занятия с родителями для 
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ознакомления с нормами воспитания в российских 
школах.

Далее необходимо определить комплекс меро-
приятий, которые позволят решить поставленные за-
дачи (табл. 1).

Таблица 1

Мероприятия Сроки Ответственный
С уча-
щимися

1. Школьный фестиваль 
«Мы разные, но мы вме-
сте».
2. Научно-практичес-
кая конференция «Куль-
тура народов мира».
3. Классные мероприя-
тия «Наш многонацио-
нальный класс»

В течение 
года

Замести-
тель директо-
ра по воспита-
тельной работе, 
старшие вожа-
тые, классные 
руководители

С роди-
телями

1. Родительское собра-
ние «Права ребенка – от-
ветственность 
родителей».
2. Работа педагога-
психолога 
с родителями-
мигрантами.
3. Заседание комиссии 
по содействию семье 
и школе. Рассмотрение 
норм воспитания в рос-
сийской школе

В течение 
года

Замести-
тель директо-
ра по воспита-
тельной работе, 
старшие вожа-
тые, педагог-
психолог, 
классные руко-
водители

Для того чтобы понять, насколько эффективной 
оказалась работа, необходимо на первоначальном эта-
пе определить критерии оценивания своей деятельно-
сти. Таким образом, мы приходим к тому, что все ме-
роприятия должны каким-то образом быть оценены 
(табл. 2).
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Таблица 2

Критерий Оценивание критерия
Некоторые из ре-
зультатов проведен-
ных мероприятий 

Увеличение количества участников 
из родителей-мигрантов в общешколь-
ных мероприятиях
Повышенный интерес детей-мигрантов 
к изучению культуры России через уча-
стие в научно-практических конферен-
циях, проектах, общешкольных и класс-
ных мероприятиях
Снижение количества нарушений 
внутреннего распорядка детьми-
мигрантами
Процент учащихся в школьной форме

Данная методика позволяет увидеть свои дефици-
ты и найти решения к любой проблеме. 
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аннотация. В статье рассматривается вопрос о низ-
ком уровне ценностного отношения к природе у детей-
мигрантов. Предлагаются эффективные методы формиро-
вания у детей-мигрантов осознанного отношения к приро-
де и проблемам экологии.

T.A. Lebedeva, S.M. Svistynova
ENVIRONMENTAL EDUCATION 

Of MIgRANT CHILDREN
Keywords: migration, adaptation, migrant children, environmental 
pollution, solid household waste.
Abstract. The article discusses the question about low value at-
titude to nature in children-migrants. Suggests effective meth-
ods of teaching children of migrant conscious relationship to 
nature and environmental issues.

В настоящее время большие города Российской Фе-
дерации испытывают наплыв мигрантов из стран 

ближнего зарубежья и число иностранных учащих-
ся в российских школах растет из года в год. В нашей 
школе № 16 обучаются дети разных национально-
стей из ближнего зарубежья (киргизы, азербайджан-
цы, узбеки, таджики, армяне и т.д.), многие из кото-
рых не знают русский язык, не знакомы с культурой, 
правилами поведения.

Часто можно увидеть, как дети-мигранты, иду-
щие в школу, жуют конфеты, пьют газировку, тут же 
бросают бутылки и фантики прямо под ноги, не за-
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думываясь, что рядом урна. Начинаешь беседовать 
с учеником, который смахнул на пол бумажки с пар-
ты или приклеил к стулу жевательную резинку, 
и узнаешь, что родители не объяснили ему правила 
уборки мусора.

Менталитет жителей – выходцев из Средней 
Азии очень сильно отличается от культуры того реги-
она России, в который они приезжают. людям слож-
но приучить себя не бросать мусор там, где они на-
ходятся. Путешествуя по странам бывшего ближнего 
зарубежья и любуясь местными красотами, туристы 
часто шокированы горами мусора. Местные жите-
ли оставляют после себя кучи пластиковых пакетов, 
бутылки и прочее. Мусорят практически все и везде, 
а уборкой занимаются единицы. Вопрос сохранения 
окружающей среды – это вопрос культуры.

Перед нами как учителями стала задача сформи-
ровать осознанное отношение к проблеме утилиза-
ции твердых бытовых отходов у школьников, привить 
ребятам-мигрантам ценностное отношение к при-
роде и на практике, привлекая учащихся-мигрантов 
к уборке мусора на территории школы и прилега-
ющей территории, уменьшить загрязнение микро-
района бытовыми отходами.

Для определения содержания формирования 
ценностного отношения к природе необходимо учи-
тывать особенности психологических характери-
стик детей-мигрантов. Обучающиеся приобретают 
опыт взаимодействия с природой, а значит, форми-
руется отношение к окружающей среде. Мы предла-
гаем сочетание классно-урочного обучения с органи-
зацией исследовательских и практических занятий 
школьников. Такой подход позволяет усилить мотива-
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цию и воспитательный эффект обучения. Воспитание 
трудолюбия школьников, ответственного отноше-
ния к окружающей среде может выразиться в следу-
ющих делах учащихся: соблюдение культуры поведе-
ния, изучение и оценка состояния природного окру-
жения, некоторых элементах планирования по благо-
устройству ближайшего природного окружения (озе-
ленение), выполнение посильных трудовых операций 
по уходу за растениями, их защите.

Нами был разработан комплекс мероприятий для 
формирования осознанного отношения к природе 
и проблеме экологии.

Во-первых, школьники-активисты регулярно осу-
ществляют сбор мусора на территории образователь-
ного учреждения и в парке «Солнечный». Ежегодно 
участвуем в общегородском мероприятии «Чистый го-
род – чистая Сибирь». Ребята активно участвуют в ак-
циях, которые способствуют пропаганде ценностного 
отношения среди учащихся. Акция «Мы с природой 
дружим – мусор нам не нужен» направлена на разви-
тие креативного мышления у школьников, они при-
думывают различные лозунги на экологическую тему.

Не только ребята участвуют в различных меро-
приятиях и акциях. Мы стараемся привлечь к ре-
шению этой проблемы родителей детей-мигрантов. 
На классных собраниях с родителями проводятся бе-
седы, направленные на разъяснение вреда замусори-
вания твердыми бытовыми отходами. Предлагается 
анкетирование родителям «Как я учу своего ребенка 
беречь природу». Нами также разработана памятка 
для учащихся школы «Экологическая безопасность».

Организация сбора мусора помогает учащимся 
осознать масштаб загрязнения окружающей среды, 
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почувствовать на себе тяжесть труда по сбору мусо-
ра. Участие в подобных акциях вырабатывает при-
вычку бережно относиться к природе и не разбра-
сывать мусор. Также подобные мероприятия способ-
ствуют пропаганде ценностного отношения к приро-
де среди учащихся.

Организация и проведение различных меропри-
ятий совместно с педагогами школы в рамках «Ме-
сячника экологии» способствует расширению знаний 
об окружающем мире и природе, о взаимодействии 
и влиянии человека на природу. Формирует осознан-
ное отношение к природе и проблемам экологии. 

Воспитание экологической культуры, бережного 
отношения к природе способствует проведению таких 
мероприятий, как: экологический квест по уборке му-
сора «Чистые игры», экологическая игра по станциям 
для старшеклассников «Экологический серпантин». 

Для младших школьников были организованы 
мероприятия: «лесовичок в гостях у детей», игра «Му-
сорознайка». Игры способствуют усвоению правил 
поведения в природе, формированию экологического 
образа жизни. Формируют у ребенка бережное отно-
шение к природе с раннего возраста. 

Успешно прошла защита проектов: «Твой след 
на земле», «Сохраним планету вместе». Проекты по-
строены на основе общенациональных ценностей, та-
ких как здоровье человека, экологическая грамотность 
и культура, безопасный образ жизни.

Пропаганда ценностного отношения к природе 
реализуется через проведения классных часов: «Бере-
ги свою планету!», «Дай земле шанс». Данные меро-
приятия способствуют воспитанию патриотизма и гу-
манного отношения к родной природе.
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На уроках обществознания, права с учащимися 
изучаются основы экологического законодательства. 
Знание правовых основ помогает формировать и вос-
питывать экологическое мировоззрение через мотиви-
рованное поведение в окружающей природной среде. 
Жизнь общества зависит от того, насколько правильно 
люди будут обращаться с природой, рационально ис-
пользовать ее ресурсы.
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аннотация. В статье рассматриваются положительное 
и отрицательное влияние билингвизма в семье на рече-
вое развитие ребенка, особенности усвоения информации 
детьми, находящимися в данной речевой среде, особенно-
сти произношения у детей-билингвов.

А.E. Stebunova
THE INfLUENCE Of bILINgUALISM 

IN THE fAMILy ON THE CHILD’S SPEECH 
DEVELOPMENT

Keywords: bilingualism, speech development, normal speech devel-
opment, pathological speech development, language systems, speech 
disorders, positive impact, negative impact.
Abstract. The article discusses the positive and negative impact 
of bilingualism in the family on the speech development of the 
child, features of assimilation of information by the children 
who are in this speech environment, features of pronunciation 
in bilingual children.

Билингвами называют людей, которые могут сво-
бодно владеть, то есть разговаривать и понимать 

два языка в равной степени. Обычно такие люди сво-
бодно переключаются с языка на язык в зависимости 
от конкретной ситуации. Но дети составляют осо-
бую категорию. В билингвистической среде речевое 
и психологическое развитие ребенка складывается 
по-особому. 
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В больших городах ребенка каждую секунду окру-
жает много людей разных национальностей и, как 
следствие, языков, поэтому билингвизм у современ-
ных детей перестает быть чем-то необычным. Речевая 
среда очень много значит для ребенка. Она отражает-
ся на развитии всех его высших психических функций. 
Учитывая опыт многолетней логопедической работы, 
многие специалисты считают, что двуязычие в семье 
представляет угрозу для нормального речевого разви-
тия ребенка, так как может усугубить уже имеющие-
ся речевые расстройства или спровоцировать появле-
ние новых [1]. 

Из-за того что в активном словаре ребенка участву-
ют сразу две лингвистические системы, у него могут 
начаться проблемы с фонематическим и фонетиче-
ским восприятием, вследствие чего страдают вербаль-
ная коммуникация, чтение и письмо, что в дальней-
шем сказывается на усвоении дошкольной и школь-
ной программы [2]. 

Очень важную роль в изучении причин возникно-
вения речевых нарушений на фоне билингвизма ре-
бенка играет то, как он попал в эту речевую среду.

Вынужденное попадание:
1) родители двуязычные, разговаривают между 

собой на выбранном языке одного из них, а с ребен-
ком на другом языке;

2) родители двуязычные, каждый из них разгова-
ривает с ребенком на своем языке;

3) родители одноязычные, с ребенком разго-
варивают на родном для них языке, но проживают 
на территории другой страны, и в окружающей об-
становке ребенок слышит другой язык и невольно 
его усваивает;
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4) родители одноязычные и с самого раннего дет-
ства нацелены на разностороннее, в том числе языко-
вое, развитие ребенка. И с малых лет самостоятельно 
или с педагогом обучают ребенка иностранному языку;

5) родители одноязычны, но с детьми занимается 
няня, разговаривающая на другом языке;

6) родители одноязычны, но ребенок постоянно 
слышит иностранную речь (песни, кино и т.п.) [1].

Рассмотрим влияние билингвизма на развитие ре-
бенка. Ученые и педагоги высказывали много мнений 
о положительном и отрицательном влиянии билинг-
вистической среды на детей. В первую очередь хочет-
ся рассмотреть именно положительные стороны. У де-
тей, развивающихся по траектории нормального он-
тогенеза, отмечаются следующие особенности.

1. В условиях двуязычия с рождения ребенок адап-
тируется к двум лингвистическим системам одновре-
менно, следовательно, он овладевает языками в пол-
ном объеме и имеет естественное произношение.

2. Двуязычие положительно влияет на развитие 
памяти, мышления, скорости реакции, аналитиче-
ские способности ребенка, что впоследствии позволя-
ет ребенку быстрее усваивать школьную программу 
и успевать в гуманитарных науках.

3. Наличие двух активных языков позволяет ре-
бенку получать желаемое и качественное образование 
в пределах тех стран, языковыми системами которых 
он владеет. 

4. Билингвизм ребенка помогает ему общаться 
с людьми из других стран.

5. Двуязычие позволяет воспринимать произве-
дения искусства, такие как кино, литература и т.д, 
на языке оригинала, что способствует полному усво-
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ению информации, переданной автором, и многое 
другое [1].

Но если у ребенка имеются аномалия развития, 
речевые дефекты или предрасположенность к ним, то 
билингвистическая среда может негативно сказаться 
на его состоянии. Например.

1. Билингвизм является стрессовым фактором для 
детей с нарушенным речевым развитием, так как при 
усвоении двух языков одна доминирующая языковая 
система влияет на другую, в результате они смешива-
ются, что приводит к трудностям в овладении обеи-
ми этими системами. Самыми частыми проблемами 
в таких случаях являются нарушения звукопроизно-
шения на обоих языках, появление акцента, непра-
вильное использование грамматических конструкций 
и, как следствие, трудности при овладении письмом 
и чтением.

2. Из-за одновременного или последовательного 
овладевания двумя языками ребенком в раннем воз-
расте можно спровоцировать у него негативное отно-
шение и переутомление, что может привести к заика-
нию или мутизму и полному отказу ребенка от обоих 
языков и вербального общения в целом.

3. Если речь полноценно не сформирована ни 
на одном из языков, то разрушается структура речево-
го мышления, что может привести к психологическим 
стрессам. Ребенок начинает замыкаться в себе, возни-
кают трудности с социальной адаптацией, а в даль-
нейшем может появиться ощущение ущербности [4]. 

Разберемся с тем, как двуязычие влияет на произ-
носительную сторону речи детей. Известно, что фоне-
тическая сторона речи претерпевает сложный процесс 
созревания. С самого начала речевого онтогенеза ре-
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бенок активно использует в общении с окружающими 
сложные фонетические структуры, которые представ-
ляют собой совокупность двух и более фонем [5]. У де-
тей с недоразвитием речи страдают артикуляционно-
акустические качества звуковых единиц, вследствие 
чего звук формируется искаженно, заменяется или 
пропускается в речи. И если ребенок с нормальным 
речевым развитием благодаря «генетически заложен-
ным механизмам самоорганизации развития речи» 
спонтанно компенсирует все неточности своего зву-
копроизношения, то у ребенка с недоразвитием речи 
без специальной помощи патологические звуки могут 
остаться на всю жизнь. Исследования фонетической 
стороны речи детей с речевым недоразвитием пока-
зали, что у таких детей нарушается нормальное слу-
хопроизносительное взаимодействие, которое являет-
ся одним из важнейших механизмов развития произ-
ношения, что отрицательно влияет на овладение зву-
ковым анализом и синтезом. У детей при общем не-
доразвитии речи значительное место занимает нару-
шение слоговой структуры слов. По мнению многих 
исследователей, такие нарушения могут выражать-
ся в сокращении числа слогов. К данному типу оши-
бок относятся ситуации, когда ребенок не в состоянии 
произнести слово в его полном слоговом составе. Осо-
бое место при недоразвитии речи занимают искаже-
ния, при которых число слогов и ударение не наруша-
ются, в то время как слоговой состав претерпевает те 
или иные изменения, влияя на облик слова в целом. 
Нарушение слоговой структуры слова является одним 
из характерных симптомов у детей с общим недораз-
витием речи. Такие искажения отличаются большой 
стойкостью и сохраняются в речи детей дольше, чем 



250

недостатки произношения отдельных звуков. Таким 
образом, стоит очень внимательно относиться к раз-
витию речи ребенка-билингва, так как он находится 
в зоне большого риска появления речевых наруше-
ний. Родителям, которые создают искусственную дву-
язычную среду для детей, стоит задуматься и основа-
тельно изучить последствия своего решения [3].
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На сегодняшний день российское образование 
претерпевает различные изменения. Современ-

ное общество требует от образования выполнения как 
воспитательной, образовательной, развивающей, так 
и социокультурной компетенций.
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Английский язык – элемент культуры. Он функ-
ционирует в рамках определенной культуры, следова-
тельно, мы должны быть знакомы с особенностями этой 
культуры, с особенностями функционирования ан-
глийского языка в ней, то есть речь идет о необходимо-
сти формирования социокультурной компетенции [1].

Компетенция (латин. competentia) (книжн.). 1. Круг 
вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает ав-
торитетностью, познанием, опытом [4].

Одним из важных достижений языковой педаго-
гики является положение о том, что успешность рече-
вого общения в полной мере зависит от коммуника-
тивной компетенции – способности общающихся воз-
действовать друг на друга адекватно задачам обще-
ния и в соответствии с этим употреблять речевые вы-
сказывания. Основой для развития социокультурного 
подхода в языковой педагогике послужило положение 
о необходимости соизучения языка и культуры. 

В государственном стандарте подчеркивается, 
что формирование коммуникативной компетенции 
неразрывно связано с социокультурными и страно-
ведческими знаниями. Без знания социокультурного 
фона нельзя сформировать коммуникативную компе-
тенцию даже в ограниченных пределах [2].

В настоящее время популярность в Красноярском 
крае приобретает дистанционное обучение.

Дистанционное обучение – это форма получе-
ния образования, при которой в образовательном 
процессе используются традиционные и специфиче-
ские методы, средства и формы обучения, основанные 
на компьютерных и телекоммуникационных техноло-
гиях. Основу образовательного процесса при дистан-
ционном образовании составляет целенаправленная 
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самостоятельная работа учащегося, который может 
учиться в удобном для себя месте, по индивидуально-
му расписанию, имея при себе комплект специальных 
средств обучения и согласованную возможность кон-
такта с преподавателем и другими обучающимися [3].

Существует несколько форм дистанционного об-
учения: чат-занятия, веб-занятия, телеконференция 
и телеприсутствие. 

Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все 
участники имеют одновременный доступ к чату. Веб-
занятия – дистанционные уроки, конференции, ла-
бораторные работы, практикумы и другие формы 
учебных занятий, проводимые с помощью средств те-
лекоммуникаций и других возможностей Интерне-
та. От чат-занятий веб-форумы отличаются возмож-
ностью более длительной (многодневной) работы 
и асинхронным характером взаимодействия учеников 
и педагогов.

Телеконференция проводится, как правило, 
на основе рассылки с использованием электронной 
почты. Для учебных телеконференций характерно 
достижение образовательных задач. 

В основе такой системы заложен метод обучения, 
который получил название «Природный процесс об-
учения» (англ. Natural learning manner). Телеприсут-
ствие. Например, дистанционное присутствие с по-
мощью робота R.Bot 100. Сейчас в Москве в одной 
из школ идет эксперимент по такому виду дистанци-
онного обучения. Мальчик-инвалид, находясь дома 
за компьютером, слышит, видит, разговаривает при 
помощи робота. Учитель задает ему вопросы, он отве-
чает. При этом и учитель видит ученика, потому что 
на роботе находится монитор, а у мальчика создает-
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ся почти полное впечатление, что он находится в клас-
се вместе со сверстниками на уроке. На переменах он 
также может общаться с одноклассниками. Если экс-
перимент станет удачным, он может открыть дорогу 
большому проекту по внедрению такого метода дис-
танционного обучения по всей России.

Дистанционное обучение имеет ряд преиму-
ществ, что способствовало тому, что дистанционное 
обучение быстро и прочно заняло одно из ведущих 
мест в современной педагогике.

Из плюсов дистанционного обучения можно вы-
делить возможность обучаться в любое время, в сво-
ем темпе, в любом месте. По результатам исследова-
ния дистанционное обучение не уступает традицион-
ной форме обучения, так как большую часть учебно-
го материала студент-дистанционник изучает само-
стоятельно. Это улучшает запоминание и понимание 
пройденных тем. Из плюсов также обучение в спокой-
ной обстановке.

Что касается минусов такого обучения, то здесь не-
обходим высокий уровень мотивации, так как практи-
чески весь учебный материал студент-дистанционник 
осваивает самостоятельно. Дистанционное образова-
ние не подходит для развития коммуникабельности, 
контакт учащихся друг с другом и с преподавателями 
минимален, а то и вовсе отсутствует. Из недостатков 
выделяется проблема идентификации пользователя, 
это значит, что проследить за тем, честно и самостоя-
тельно ли студент сдавал экзамены или зачеты, сложно.

Итак, взяв во внимание изменившийся статус ино-
странного языка как средства общения и взаимопони-
мания в мировом сообществе, современная методи-
ка обучения иностранным языкам особо подчерки-
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вает необходимость усиления прагматических аспек-
тов изучения языка. Согласно новым государствен-
ным стандартам по иностранному языку в обязатель-
ный минимум содержания основных образователь-
ных программ, помимо речевых умений и языковых 
знаний и навыков, компенсаторных умений и учебно-
познавательных умений, входят социокультурные зна-
ния и умения [2]. Дистанционное образование – сред-
ство формирования социокультурной компетенции, 
которое набирает популярность с каждым днем. Ис-
пользуя такое образование, общество будет идти впе-
ред в своем развитии. 
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В условиях активизации миграционных процессов 
в мире и в частности в России важной их составляю-

щей является социальная адаптация детей-мигрантов 
в принимающей стране. Процессы миграции обуслов-
лены совокупностью экономических, социокультур-
ных, образовательных факторов и проблем.

Среди исследователей, занимающихся пробле-
мой социально-культурной адаптации детей из се-
мей мигрантов в России, следует отметить работы 
таких ученых, как Д.А. Александров, Д.В. Полетаев, 
В.И. Петрищев.

Школа является наиболее эффективным инсти-
тутом социальной адаптации и интеграции детей-
мигрантов. Адаптируясь к условиям образовательной 
среды школы, ряд мигрантов довольно хорошо начи-
нают учиться после некоторой проблемной фазы, ко-
торую проходят практически все мигранты без исклю-
чения, но некоторые из них справляются с этими про-
блемами в короткие сроки, а другие либо не хотят, 
либо совсем не могут их преодолеть [1].

Наиболее актуальными являются проблемы язы-
кового и социокультурного барьера, мешающие 
успешному вовлечению детей-мигрантов в различ-
ные виды образовательной деятельности. Сложность 
включения в иную культурную среду, тяжело дающе-
еся многим освоение языка, отсутствие представлений 
о нормах и базовых ценностях культуры общества, 
незнание особенностей повседневного быта и норм 
межличностного общения, трудности коммуникации 
в коллективе и с педагогическим персоналом, нелег-
ко решаемые вопросы освоения учебного материала – 
основные проблемы, с которыми сталкиваются дети 
мигрантов [2; 4; 7]. 
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В данных условиях необходимо обратить внима-
ние на профессиональную подготовку будущих учи-
телей, главным образом учителей иностранных язы-
ков, к готовности использовать различные методы 
и подходы для решения вышесказанных проблем при 
адаптации и социализации детей-мигрантов.

Согласно конвенции ООН о правах ребенка [9] 
основным принципом защиты прав детей является 
признание приоритета интересов детей. В соответ-
ствии с этим принципом ребенок имеет право на об-
разование, которое должно быть направлено на раз-
витие личности, талантов, умственных и физиче-
ских способностей ребенка в их самом полном объе-
ме. В России права детей регулируются Конституци-
ей РФ, которая гарантирует общедоступность и бес-
платность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных организациях 
и на предприятиях.

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что го-
товность будущих учителей к работе с детьми-
мигрантами является неотъемлемой частью формиро-
вания их профессиональной компетенции.

Среди проблем, с которыми сталкиваются буду-
щие учителя в работе с детьми-мигрантами, следую-
щие: затруднения осознания сложности задач адапта-
ции детей-мигрантов, нехватка этнопедагогических, 
этнопсихологических, этнокультурных, социально-
психологических знаний, сложности при работе с се-
мьями детей-мигрантов, неумение обеспечивать адап-
тацию детей-мигрантов в школьном коллективе, анали-
зировать и предотвращать конфликты, возникающие 
в том числе и на этнической почве; а также отсутствие 
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системного характера при работе по формированию 
толерантности к представителям других культур [3].

Для решения вышеуказанных проблем стоит об-
ратиться к зарубежному опыту. В таких странах, как 
Великобритания, Германия, Франция и США, уро-
вень миграции также является очень высоким. Рас-
смотрим некоторые методы и подходы социализации 
детей-мигрантов.

«Мозаичный» подход опирается на многочислен-
ные методы для доступа к пониманию детей и рас-
сматривает взгляды детей как равные мнениям взрос-
лых. Дети имеют право участвовать во всем, что вли-
яет на их жизнь. Подход также основывается на раз-
работке методов творческих исследований, таких как 
фотография и фотоальбомы, способствующие фор-
мулированию собственных переживаний [5; 6; 7; 8].

Название «мозаичный подход» было выбрано для 
представления объединения разных частей или пер-
спектив обучающихся, для создания образа детско-
го мира, как индивидуального, так и коллективного. 
Мозаичный подход сочетает в себе традиционную ме-
тодологию наблюдения и проведения собеседований 
с внедрением инструментов участия. Дети использу-
ют камеры для фиксирования «что здесь важно»; дела-
ют карты, используя их фотографии и рисунки. Каж-
дый инструмент формирует один кусок мозаики. Су-
ществует два этапа этого подхода. На первом этапе 
основное внимание уделяется сбору материала с ис-
пользованием этих разнообразных методов. На втором 
этапе эти документы объединяются с комментариями 
родителей и учителей-наставников, чтобы сформиро-
вать основу диалога, размышлений и интерпретации, 
процесс с участием детей и взрослых (табл.).
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методы, использующиеся в мозаичном подходе

Метод Комментарий

Наблюдение Создание индивидуальных 
карточек обучающихся

Интервью с ребенком Краткое структурированное 
интервью, проведенное 
с одним или группой 
обучающихся

Фотографирование 
и создание фотоальбома

Фотографирование «важных 
вещей» и оформление фото-
альбома обучающихся

Создание карт Создание презентаций с ис-
пользованием фотографий 
и рисунков обучающихся

Интервью с родителями 
и наставниками

Неформальное интервью 
с родителями и наставниками 
обучающихся

Таблица показывает диапазон методов, использу-
емых при работе с детьми в рамках «мозаичного» под-
хода. Начиная с наблюдения, исследователь работает 
с группами детей, узнает их взгляды и опыт в этом су-
ществующем игровом пространстве, чтобы сформи-
ровать основу для любых изменений. Дети фотогра-
фируют пространства и превращают фотографии 
в отдельные книги, участвуют в туре по сайту, ведут 
запись событий с помощью камеры, используют ау-
диозапись. Работая парами или небольшими группа-
ми, дети делают карты на открытом воздухе, исполь-
зуя фотографии и рисунки. Исследователь проводит 
опрос детей отдельно или в группах за пределами об-
разовательной организации. В заключение учителя-
наставники и родители опрашиваются в неформаль-
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ной обстановке для выявления изменений в характере 
и настроении обучающихся.

Данный подход позволяет своевременно выявлять 
проблемы детей-мигрантов в пространстве школы, а 
также личностные и семейные проблемы. 

Если говорить о формировании профессиональ-
ной компетенции будущих учителей, то данный под-
ход необходимо применять при проведении произ-
водственных практик студентов педагогических вузов, 
так как, по нашему мнению, он является одним из бо-
лее эффективных при социализации детей-мигрантов 
в школах России.

Конечно, концепция данного подхода нуждает-
ся в адаптации к российской системе общего и высше-
го образования. Возможны и некоторые дополнения, 
связанные со спецификой миграционного процесса 
и представителями данной категории граждан.
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Проблема низкой мотивация к творческой деятель-
ности на уроках эстетического цикла в МБОУ 

СШ № 16 достаточна актуальна. Причины, создаю-
щие проблему, в следующем: не все учащиеся владе-
ют русским языком, знают русскую культуру; сложи-
лось мнение среди школьников и родителей, что та-
кие предметы, как изобразительное искусство, музы-
ка, технология, «не главные»; неудовлетворенность 
результатом, когда хочется лучше, а не получается, ко-
торая приводит к отказу от творческой деятельности; 
незнание важности владения изобразительной гра-
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мотностью, достоинствах уроков эстетического цикла 
и перспектив в выборе профессии.

Таким образом, цель учителей эстетического на-
правления – повысить мотивацию детей к творче-
ской деятельности на уроках и во внеурочной дея-
тельности. Этого можно достичь, поставив перед со-
бой задачи:

– развивать у детей других национальностей на-
выки русской речи, показывать взаимосвязь русской 
культуры и культуры других народов;

– повышать интерес к урокам через разнообразие 
форм проведения урока, изучение новых техник;

– организовывать уроки таким образом, чтобы 
дети могли быть раскованными в творчестве, не боя-
лись нового, неожиданного;

– организовывать встречи с людьми творческих 
профессий, посещение художественных мастерских.

На уроках эстетического цикла, как ни на ка-
ких других предметах, наиболее благоприятная по-
чва для того, чтобы приобщить детей и их родителей 
к русской культуре, традициям русского народа, по-
казать взаимосвязь духовно-нравственных основ рус-
ской культуры и культуры других народов, воспи-
тать на материале русской традиционной культуры 
духовно-нравственные качества личности: доброту, 
милосердие, сострадание.

Взаимосвязь культур осуществляется с помощью 
добавления в темы уроков элементов искусства дру-
гих национальностей, как, например: в тему «Глиня-
ные игрушки» – узбекская национальная игрушки 
хуштаг; тему «Народное жилище» – национальные 
юрты киргизов. Через сравнение ребята находят отли-
чия, и общие черты в жилищах разных народов. 
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На уроках технологии в разделе «Кулинария» с 5 
по 7 классы рассматриваем особенности кухни разных 
народов. В завершении темы девочки представляют 
проекты. Интерес вызывают такие работы, как «Обед 
в русском народном стиле», «Национальная киргиз-
ская кухня» и др.

В работе используем сказочно-игровые элемен-
ты на уроке. Именно эта форма преподнесения учеб-
ного материала помогает ребенку отличать зло от до-
бра, учиться сопереживать. Примером может служить 
урок технологии в 6 классе по теме «Технологии воз-
ведения зданий и сооружений». При изучении темы 
ребята вспоминают сказку «Три поросенка» и выявля-
ют потребности поросят, а также технологии возведе-
ния домиков и используемые строительные материа-
лы. Необычность преподнесения материала воспри-
нимается детьми более эмоционально, живо, глубже 
переживается. 

Одной из причин низкой мотивации на уроках 
эстетического цикла является то, что большинство 
учащихся воспринимают уроки музыки, технологии, 
изобразительного искусства как предметы для отды-
ха, поскольку сложилось мнение, что данные предме-
ты «не главные».

Однако большую часть окружающего мира ребе-
нок познает с помощью зрения, и именно изобрази-
тельное искусство совершенствует умение видеть мир. 
Величайшей ценностью в жизни человека является му-
зыка. На уроках технологии учащиеся получают пер-
вые навыки графической грамотности и формируют 
нравственное отношение к труду. Задача учителя – до-
нести это до детей, вывести их из пассивного состояния. 
Для этого нужно творчески подходить к решению лю-
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бых задач, выдвигать идеи, ведь творческие люди бы-
стрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осва-
ивают профессию и выполняют свое дело.

Очень хорошо при обсуждении учебных вопросов 
на уроках работает метод британского психолога Эд-
варда де Боно «Шесть шляп мышления». Этот метод 
можно использовать как в начале изучения темы, так 
и в завершении. «Шесть шляп мышления» – это метод 
ролевой игры. Надевая шляпу определенного цвета 
(буквально или мысленно), человек играет определен-
ную роль, которая ей соответствует, смотрит на себя 
со стороны, смотрит на проблему с определенной точ-
ки зрения. Меняя шляпы, меняет роли, ракурс рассмо-
трения вопроса. 

На уроках изобразительного искусства важным 
акцентом становится наблюдение за природой, ведь 
именно природа является учителем при эстетиче-
ском воспитании. Восприятие цвета, его многообра-
зия в природе, происходит через наблюдение, устное 
описание того или иного явления и зарисовки.

Пробудить детскую фантазию, научиться созда-
вать свое помогает знакомство детей с новыми техни-
ками рисования, такими как: монотипия, восковые ка-
рандаши + акварель, набрызг, кляксография, рисова-
ние нитками, рисование солью и прочее.

Многие дети отказываются от творческой деятель-
ности вследствие того, что не могут отобразить формы 
такими, какими их видят, хочется лучше, а не получа-
ется, в итоге это становится непроходимым барьером 
и часто можно услышать оправдание: «Ну не умею 
я рисовать, это не мое!» Для того чтобы вывести де-
тей из этого тупика, задания нужно выстраивать так, 
чтобы дети имели возможность многое делать своими 
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руками и могли самостоятельно логически выстраи-
вать мысль, быть раскованными в творчестве, не боя-
лись нового, неожиданного. Для этого используются 
графические и живописные упражнения Т.В. Калини-
ной, изобретателя одной из самых эффективных ме-
тодик обучения изобразительному искусству.

Для повышения интереса ребят к творчеству не-
обходимо организовывать встречи с людьми творче-
ских профессий, посещение выставок и художествен-
ных мастерских, но в силу объективных обстоятельств 
часто приглашать людей творческих профессий для 
беседы с ребятами на уроке не получается. Выходом 
из ситуации служит демонстрация видеосюжетов, где 
показаны интервью с успешными людьми творческих 
специальностей, отмечаются важность и необходи-
мость их деятельности, демонстрируется признание 
результата их работы на мировом уровне. Большой 
интерес ребят вызывают видеоэкскурсии. Во время 
таких занятий ребята могут побывать в музеях мира, 
на показах высокой моды, увидеть весь процесс созда-
ния различных арт-объектов. Эти мероприятия поло-
жительно влияют на развитие эстетической отзывчи-
вости, формирование нравственной, творческой и со-
зидающей личности.
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В современном мире социально-экономические из-
менения, происходящие в государстве и социуме, 

оказывают непосредственное влияние на рынок тру-
да. Эти изменения предъявляют повышенные тре-
бования к личной ответственности каждого челове-
ка за выбор будущей профессии. От будущих работ-
ников различных сфер требуются высокий профес-
сионализм, эмоциональная устойчивость, профессио-
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нальная мобильность, ответственность за качество вы-
полнения трудовых обязанностей. От того, насколько 
правильным будет выбор профессии ребят, которые 
сегодня обучаются в школах, зависит не только их сча-
стье и успешность в жизни, но и развитие всей страны.

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» требует, чтобы среднее общее образование 
было направлено на дальнейшее становление и фор-
мирование личности обучающегося, развитие интере-
са к познанию и творческих способностей обучающего-
ся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профес-
сиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в об-
ществе, самостоятельному жизненному выбору, про-
должению образования и началу профессиональной 
деятельности [3]. Таким образом, профессиональное 
самоопределение является одним из приоритетных на-
правлений обновления общего образования, обеспечи-
вающего достижение школьниками планируемых лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов.

Профессиональное самоопределение школьни-
ков – важное направление образовательного процес-
са. Сущ ностью профессионального самоопределе-
ния являет ся самостоятельное и осознанное нахож-
дение смыслов выполняемой работы и всей жизне-
деятельности в кон кретной культурно-исторической 
(социально-экономи ческой) ситуации [2]. 

Роль школы в вопросе профессионального само-
определения школьников колоссальна, ведь имен-
но она помогает обучающимся в выборе их будущей 
профессии. В школе дети узнают о различных науч-
ных областях, связанных с ними профессиях, учите-
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ля помогают им помочь раскрыть свои таланты в от-
дельных предметах и всегда могут оказать помощь 
ученику в развитии в той области, которая соответ-
ствует его интересам. 

Для современной системы образования характер-
ны интеграционные связи между предметами, поэто-
му на уроках английского языка школьники не толь-
ко изучают язык, но и знакомятся с другими областя-
ми, в том числе открывают для себя новые профессио-
нальные направления.

Мы можем говорить о том, что уроки иностран-
ного языка влияют на профессиональную ориента-
цию школьников не только в языковой области. На-
чиная со среднего этапа обучения, когда школьники 
начинают получать все более выраженную профес-
сиональную направленность, предметная сторона со-
держания обучения должна отражать интересы обу-
чающихся, включая в себя профессиональную сферу 
общения. В этот период обучения иностранный язык 
может достаточно сильно помочь ученикам в удовлет-
ворении их познавательных интересов, поэтому необ-
ходимо расширение и углубление тематики за счет 
страноведческого, технического, гуманитарного 
и естественнонаучного материала, ориентированно-
го на будущую профессию обучающихся. Безусловно, 
обязательно нужно предусмотреть знакомство с мате-
риалом профессиональной ориентации, особенностя-
ми выбранной профессии и роли иностранного языка 
в овладении профессией. Также педагогу необходимо 
формировать у обучающихся умения и навыки, соз-
давать условия для осознанного выбора профессии, 
знакомить их с техникой и технологией производства 
на основе знаний, полученных при изучении предме-
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тов. В течение всей работы учащиеся должны знако-
миться с миром профессии [1]. 

Процесс формирования профессионального са-
мосознания у обучающихся будет эффективным, если 
учитель обеспечит комфортные условия для школь-
ников, выявит возрастные интересы учащихся и будет 
основывать свои уроки с чередованием различной де-
ятельности школьников, показывая им необходимость 
усвоения материала для его практического примене-
ния в жизни. В работе особо продуктивными для фор-
мирования профессионального определения у школь-
ников являются создание специальных ситуаций, про-
ведение ролевых игр, где учащиеся могут на практи-
ке проявить себя как представители какой-либо про-
фессии, чтение диалогов, где можно отследить и об-
ратить внимание на профессиональную лексику. На-
пример, ситуация «рабочий и работодатель», в кото-
рой дети читают диалог, отслеживают лексику, вопро-
сы, которые задает работодатель, принимая человека 
на работу, то, как на них отвечает желающий занять 
должность. Помимо чтения, программа предоставля-
ет возможность аудирования, то есть обучающиеся 
могут прослушивать диалоги, пытаться сделать само-
стоятельный вывод о том, в какой жизненной ситуа-
ции происходит данный диалог, о чем именно разго-
варивают люди. Таким образом, закладываются меха-
низмы практического применения иностранного язы-
ка как в языковых ситуациях, так и в общих средствах 
удовлетворения интересов обучающихся. Занятия мо-
тивируют детей на развитие в будущей профессио-
нальной области, полученные знания формируют тот 
фундамент, на котором будут построены такие важ-
ные в современном мире качества, как лабильность, 
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креативность, общительность и, конечно, высокие ин-
теллектуальные способности. 

К сожалению, многие школьники не понимают 
значения иностранного языка и имеют очень слабую 
мотивацию для его изучения. Именно поэтому необ-
ходимо проводить уроки, напрямую связанные с про-
фессиями, в получении которых заинтересованы об-
учающиеся. На таких уроках следует не только гово-
рить о профессиях, но и рассматривать перспекти-
вы, которые откроются при знании английского язы-
ка. В ходе проведения уроков по иностранному языку, 
в которых будут учитываться интересы школьников 
в будущем профессиональном становлении, у боль-
шого количества обучающихся появится личная мо-
тивация к изучению иностранного языка. Школьни-
ки откроют для себя перспективы работы, стажиро-
вок за рубежом, которые могут помочь им в будущем 
взойти на новый профессиональный уровень вне за-
висимости от выбора профессии, так как знание ино-
странного языка открывает гораздо больше возможно-
стей в любой области. Благодаря этому обучающие-
ся уже в старшей школе могут задумываться не только 
о выборе будущей профессии и поступлении в уни-
верситет, но и об обучении или дальнейшей стажи-
ровке за границей, рассматривать наиболее удачные 
для себя вузы и востребованные профессии, а также 
области для изучения в других странах.

Таким образом, английский язык играет важную 
роль в профессиональном самоопределении школь-
ников, показывая разновидность профессий, их зна-
чимость в современном мире, а уроки, которые учи-
тывают интересы школьников, способны повысить их 
мотивацию к изучению иностранных языков.



273

библиографический список
1. Горбачева С.М., Стрижко И.И. Профессиональная 

ориентация учащихся // Молодой ученый. 2015. № 21. 
С. 778–781.

2. Н.С. Пряжников  Профессиональное и личностное са-
моопределение. М.: Изд-во: Инс-та практич. психоло-
гии. Воронеж: МОДЭК, 1996. 246 с.

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 
URL: https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/
 

 



274

Е.Е. Хромова
зарубежный опыт 

формирования толерантноСти 
у Школьников из Семей мигрантов

Научный руководитель кандидат филологических наук, 
доцент Н.О. Лефлер

Ключевые слова: толерантность, миграция, дети-мигранты, 
этнос, адаптация.
аннотация. В статье раскрывается опыт по решению 
проблемы, связанной с формированием толерантно-
сти у школьников из семей мигрантов в разных странах, 
а именно в США и Франции. 

E.E. Khromova
fOREIgN EXPERIENCE IN THE fORMATION 

Of TOLERANCE AMONg SCHOOLCHILDREN 
fROM MIgRANT fAMILIES

Scientific supervisor сandidate of philological sciences, 
associate professor N.O. Lefler

Keywords: tolerance, migration, migrant children, ethnos, adaptation.
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В современном мире приток мигрантов из других 
стран является неотъемлемой частью политической 

и социальной жизни каждой страны. Как же справля-
ются другие страны с проблемой адаптации детей? Ка-
кие меры они принимают для того, чтобы помочь бы-
стро адаптироваться в их стране? Какие новшества 
были привнесены в образовательную систему стран? 
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Согласно докладу Международной организации 
по миграции (МОМ), в 2015 году число международ-
ных мигрантов в мире стало самым высоким за всю 
историю, достигнув 244 млн человек. В 2013 году этот 
показатель составлял 232 млн человек [2].

В докладе организации сообщается, что в 2015 
году было зафиксировано самое многочисленное вы-
нужденное перемещение населения.

Число беженцев, а также вынужденно перемещен-
ных лиц в странах Африки, Ближнего Востока и Юго-
Восточной Азии резко увеличилось из-за обострения 
вооруженных конфликтов. При этом количество про-
шений о предоставлении убежища в 2014 году и пер-
вой половине 2015 года практически удвоилось, уве-
личившись с 558 тыс. до 1 млн. 

Среди стран-лидеров по приему мигрантов – 
США, Германия, Россия, Саудовская Аравия, Велико-
британия и другие.

Иммиграция в США является основным источ-
ником роста населения и культурных изменений 
на протяжении большей части истории США. Как 
же государство решает проблему наплыва мигрантов 
в школе? 

Прежде всего, в Америке уже долгое время осу-
ществляется подготовка кадров, которые ориенти-
рованы на помощь детям мигрантов. Они специ-
ально усиленно проходят обязательные предме-
ты историко-обществоведческого цикла, поскольку 
именно им отводится главная роль в процессе адапта-
ции. В современной школе учитель не может успеш-
но работать без серьезной психологической подго-
товки – традиционные дисциплины общей и воз-
растной психологии дополняются большим числом 
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курсов, учитывающих специфику учительской дея-
тельности: психодиагностикой, конфликтологией, 
формированием позитивной Я-концепции, психоло-
гией общения, развитием эмпатии, поведенческими 
стереотипами в классе и т.д. 

Наряду с профессиональной подготовкой кадров 
реализация идей поликультурного образования осу-
ществляется в системе повышения квалификации 
и переподготовки педагогов. 

Главным ресурсом реализации идей поликультур-
ного образования является вариативная часть содер-
жания обучения; преподавателями разрабатываются 
программы, курсы по выбору, модули поликультур-
ного содержания: «Иммиграция и жизнь Америки», 
«Раса и этничность в современном искусстве и лите-
ратуре», «Природа и история притеснений, основан-
ных на этнической и половой принадлежности», «Би-
лингвальное обучение», «Интернационализация в об-
учении», «Межкультурное взаимопонимание», «Расо-
вые сходства и различия» и т.п.

Еще один метод, который помогает в социализа-
ции детей-мигрантов, это внедрение современных 
технологий, например, просмотр видеопрограмм 
с лекциями, общение студентов по Интернету, напи-
сание письменных работ и специальных творческих 
проектов поликультурного содержания. Среди наи-
более распространенных технологий можно выделить 
практикумы, педагогическое моделирование, работу 
в творческих мастерских, групповые проекты и мно-
гое другое. Все это заставляет ребенка из другой стра-
ны коммуницировать с другими учениками, находить 
общий язык, осуществлять взаимопомощь, что помо-
гает в формировании толерантности [3].
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Французская же система образования за послед-
нее время пережила существенное изменение, кото-
рое было связано с системой мультикультурной инте-
грации приезжающих в страну мигрантов.

Во Франции государственные образовательные 
институты преобладают над частными, что упрощает 
поступление детей-мигрантов в дошкольные и школь-
ные образовательные учреждения. Французская систе-
ма среднего образования для всех является доступной. 
Ее не нужно оплачивать ни французским гражданам, 
ни иностранцам. Существует разветвленная система 
муниципальных дошкольных учреждений, куда при-
езжающие в страну на постоянное место жительство 
мигранты могут бесплатно отправлять своих детей.

Специализированные языковые программы для 
детей-мигрантов позволяют довольно быстро по-
знакомиться с французским языком в детских садах 
и школах.

Министерство образования и муниципальные 
образовательные учреждения во Франции проводят 
комплексную работу, направленную на адаптацию 
детей-мигрантов, которые могут стать квалифициро-
ванными специалистами и налогоплательщиками их 
страны. Постоянно совершенствуются законодатель-
ная и образовательная базы, позволяющие преодоле-
вать расовые и религиозные предрассудки во фран-
цузском социуме.

Сегодня в Европейском союзе созданы условия, 
открывающие представителям национальных мень-
шинств равные возможности в получении среднего 
образования и успешной интеграции в европейское 
общество. Франция является одним из преуспевших 
в решении этого вопроса европейских государств.
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Школы активно разрабатывают разнообразные 
программы по внешкольной работе с учениками-
иностранцами. Это позволяет быстрее познакомить-
ся с особенностями общества, изучить коммуникаци-
онные стороны, познакомиться с французской нацио-
нальной культурой.

Из всего можно сделать вывод: для того чтобы 
ребенок из семьи мигрантов смог интегрироваться 
во французское общество, ему необходимо выучить 
французский язык. Только в этом случае он сможет 
получить бесплатное среднее образование и возмож-
ность поступить в университет. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что у каждой 
страны существует свой подход к мигрантам. Многие 
видят в них потенциал и стремятся помочь получить 
лучшее образование, права и гражданство, но некото-
рые все равно остаются при своей точке зрения и не го-
товы налаживать контакт с другими народами [1].
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Миграционные процессы существовали всегда. Се-
годня миграция по-прежнему остается актуаль-

ной проблемой для любой страны. Основными при-
чинами миграции являются следующие.

1. Военные действия на территории покидаемой 
страны.

2. Стремление к улучшению качества жизни.
3. Экологическое состояние страны, климат.
4. Политическое состояние страны, брак, кон-

фликты социального и этнического характера.
Искоренить эти проблемы до конца нельзя, од-

нако снизить порог эмиграции вполне возможно пу-
тем улучшения внутреннего состояния покидаемой 
страны.

Если обратиться к статистике, которая предостав-
лена российским государственным официальным 
сайтом, мы увидим следующее (рис.) [3].
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Рис.

Таким образом, миграция по количеству при-
бывших человек в Россию не исключается ни у одной 
из предложенных стран, так же, как и по числу вы-
бывших. В связи с последними событиями на Украи-
не (присоединение Крыма, катастрофическое состо-
яние экономики и политики) местные жители вы-
нуждены были искать наиболее комфортные и безо-
пасные условия для жизни в ближайшей стране, где 
отсутствовал бы языковой барьер и присутствовала 
стабильность, где им могли бы оказать помощь. Та-
кой страной оказалась Россия, что отчетливо видно 
на графике миграции за 2016 г. Ситуация на 2017 г. 
немного улучшилась, но проблема все еще не ис-
ключена из списка задач, которые предстоит решить 
государству.

Народы Кавказа ежегодно на протяжении дол-
гого времени прибывают в Российскую Федера-
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цию и чаще всего остаются для дальнейшего про-
живания [2]. Бывает, что представитель другого на-
рода не знает своего языка, особенностей культуры 
и т.д., но при этом принимает культуру страны, в ко-
торую он эмигрировал. Такой процесс называется                                           
ассимиляцией. 

В России, как и во многих странах, существуют 
проблемы, связаные с толерантностью. Русский на-
род  не всегда терпимо относится к иностранцам, не 
принимает чужую культуру (ксенофобия). В связи с 
этим поведение отдельных представителей Кавказа 
на территории России формирует общее отношение 
к народу, что нередко провоцирует проявление ми-
грантофобии (расовая нетерпимость, выражающая-
ся в дискриминационных действиях) и других кон-
фликтов, приводящих к физическим повреждениям. 

Главная причина эмиграции – это прежде всего 
стремление к получению образования, безопасность 
и экономическая стабильность [1].

Сложности возникают позже, в результате стол-
кновения разных мировоззрений, культур, а иногда 
даже религий. Изменяется привычный строй жиз-
ни коренного населения, ощущается влияние дру-
гих народов. Проявляются расовая дискриминация, 
ксенофобия. Проблемы мигрантов и вынужденных 
переселенцев в расовом вопросе начинают обнару-
живаться, когда превышается некоторый порог ино-
странных гостей на определенной территории. Пока 
их появление в новом обществе является единичным, 
это воспринимается с некоторой долей понимания 
и сочувствия, но когда такое присутствие становится 
чрезмерным, местное население начинает ощущать 
угрозу для своей этнической идентичности [4].
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Находясь в рыночной системе ведения хозяйства 
вот уже несколько десятков лет, Россия стара-

1 Cтатья подготовлена при финансовой поддержке Российским фондом фунда-
ментальных исследований (РФФИ), проект № 18-013-00176.
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ется пробудить интерес к экономической культуре 
у молодежи, что является вполне закономерным про-
цессом, так как наша страна выбрала путь развития 
на базе регулируемых социально-рыночных отно-
шений. Становится очевидным, что у наших старше-
классников недостаточно сформированы экономиче-
ская культура, финансовая грамотность, и предпри-
нимательские компетенции, которые не могут обе-
спечить их конкурентоспособность на современном 
рынке труда.

По мнению Я. Кузьминова, экономическая куль-
тура – это способ адаптации к экономическим услови-
ям своего существования [2]. 

Одним из предметов в общеобразовательной шко-
ле, который может помочь старшеклассникам приоб-
щиться к экономической культуре и финансовой гра-
мотности оказался английский язык. Это связано с его 
многовариативностью, поскольку в последние десяти-
летия он по праву стал международным языком. С по-
мощью английского языка старшеклассники осмыс-
ленно знакомятся с экономической информацией, 
ориентируются в экономических задачах и ситуаци-
ях. Современные школьные учебники по английско-
му языку, многие из которых составлены зарубежны-
ми авторами, уделяют большое внимание темам, свя-
занным с экономикой и предпринимательством. Изу-
чая на уроках данные темы, дети знакомятся со мно-
гими терминами из области экономики, предприни-
мательства, что позволяет им улучшить собственную 
экономическую грамотность и через английский язык 
сформировать интерес и мотивацию к самообразова-
нию и попытаться выбрать будущую профессию по-
сле окончания средней школы. 
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На уроках английского языка проводят разно-
образные деловые игры.

В понятие «деловая игра» (Business game) вкла-
дывается два термина: business, который переводится 
с английского как бизнес или дело и game – игра. 

В настоящее время деловую игру на уроках ан-
глийского языка можно рассматривать как метод обу-
чения, исследования или решения практических задач. 
Особое внимание обращается на опыт, полученный 
в деловой игре, который оказывается таким же продук-
тивным, как если бы старшеклассник приобретал его 
в профессиональной деятельности (работая в мастер-
ских, в лабораториях и т.п.). Было выявлено, что, бла-
годаря практической деятельности старшеклассников 
в деловой игре, экономические знания становятся их 
убеждениями и на этой основе формируются ценност-
ные ориентации, которые могут определять уровень 
сформированности экономической культуры. Старше-
классники приобретают практические навыки обраще-
ния с деньгами, формируется гражданская компетен-
ция в области экономических знаний.

Согласно нашему исследованию, в котором приня-
ли участие 132 старшеклассника школ г. Красноярска, 
было выявлено, что предпринимательские компетен-
ции на уроках английского языка формируются через 
решение проблемных ситуаций, что  активизирует  их 
познавательную деятельность, активно используют-
ся преимущества проектной деятельности как основы 
их формирования. Был организован просмотр видео 
на английском языке на экономические темы. Такой 
просмотр дает возможность наблюдать за носителями 
языка и копировать их манеру, акцент. Старшекласс-
ники включались в выполнение различных комму-
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никативных упражнений: обсуждали экономические 
проблемы, затронутые в фильме, комментировали сю-
жет, высказывали свое мнение по поводу происходя-
щего на экране и т.д. Непосредственно перед просмо-
тром старшеклассников знакомили с новой лексикой, 
которую они закрепляли через систему речевых тре-
нировочных упражнений. 

Cледует отметить, что культуры англоговорящих 
стран изучаются на уроках английского языка, поэтому 
довольно часто затрагивают экономические аспекты. 
Старший школьный возраст – время становления лич-
ности, ее самоопределения, поэтому появляются по-
требность и необходимость в самосовершенствовании, 
желание определиться с выбором будущей профессии, 
выбрать предметы для углубленного изучения. 

В результате проделанной работы оказалось, что 
использование английского языка на уроке вполне мо-
жет способствовать успешному формированию эконо-
мической культуры и предпринимательских компе-
тенций в новых социально-рыночных условиях. Шко-
ла формирует у старшеклассников критическое мыш-
ление и навыки, необходимые им как гражданам для 
принятия разумных решений.

В зарубежных школах англоязычных стран 
(США, Великобритании и других) при работе с ми-
грантами предпринимаются попытки обучить их 
финансовой грамотности с использованием англий-
ского языка. Делается это с целью устранить финан-
совую безграмотность данной категории учащихся, 
поскольку, имея на руках по 3–5 кредитных карточек, 
многие из них не совсем понимают, что займы предо-
ставляются не бесплатно. Такая молодежь нуждают-
ся в руководстве по выработке правильных привычек 
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и моделей поведения. На уроках английского языка 
учителя обучают их искусству управления деньгами 
(Money Skills) [3].

Во многих западных англоязычных стран полу-
чило распространение достаточно большое коли-
чество компьютерных деловых игр. Наиболее попу-
лярные из них используются в учебном процессе при 
подготовке школьников к предпринимательской де-
ятельности и приобщению к экономической культу-
ре. Некоторые деловые игры взяты из реальной жиз-
ни. Например, деловая симуляционная игра «лимо-
надный киоск». лимонадный напиток распростра-
нен в Северной Америке, он готовится в домашних 
условиях, а дети и подростки всегда продают его 
на различных вечеринках, ярмарках и т.п. Продажа 
этого напитка осуществляется через киоск, который 
дети сами собирают из простых подручных материа-
лов (досок и фанеры) [1, с. 9]. 

Анализируя опыт приобщения к экономической 
культуре и формирование предпринимательских 
компетенций у старшеклассников средствами англий-
ского языка в России и в зарубежных странах, следует 
отметить, что в этих странах приобщение происходит 
разными способами – либо в виде деловых игр, либо 
в виде исследовательской или проектной деятельно-
сти, однако в России оно скорее теоретическое, а за-
падные страны имеют более практическую направ-
ленность. Таким образом, английский язык помога-
ет учащимся развить инициативу, способность брать 
на себя риски, осуществлять руководство, приобре-
тать навыки сотрудничества, мотивацию к достиже-
нию успеха и самореализации личности, но в каждой 
стране это происходит по-разному [1, с. 10].
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аннотация. В представленных материалах актуализиру-
ются вопросы необходимости поиска и обоснования но-
вых средств для адаптации населения России к реалиям 
цифровой экономики; указываются ключевые особенно-
сти и функциональные характеристики виртуальной пло-
щадки для повышения финансовой грамотности старше-
классников Красноярского края.
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Abstract. In the presented materials the questions of necessity 
of search and justification of new means for adaptation of the 
population of Russia to realities of digital economy are actual-
ized; the key features and functional characteristics of the vir-
tual platform for increase of financial literacy of senior pupils of 
Krasnoyarsk region are specified.

Цифровизация общества как ключевое направление 
инновационного развития России вызвала законо-

мерный рост интереса научно-педагогической обще-
1 Cтатья подготовлена при финансовой поддержке Российским фондом фунда-

ментальных исследований (РФФИ), проект № 18-013-00176.
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ственности, что подтверждается тематикой конферен-
ций, семинаров и публикаций в периодических издани-
ях. Анализ литературы по изучаемой проблеме показал, 
что формирование экономической культуры и финан-
совой грамотности у обучающейся молодежи, в том чис-
ле старшеклассников, явилось объектом исследования 
современных российских и зарубежных ученых. Дей-
ствительно, следует согласиться с ведущими деятелями 
в том, что сегодня развитие информационного общества 
в нашей стране переходит в новую стадию. Об этом сви-
детельствуют требования действующего законодатель-
ства и социальной ответственности, которые закрепле-
ны в ряде федеральных законов и постановлений [5], 
в форме приоритетных проектов «Стратегия повыше-
ния финансовой грамотности в Российской Федерации 
на 2017–2023 годы» [6], «Современная цифровая образо-
вательная среда в Российской Федерации» [3], направле-
ния «Кадры и образование» государственной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации» [4]. 

Наметившиеся тенденции развития цифровых 
технологий в процессе становления общества стано-
вятся причиной значительного усложнения и появле-
ния новых и при этом достаточно сложных для осво-
ения финансовых инструментов, расширяющих воз-
можности использования экономических услуг и циф-
ровых сервисов. Так, основными атрибутами цифро-
вой экономики можно признать: 1) высокую скорость 
протекания всех процессов («мгновенный резуль-
тат от цифровых услуг»); 2) сложные информацион-
ные технологии в основе финансовых инструментов 
(блокчейн, большие данные, алгоритмы обработки 
информации, основанные на нейронных сетях и ис-
кусственном интеллекте, 5G–сети и пр.); 3) возрастаю-
щую роль новых видов и средств осуществления элек-
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тронной коммерции (криптовалюты, распростанение 
виртуальных платежных систем, персонифицирован-
ный и адаптивный платный цифровой контент, кон-
текстная реклама); 4) значительное перетекание ком-
мерческой и финансовой деятельности в киберпро-
странство (онлайн-банкинг, виртуальные биржи, вир-
туальные активы и платные цифровые услуги).

Такие изменения свидетельствуют о необходимо-
сти поиска и обоснования новых средств адаптации как 
подрастающего поколения, так и уже взрослого населе-
ния к новым экономическим и социальным реалиям.

При этом представляется, что наиболее адекват-
ным решением для данной задачи является виртуаль-
ная площадка по финансовой грамотности, позволя-
ющая реализовывать современные способы и средства 
адаптации населения, в первую очередь за счет обуче-
ния и возможностей освоения современных цифровых 
технологий смарт-образования, эквивалентных по сво-
ей природе технологиям цифровой экономики (рис. 1).

Рис. 1. Ключевые особенности виртуальной площадки 
по финансовой грамотности
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Общая схема функциональных характеристик 
представлена на рис. 2. Более детальное описание дан-
ных особенностей было опубликовано авторами до-
клада в [1; 2].

Рис. 2. Функциональные характеристики виртуальной площадки 
по финансовой грамотности

В качестве заключения следует отметить, что во-
просы повышения финансовой грамотности взросло-
го и подрастающего поколений России представляют 
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особую важность. Поскольку успешная адаптация 
к новым реалиям цифровой экономики, глубокое по-
нимание ее механизмов и инструментов для обеспе-
чения личной финансовой безопасности граждан на-
шей страны представляется основой для формирова-
ния и развития экономической культуры в становя-
щемся смарт-обществе, повышая их качество жизни, 
предполагается, что создаваемая виртуальная пло-
щадка послужит базисом для организации деятель-
ности КГПУ им. В.П. Астафьева в сотрудничестве 
с другими организациями социальной сферы Крас-
ноярского края, прежде всего образовательными ор-
ганизациями, для содействия формированию и раз-
витию экономической культуры у старшеклассников 
региона.
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аннотация. В статье анализируется практический опыт 
одного из общеобразовательных учреждений по разработ-
ке общеразвивающей программы дополнительного образо-
вания учащихся, направленной на формирование финан-
совой грамотности у российских школьников. Особое вни-
мание уделено внедрению этой программы в образователь-
ную среду школ. Отмечается, что в современных экономи-
ческих условиях обучение детей, направленное на форми-
рование и развитие их финансовой грамотности, является 
необходимым инструментом защиты населения от финан-
совых рисков и повышения их финансовой грамотности, 
в том числе для организации собственного бизнеса.
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Absrtact. The article analyzes the practical experience of one of 
the educational institutions in the development of a General de-
1 Cтатья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ), проект № 18-013-00176.
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velopment program of additional education of students aimed 
at the formation of financial literacy of Russian students. Par-
ticular attention is paid to the implementation of this program 
in the educational environment of schools. It is noted that in 
modern economic conditions the education of children, aimed 
at the formation and development of their financial literacy, is 
a necessary tool to protect the population from financial risks 
and improve their financial literacy, including the organization 
of their own business. 

Педагогические особенности формирования эко-
номической культуры у школьников и повыше-

ния финансовой грамотности в России и за рубежом 
обозначаются в исследованиях отечественных ученых                      
(Е. В. Анкудинова, Т.П. Грасс, А.В. Мудрик, В.И. Петри-
щев и др.), где выделяются некоторые сходства в подхо-
дах к этим научным категориям. Инновационный под-
ход к формированию предприимчивости и культуры 
предпринимательства у школьников направлен на обе-
спечение целенаправленной экономической социализа-
ции посредством формирования мировоззрения, систе-
мы знаний, общих и специальных компетенций, связан-
ных с предпринимательской деятельностью, ибо инно-
вационная деятельность – это неотъемлемая сущность 
всего процесса предпринимательства [1].

Формирование финансовой грамотности способ-
ствует успешной социализации школьников и стано-
вится одним из востребованных направлений рабо-
ты системы общего образования на современном эта-
пе. Современный учитель должен быть не только сам 
вооружен знаниями в области финансовой грамотно-
сти, но и владеть необходимыми навыками педагоги-
ческой деятельности по формированию финансовой 
грамотности у школьников [3].
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С 2015 по 2017 г. был реализован в МБОУ «Гим-
назии № 16» г. Красноярска подпроект – общеразви-
вающая программа «От финансовой грамотности – 
к финансовой культуре», который разработан как до-
полнительная программа для детей старшей школы, 
включающая в себя оказание широкого спектра обра-
зовательных услуг в области дополнительного обра-
зования учащихся с использованием интерактивных 
технологий обучения. Достижение цели подпроекта 
было направлено на решение следующих задач:

– реализация образовательных услуг посредством 
разработки комплекта учебно-методических материа-
лов общеразвивающей программы «От финансовой 
грамотности – к финансовой культуре»;

– создание и размещение аудиовизуальных мате-
риалов в форме вебинаров по образовательным моду-
лям в сети Интернет на сайте КГПУ имени В.П. Аста-
фьева;

– проведение образовательных мероприятий об-
щеразвивающей программы.

Особенную значимость проекту придает предва-
рительное исследование проблематики на основе вы-
явления мнений потенциальных адресатов общераз-
вивающей программы и ее реализация на основе зон-
тичной модели.

Маркетинговое исследование представляло собой 
опрос в формате фокус-групповых дискуссий.

Целевые аудитории включали три сегмента: 
школьники старших классов; студенты вузов (прохо-
дящие обучение в бакалавриате и магистратуре); ро-
дители старшеклассников.

Целью исследования было выявление наиболее 
актуальных для ключевых целевых аудиторий тем, 
связанных с финансовой грамотностью.
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Всего было проведено 15 фокус-групп, по 5 фокус-
групп в каждом из трех целевых сегментов (школь-
ники, студенты, родители). В каждой из фокус-групп 
участвовало от 5 до 7 человек. Фокус-группы проводи-
лись опытными модераторами на основе специально 
разработанного (сценария). При составлении (сцена-
рия) учитывался предварительно разработанный экс-
пертами КГПУ имени В.П. Астафьева исходный спи-
сок тем (рубрик), в совокупности охватывающих тема-
тику финансовой грамотности населения.

Анализ материалов проведенных фокус-группо-
вых дискуссий позволил:

1) понять степень актуальности и механизмы ак-
туализации каждой из тридцати исходных тем (ру-
брик), соотнести каждую из рассмотренных тем с при-
оритетными информационными потребностями 
адресатов подпрограммы;

2) составить список 10 наиболее актуальных тем 
в сфере повышения финансовой грамотности, учиты-
вающий запросы всех ключевых аудиторий;

3) выявить специфику каждой из трех целевых 
аудиторий с точки зрения информационных потреб-
ностей и актуальности рассматриваемых тем из фи-
нансовой сферы.

Ниже представлен список 10 наиболее актуаль-
ных тем, полученный в результате анализа проведен-
ного опроса.

Как зарабатывать деньги? Тема заняла первое место 
по актуальности и в общем рейтинге, и в рейтинге для 
аудитории школьников. Она также вошла в топ-10 ак-
туальных тем для студентов. Ожидается, что по дан-
ной теме целевая аудитория получит готовые к при-
менению рецепты грамотного поведения с целью по-
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вышения финансового благополучия, то есть тема 
практически важна для молодежной аудитории.

Личное финансовое планирование: потреблять, сбере-
гать или инвестировать? Тема вошла в топ-10 и в целом 
по результатам опроса, и для каждой из трех целевых 
аудиторий в отдельности. Особенно высоко оценива-
ют ее актуальность школьники.

Осторожно, мошенники: как теряют деньги. Тема во-
шла в топ-10 и в целом по результатам опроса, и для 
каждой из трех целевых аудиторий в отдельности. 
Особенно высоко оценивают ее актуальность роди-
тели. Тема мошенничества весьма актуальна для всех 
участников, однако некоторые участники считают, 
что информации, получаемой из СМИ, достаточно 
для ориентированности в данной теме.

Как правильно вложить деньги, или Самые выгодные 
инвестиции. Тема вошла в топ-10 и в целом по резуль-
татам опроса, и для каждой из трех целевых аудито-
рий в отдельности, заняв 4-е место. Особенно высоко 
оценивает ее актуальность молодежная аудитория – 
студенты и школьники.

Кредит: брать или не брать – вот в чем вопрос! Тема 
вошла в топ-10 и в целом по результатам опроса, и для 
каждой из трех целевых аудиторий в отдельности. Осо-
бенно высоко оценивают ее актуальность родители.

Твои деньги и их использование. Данная тема вошла 
в топ-10 по результатам опроса, заняв 6-е место по ак-
туальности. Наиболее актуальной ее признали школь-
ники, в то время как у студентов эта тема не вошла 
в число важнейших.

Планируем бюджет: государственный, семейный, лич-
ный. Тема вошла в топ-10 и в целом по результатам 
опроса, и в каждой из трех целевых аудиторий в от-
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дельности, в каждом случае занимая 6–7-е место по ак-
туальности. Вопрос планирования бюджета представ-
ляется актуальным, а практические навыки в этой об-
ласти остро востребованными всеми категориями це-
левой аудитории программы.

Роль и значение денег в нашей жизни. Данная тема во-
шла в топ-10 по результатам опроса, заняв 8-е место 
по актуальности. Наиболее актуальной ее признали 
студенты, тогда как в группе родителей эта тема не во-
шла в число важнейших. Именно молодежная аудито-
рия нуждается в конкретных знаниях по данной теме.

Налоговая грамотность: что такое налог и налоговые 
льготы. Тема вошла в топ-10 в целом по результатам 
опроса, но не вошла в число актуальных для школь-
ников. Особенно высоко оценивают актуальность дан-
ной темы родители.

Твой будущий бизнес и как составить бизнес-план. 
Тема вошла в топ-10 в целом по результатам опро-
са и отмечена как весьма актуальная для школьников 
и особенно для студентов, примерно каждый второй 
из которых рассматривает перспективу руководить 
собственным бизнес-проектом.

Перечисленные выше 10 тем составляют ядро ин-
формационного запроса, на котором следует форми-
ровать образовательный контент, общий для всей ау-
дитории в целом. Если же конкретизировать специ-
фику данных по актуальности и востребованности тех 
или иных тем для каждой из трех целевых аудиторий, 
необходимо отметить следующее (табл.).

Все три темы, наиболее актуальные для респонден-
тов-родителей, не входят в тройку наиболее актуаль-
ных тем для двух других сегментов. Тема изучения мо-
шеннических схем, вопросы, связанные с кредитами, 
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и налоговая грамотность являются приоритетом лиц 
среднего возраста и в меньшей степени осознаются как 
актуальные для изучения школьниками и студентами.

Тройки наиболее актуальных тем для школьни-
ков и студентов совпадают в большей степени. Среди 
приоритетов в обеих аудиториях – поиск источников 
заработка и забота о сохранении заработанного, изу-
чение схем инвестиции. Основное отличие в том, что 
у школьников в приоритете изучение возможностей 
личного финансового планирования, к которому они 
в большинстве своем еще не приступили, а у студен-
тов уровень финансовой ответственности уже позво-
ляет рассматривать вариант планирования собствен-
ного бизнеса.

Сопоставление целевых сегментов аудитории 
по списку трех наиболее актуальных тем 

в сфере финансовой грамотности

№ Название темы
Родители. Топ-3 наиболее актуальных тем

1 Осторожно, мошенники: как теряют деньги
2 Кредит: брать или не брать – вот в чем вопрос!
3 Налоговая грамотность: что такое налог и налоговые льготы

Школьники. Топ-3 наиболее актуальных тем
1 Как зарабатывать деньги?
2 Личное финансовое планирование: потреблять, 

сберегать или инвестировать?
3 Как правильно вложить деньги, 

или Самые выгодные инвестиции
Студенты. Топ-3 наиболее актуальных тем

1 Твой будущий бизнес и как составить бизнес-план
2 Как правильно вложить деньги, 

или Самые выгодные инвестиции
3 Как зарабатывать деньги?
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Рассмотренные выше отличия в информацион-
ных потребностях трех целевых аудиторий необходи-
мо учесть при тестировании образовательного контен-
та, его адаптации при создании специализированных 
программ, ориентированных на нужды школьников, 
студентов и родителей, то есть подстройки программ 
повышения финансовой грамотности под специфику 
аудитории с целью повышения эффективности обра-
зовательного процесса.

Подведем итоги нашего исследования. 
Именно дополнительное образование учащихся, 

направленное на формирование и развитие их фи-
нансовой грамотности, позволит удовлетворить инди-
видуальные потребности в интеллектуальном, нрав-
ственном развитии личности, а также будет способ-
ствовать формированию условий для профессиональ-
ной ориентации и адаптации молодого поколения 
к жизни в обществе.
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аннотация. В статье раскрывается сущность общеобразо-
вательной организации как институциональный ресурс 
формирования экономической культуры старшеклассни-
ков в Китае. В результате осуществляется внедрение в учеб-
ные планы общеобразовательных школ дисциплин, на-
правленных на формирование навыков, необходимых для 
экономической социализации, развитие навыков чтения 
и математики, сотрудничество с финансовыми учреждени-
ями, внедрение интерактивных и инновационных техно-
логий в процесс обучения. 
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EDUCATIONAL ORgANIzATION 

AS AN INSTITUTIONAL RESOURCE 
fOR THE fORMATION Of ECONOMIC CULTURE 

Of HIgH SCHOOL STUDENTS IN CHINA
Keywords: entrepreneurial spirit, financial literacy, secondary 
school, economic culture, high school students.
Abstract. The proposed article reveals the essence of a general 
educational organization as an institutional resource for the for-
mation of the economic culture of high school students in Chi-
na. As a result, the disciplines of general schools are introduced 
into the curricula aimed at developing the skills necessary for 
economic socialization, developing reading and maths skills, 
cooperating with financial institutions, and introducing inter-
active and innovative technologies into the learning process.
1 Cтатья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ), проект № 18-013-00176.
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Изучая зарубежный опыт в педагогическом обеспе-
чении формирования экономической культуры 

у старшеклассников, необходимо отметить Китай, за-
нимающий лидирующие позиции по реформирова-
нию образовательного процесса, отвечающего требо-
ваниям инновационного развития страны. В контек-
сте ресурсного подхода к институциональным ресур-
сам можно отнести содержание образования, характе-
ристику образовательного учреждения, особенности 
управления образовательным учреждением, особен-
ности педагогического коллектива.

Педагогические аспекты формирования экономи-
ческой культуры у школьников и их экономической со-
циализации в России и за рубежом обозначаются в ис-
следованиях отечественных ученых (Е.В. Анкудинова, 
Т.П. Грасс, Е.Н. Землянская, А.В. Мудрик, В.И. Петри-
щев, А.С. Прутченков, и др.), где выделяются некото-
рые сходства в подходах по формированию предпри-
имчивости у школьников США и Китая. Авторы счи-
тают, что это происходит из-за того, что во-первых, 
США уделяют большое внимание вовлечению амери-
канских школьников в создание мини-предприятий 
на базе школ, а в КНР основным принципом молодеж-
ной политики является трудовая этика, которая также 
предполагает вовлеченность школьников в экономико-
трудовую деятельность местной школы [2].

Инновационный подход к формированию пред-
приимчивости и культуры предпринимательства 
у школьников направлен на обеспечение целенаправ-
ленной экономической социализации посредством 
формирования мировоззрения, системы знаний, об-
щих и специальных компетенций, связанных с пред-
принимательской деятельностью, ибо инновационная 
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деятельность – это неотъемлемая сущность всего про-
цесса предпринимательства [1].

Финансовая грамотность является базовым навы-
ком для жизни, неотъемлемым элементом экономиче-
ской культуры личности. По результатам тестирова-
ния, проводимого PISA среди обучающихся из 15 стран 
в возрасте 15 лет, участники из Китая оказались на пер-
вом месте, набрав 566 баллов, в то время как средний по-
казатель составил 481 балл. Россия оказалась на 4 месте 
рейтинга с результатом в 512 баллов. Второе и третье 
места заняли обучающиеся из Бельгии и Канады с ре-
зультатами в 541 и 533 балла соответственно [5]. Учиты-
вая полученные результаты, имеет смысл проанализи-
ровать опыт Китая в формировании навыков XXI века, 
таких как финансовая грамотность и предприимчи-
вость, которые являются важной составляющей эконо-
мической культуры современной молодежи. 

Национальная политика, направленная на повы-
шение уровня финансовой грамотности и экономи-
ческой культуры населения, имела решающее значе-
ние для Китая. Финансовые учреждения страны, воз-
главляемые Народным банком Китая, провели макро-
опрос, чтобы определить уровень финансовой гра-
мотности населения, что помогло при разработке до-
рожной карты, руководящих принципов для передо-
вой практики и целей на национальном уровне, осно-
ванных на реальных потребностях людей. 

Согласно ежегодному отчету, сделанному На-
родным банком Китая (PBOC), средний балл китай-
ских потребителей по индексу финансовой грамотно-
сти составил 63,71 в среднем по стране, но были рез-
кие региональные различия. Доклад был составлен 
на основе вопросника, первого в своем роде, сделанно-
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го PBOC. В опросе приняло участие 18 600 респонден-
тов по всей стране, или около 600 финансовых потре-
бителей для каждого региона провинциального уров-
ня в стране [6].

Около 81% респондентов отметили, что образова-
ние в области финансовых знаний «очень ценно», по-
скольку в Китае необходимо улучшить уровень фи-
нансовой грамотности.

Основываясь на полученных данных, можно сде-
лать вывод, что национальная политика, направлен-
ная на успешную экономическую социализацию моло-
дежи и формирование экономической культуры под-
ростков в Китае, является успешной. Одними из ин-
ституциональных ресурсов формирования экономиче-
ской культуры молодежи являются внедрение в учеб-
ные планы общеобразовательных школ дисциплин, на-
правленных на формирование навыков, необходимых 
для экономической социализации, развитие навыков 
чтения и математики, сотрудничество с финансовыми 
учреждениями, внедрение интерактивных и иннова-
ционных технологий в процесс обучения. 

Знания экономики и финансов включают в себя гра-
мотность, которая сопровождает обучающихся на про-
тяжении всего периода нахождения в стенах образова-
тельной организации, с первого класса начальной шко-
лы до университета. Содержание учебного плана уста-
навливается для каждого этапа обучения и усложняет-
ся по мере прохождения обучающимися каждого курса. 

Согласно Сун Чжуну, который является директо-
ром исследовательского и издательского центра «До-
стижение молодых. Китай» (JA China), Шанхай был 
первым китайским городом, в котором изучение фи-
нансовой грамотности было внедрено в учебный план 
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общеобразовательной школы. Предметы «Экономи-
ка» и «Финансы» были внедрены в качестве инвари-
ативного компонента учебного плана, что позволило 
многим школах в Шанхае впоследствии перенять по-
зитивный опыт.

В 2015 году обучающиеся 10 школ (в том числе 
Shixi High School, Yan’an High School, Shanghai Foreign 
Language School, Weiyu High School) приняли участие 
в конкурсе по финансовой грамотности среди старше-
классников общеобразовательных школ Шанхая. Кон-
курс состоял из двух этапов. Во время первого конкурс-
ного этапа командам предстояло ответить на сложные 
вопросы по теме «Финансы». На втором этапе конкур-
са участникам предлагалось разработать инвестици-
онный продукт для студентов университетов или пен-
сионеров. В рамках данного этапа конкурсантам было 
необходимо составить портрет потенциального кли-
ента, оценить инвестиционные риски и рассчитать 
доход, а также разработать убедительный маркетин-
говый план. 

В результате старшеклассники смогли показать 
знания экономической теории, маркетинга, финансо-
вой грамотности наравне со студентами экономиче-
ских специальностей.

В 2004 году шанхайская общеобразовательная 
школа Weiyu включила курс обучения финансовой 
грамотности в учебный план 10 класса в качестве фа-
культативного занятия. Занятия проходили 1 раз в не-
делю, во время занятий обучающиеся рассматрива-
ли широкий спектр практических аспектов, таких как 
управление деньгами, создание компаний. В рамках 
курса десятиклассники посещали банки, общались 
с финансовыми экспертами, посещали университеты 
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с целью профориентации. Занятия посещали 48 уча-
щихся 10 классов. 

Донг Ксимяо, экономист Института финансовых 
исследований Чунян в китайском университете Жэнь-
минь, считает, что курсы финансовой грамотности 
для школьников являются позитивным шагом и отве-
чают тенденциям современности [6].

В старшей школе Китая формирование ключе-
вых компетенций, которыми владеет предприимчи-
вая личность, активно происходит при освоении бло-
ка «Комплексная практическая деятельность», в ко-
торый входят такие предметы, как: исследователь-
ская деятельность, специальная общественная прак-
тика, общественные работы на благо местного сооб-
щества. На освоение данного блока дисциплин в учеб-
ном плане отводится наибольшее количество учебно-
го времени. Например, ученикам старшей школы не-
обходимо за три года обучения выполнить обществен-
ные работы, минимальный объем которых равен 180 
академических часов. Организацией такого рода ра-
боты занимаются школьные спортивные и творческие 
клубы, которые должны предоставлять ученикам воз-
можность осуществлять волонтерскую деятельность, 
направленную на выполнение общественных работ. 
К таким видам деятельности относятся: уход за пожи-
лыми людьми, посещение тюрем, уборка улиц. Уча-
стие в данной деятельности контролируется учителя-
ми школ и документируется. 

Предметы, изучаемые в рамках блока «комплекс-
ная практическая деятельность», направлены на фор-
мирование у обучающихся качеств личности, необ-
ходимых для успешной социализации, а в будущем – 
на формирование предприимчивости и профориен-
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тацию. В процессе самостоятельного приобретения 
и применения на практике знаний по темам «При-
рода», «Общество», «Собственная жизнь учащихся», 
учащиеся обучаются навыкам проведения исследо-
ваний. Такие предметы, как «Деятельность в микро-
районе» и «Социальная практика» позволяют сфор-
мировать социальную ответственность и приобщить 
школьников к участию в общественной жизни микро-
района, а затем и страны. В рамках трудового и про-
фессионального обучения школьники привыкают 
к физическому труду, изучают домоводство, проходят 
профес сиональную ориентацию [3].

Развитие навыков чтения и математики
В отчете PISA указывается, что финансовая грамот-

ность напрямую связана (до 58%) с навыками математи-
ки и чтения. Способность использовать знания в этих 
двух дисциплинах была ключевой для китайских сту-
дентов, которые отлично показали себя в тестах по фи-
нансовой грамотности [4]. Согласно учебному плану 
на изучение математики в Китае отводится 10 зачетных 
единиц, а на освоение блока «язык и литература» – 20. 

Следует отметить, что общеобразовательная 
школа в Китае является важнейшим социально-
экономическим и воспитывающим социумом, способ-
ствующим формированию экономической культуры 
старшеклассников в новой для нее среде. 
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аннотация. В статье описывается формирование пред-
приимчивости подрастающих поколений в Германии. 
Дуальная система образования Германии является одной 
из форм профессионального образования, в которой осо-
бое внимание уделяется не только изучению теоретиче-
ских основ, но и формированию практических навыков 
обучающихся.
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Abstract. The article describes the issues connected with the 
enterprise formation of younger generations in Germany. The 
dual education system of Germany is one of vocational educa-
tion forms which emphasizes not only the importance of the 
studying theory, but also the importance of skilled trainings 
of the students. 

Дуальное обучение (Das duale System) – это наи-
более известный мировой бренд в сфере сред-

него профессионального образования, исторически 
возникший в Германии. Дуальная система обучения 
в Германии сочетает теоретическое обучение в про-
фессиональной школе и практическое на предприя-
тии при тесной поддержке государства, работодате-
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лей, профсоюзов. Обучающиеся по дуальной систе-
ме имеют два места обучения: предприятие, где они 
проходят производственную практику, и учебное за-
ведение, обучающее теоретическим основам. Таким 
образом, обучающиеся проводят 3–4 дня на предпри-
ятии и 1–2 дня в учебном заведении [2]. Государство 
контролирует обучение в образовательных центрах, 
а Торгово-промышленная и Ремесленная палаты – об-
учение на производстве.

В самом начале XX в. в среде педагогов – сторонни-
ков трудовой школы возникло новое направление, ко-
торое возглавлял мюнхенский педагог Георг Кершен-
штейнер, теоретик «гражданского воспитания» и «тру-
довой школы». Им создана педагогическая концепция, 
основная цель которой воспитание гражданина через 
трудовую подготовку. Общественная роль школы как 
фактора стабильности становилась центральной в его 
концепции, а образование являлось средством выра-
ботки у будущих рабочих качеств, обеспечивающих 
снятие социальных конфликтов [1].

Сочетание профессиональной практики на рабо-
чем месте и теоретическая подготовка в профессио-
нально-технических училищах является образцом во 
всем мире. Например, во Франции уже более 35 лет 
осуществляются программы обмена с немецкими 
учебными центрами; в Италии, Португалии, латвии 
и Словакии подобные программы существуют с 2011 г. 
Центры профобразования в автомобильной промыш-
ленности США созданы по образцу Германии.

Дуальное образование в Германии можно полу-
чить в сфере обслуживания, банковско-торговом сек-
торе, на машиностроительных и металлообрабаты-
вающих предприятиях, а также в прикладных отрас-
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лях. Сейчас выпускники школ могут выбирать из 350 
профессий, среди которых 250 – в промышленности 
и торговле. Ежегодно для практикантов открывают 
свои двери около 450 тысяч фирм, среди них инду-
стриальные предприятия, медийные концерны, бан-
ки, страховые компании, а также фирмы высоких тех-
нологий. В зависимости от фирмы и сферы деятельно-
сти обучающиеся получают от 400 до 1000 евро в ме-
сяц. Для работодателя это означает прежде всего эко-
номию средств, а для будущего специалиста – соб-
ственную зарплату уже в период обучения. Размер 
оплаты зависит от многих факторов: специальности, 
отрасли производства, размера предприятия, его ме-
стоположения.

При этом важной составляющей данного вида об-
учения является связь производства с общеобразо-
вательной школой, что вносит существенный вклад 
в профессиональную ориентацию обучающихся. 
В рамках профориентации проводятся следующие 
мероприятия: развитие партнерских отношений меж-
ду школами и предприятиями, налаживание контак-
тов с предприятиями для информирования молоде-
жи о производственных требованиях и востребован-
ных профессиях на рынке труда, о перспективах про-
фессиональной подготовки по дуальной системе [4], 
что несомненно способствует формированию пред-
приимчивости обучающихся.

Несмотря на то что дуальное образование доволь-
но популярно в Германии, одно время наблюдалось 
снижение числа обучающихся в рамках дуальной си-
стемы. Это было связано с тем, что эта система ориен-
тирована прежде всего на выпускников школ, а увели-
чивающийся рост спроса на университетское образова-
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ние в Германии привел к снижению популярности ду-
ального образования. Но большой приток мигрантов 
в 2015–2016 гг. изменил эту ситуацию коренным обра-
зом. По данным Федерального агентства по труду и за-
нятости Германии, 27 678 молодых людей из семей ми-
грантов в сентябре 2017 г. завершили дуальное обуче-
ние. Это на 15 400 человек больше, чем годом ранее.

Но получить место на предприятии не так про-
сто. Особенно предстоит побороться за место у боль-
ших известных компаний, так как конкуренция у них 
очень высока. Например, в 2016 г. в фирме Адидас 
на одно дуальное место претендовали 113 соискате-
лей. Подавать заявку необходимо за год до окончания 
школы.

К преимуществам дуальной системы можно от-
нести:

1) повышение конкурентоспособности обучаю-
щихся;

2) обеспечение рынка квалифицированной рабо-
чей силой, владеющей современными технологиями 
и методами производства;

3) содержание образовательных программ согла-
совано между образовательным учреждением и пред-
приятием;

4) привлечение к образовательному процессу вы-
сококвалифицированного персонала предприятия;

5) обеспечение трудоустройства среди молодежи 
[3].

Успешность немецкой дуальной системы обуче-
ния демонстрирует самый низкий процент безрабо-
тицы среди молодежи в ЕС, который составляет 6,2 % 
среди молодых людей в возрасте до 25 лет. Для сравне-
ния: во Франции этот показатель равен 20,2 %.
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Для молодежи дуальное обучение – это отличный 
шанс рано приобрести самостоятельность и безболез-
ненно адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная си-
стема обеспечивает плавное вхождение в трудовую де-
ятельность, без неизбежного для других форм обуче-
ния стресса, вызванного недостатком информации 
и слабой практической подготовкой. Оно позволяет 
не только научиться выполнять конкретные трудовые 
обязанности, но и развивает умение работать в кол-
лективе, формирует профессиональную компетент-
ность и ответственность. Дуальная модель обучения 
предоставляет прекрасные возможности для управле-
ния собственной карьерой.
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аннотация. В статье характеризуется процесс становле-
ния личности в условиях развития человеческого капитала, 
рассматриваются аспекты формирования социальной ком-
петентности школьника в России и США, анализируются 
образовательные стандарты и учебные планы общеобразо-
вательной школы двух стран, приводятся примеры инно-
вационных методов и технологий, используемых в амери-
канских школах.
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Abstract. The article describes the process of personal develop-
ment in the conditions of human capital development, analyzes 
educational standards and curricula of comprehensive schools 
of two countries, provides examples of innovative methods and 
technologies used in American schools.

В современных реалиях образование представля-
ет собой инвестиционную сферу, определяю-
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щую масштаб экономического роста. Человеческий ка-
питал является ключевым фактором роста, развития 
и конкурентоспособности на индивидуальном и на-
циональном уровнях. Обучение и работа обеспечива-
ют людей средствами к существованию, дают возмож-
ность вносить свой вклад в развитие и процветание об-
щества. На национальном уровне равенство возмож-
ностей в сфере образования и занятости способству-
ют экономическому развитию и позитивным социаль-
ным и политическим результатам [9, p. 3–4]. Формаль-
ное образование формирует навыки и умения челове-
ка, а применение имеющихся и приобретение новых 
навыков посредством дальнейшей работы формирует 
человеческий капитал. 

Однако развитие общества происходит не толь-
ко за счет формирования навыков и умений, но и со-
циальной интеграции и активной социальной дея-
тельности. К сожалению, исследования, проводимые 
в России, показывают, что лишь небольшой процент 
выпускников покидают школы, колледжи и универ-
ситеты с опытом лидерства, позитивными и инициа-
тивными социальными действиями. Распространен-
ная в образовательной среде практика принуждения 
к социальной деятельности отталкивает школьников 
от социальных интересов, уменьшает их инициатив-
ность. Как показывают исследования, менее 40 % рос-
сийских выпускников школ, 20 % закончивших кол-
леджи и 50 % – вузы приобретают опыт проектной 
деятельности и социальной практики в ходе обуче-
ния. При этом в современном мире решающее значе-
ние имеют такие социальные компетенции личности, 
как самоорганизация, самореализация, сотрудниче-
ство и креативность, также определенные в докумен-
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тах как «мягкие» навыки (soft skills). Оказавшись не-
успешными в школе, молодые люди не компенсиру-
ют свои дефициты на следующих уровнях образова-
ния, а впоследствии оказываются неуспешны на рын-
ке труда и не могут работать с достаточной произво-
дительностью [2, с. 5].

Вхождение личности в жизнь общества в качестве 
активного субъекта достигается путем постепенного, 
осуществляемого с детства шаг за шагом решения от-
дельных частных социальных проблем в рамках суще-
ствующего общества. Формирование определенной 
позиции ребенка по отношению к себе и миру долж-
но происходить через реализацию имеющегося у него 
социального опыта в той деятельности, которая наи-
более актуальна для него сейчас на том уровне разви-
тия, на котором находится человек [1, с. 7]. 

Одну из лидирующих позиций среди быстрораз-
вивающихся стран занимают Соединенные Штаты 
Америки. В США были радикально изменены учеб-
ные планы школ, колледжей, вузов, что отвечает со-
временным вызовам экономики. В учебных планах 
не менее 30 % занимает проектная деятельность, спе-
циально развивающая социальные и эмоциональные 
навыки. Происходит не только добавление новых обя-
зательных или профильных курсов, но и существен-
ная трансформация методик, технологий и содержа-
ния традиционных дисциплин, внедрение практиче-
ских, проектных форм социализации.

Что касается России, изучая федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт основного 
общего образования с последними поправками от 29 
июня 2017 г., мы отметили следующие требования 
к усвоению основной образовательной программы: 
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«…предметным, включающим освоенные обучающими-
ся в ходе изучения учебного предмета умения, специфиче-
ские для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях» [3].

В международную оценочную систему PISA, в ко-
торой Россия принимает участие с 2000 года, не так 
давно был добавлен новый фактор диагностики гло-
бальных навыков: способность к коммуникации и вза-
имодействию с представителями других культур. 
В связи с этим в обновленной редакции ФГОС СОО 
в разделе «Иностранный язык» в пункт «умение вы-
делять общее и различное в культуре родной страны» 
добавлено «…и страны / стран изучаемого языка» [3].

Таким образом, мы убедились в том, что в России 
этот процесс декларирован в правовых документах, 
но идет очень медленно. Образовательные стандарты 
и технологии всех уровней устарели и недостаточны 
для формирования необходимых для успешной жизни 
навыков и установок. Социальная, проектная и иссле-
довательская деятельность занимает критически низ-
кую долю учебных планов основной и старшей школы. 

В связи с данной ситуацией в своем исследовании 
мы обращаемся к опыту США для разработки и вне-
дрения образовательных практик, ориентированных 
на развитие социальной компетентности и на повы-
шение самостоятельности и мотивации в рамках дей-
ствующих стандартов.

Образовательными стандартами США Common 
Core, реализуемыми с 2010 г. и внедренными в работу 
в 43 штатах, определена важность развития социаль-
ной компетентности, необходимой молодым людям 
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для того, чтобы стать успешными в жизни. Вместо того 
чтобы просто запоминать факты, школьники должны 
уметь применять базовые знания и навыки для реше-
ния реально существующих проблем. Внимание разра-
ботчиков стандартов и учебных планов при этом акцен-
тируется на креативности, умении работать в команде, 
критическом мышлении, предпринимательских навы-
ках, навыках презентации, умении решать проблем-
ные задачи, исследовать и искать информацию, а так-
же на готовности к профессиональной карьере [6]. 

Исследование, проведенное в начале 2018 г. с аме-
риканскими учителями и руководителями школ, по-
казывает, что большая часть испытуемых считают, что 
повышенное внимание к формированию социальной 
компетентности в обучении играет важную роль в соз-
дании доброжелательной и продуктивной школьной 
среды (99 %), влияет на формирование гражданствен-
ности (98 %), улучшает отношения между учащими-
ся и их учителями (98 %). Аналогичным образом боль-
шинство руководителей говорят, что повышенное 
внимание к развитию социальных компетенций по-
может подготовить молодежь к трудовой деятельно-
сти (98 %), а также положительно повлияет на оконча-
ние старшей школы (97 %) [7, p. 6]. 

Основными методами и формами работы на уроке 
в рамках учебных планов являются: лекция, беседа, ро-
левая игра, упражнения для закрепления изученного 
материала, метод структурированной групповой дис-
куссии, метод симуляции, дебаты, проектная деятель-
ность, моделирование, кейс-стади и пр. Уроки являют-
ся скорее практическими, чем теоретическими [5].

Каждое занятие включает тему занятия, ситуа-
ции и вопросы для дискуссии в классе, информацион-
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ные блоки (для преподавателя), мотивационные бло-
ки, упражнения для освоения и закрепления материа-
ла и необходимое оснащение (бланки, анкеты, карты 
для субъективной оценки).

Например, на уроке биологии школьники участву-
ют в реальных применениях научных концепций, ак-
тивно изучая научные проблемы, проводя лаборатор-
ные исследования и анализируя информацию посред-
ством качественных и количественных процессов. В спе-
циально оборудованных лабораториях ученики прово-
дят исследования почвы, воды и растений, составляют 
топографические карты, собирают данные, проводят 
математический анализ. На уроке истории школьники 
посещают залы суда и собрания городского совета, уча-
ствуют в регистрации избирателей, в работе местных 
больниц, приютов, библиотек и изучают, как они отве-
чают потребностям сообщества [6, p. 37].

Цель урока «Расовая дискриминация: закон и от-
ношение» для 10 класса – изучение школьниками 
гражданских прав, использование закона для оценки 
и объяснения случаев расовой дискриминации, изуче-
ние основ в создании и обеспечении соблюдения за-
конов, которые делают определенные расистские дей-
ствия и речь незаконными. Обучающиеся знакомят-
ся с Конституцией США, Законом о гражданских пра-
вах, а также более подробно анализируют Деклара-
цию независимости. Затем с использованием группо-
вого метода школьники отвечают на следующие во-
просы: считаете ли вы, что все люди в Соединенных 
Штатах имеют равные права, определенные в Декла-
рации независимости? Даже когда закон предоставля-
ет полные и равные права всем людям, как некоторые 
группы людей лишены гражданских прав или подвер-
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гаются дискриминации? Почему вы думаете это про-
исходит? Далее они вместе с учителем разбирают ре-
альные ситуации по вопросам расовой дискримина-
ции, существующие в истории, и современные. Обра-
щаясь к положениям Закона, старшеклассники высту-
пают в роли адвокатов пострадавших от несправедли-
вости [4, p. 6].

Такой подход позволяет школьникам принимать 
важные жизненные решения, четко понимать и защи-
щать свои права. Что, в свою очередь, дает возможность 
ученикам выполнять роль гражданина, а также толе-
рантно относиться к людям другой расы и культуры. 

Также, на наш взгляд, интересной для рассмо-
трения является технология «Философские стулья» 
(«Philosophical chairs») – это технология, которая позво-
ляет студентам критически мыслить, обдумывать по-
ставленную проблему. Необходимо поставить стулья 
в классе в виде буквы «П». Один из школьников высту-
пает перед классом, выражая свою идею по поставлен-
ному на прошлом занятии вопросу. Если другие уче-
ники согласны с идеей, они садятся с правой стороны, 
если нет – с левой, если же не определились с решени-
ем – садятся сзади. Учитель предоставляет возможность 
поменять мнение и пересесть на другой стул по мере 
обсуждения темы. После этого ученикам требуется на-
писать эссе, аргументируя свою точку зрения [8, p. 12].

Темы для обсуждения
1. Школьники имеют возможность выбирать учи-

телей.
2. Нельзя применять физическое насилие по от-

ношению к детям.
3. Каждый ученик в нашей школе может быть 

успешным.
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Все вышеизложенное свидетельствует о том, что 
формирование социальной компетентности лично-
сти в школьной среде может рассматриваться как одна 
из актуальных и проблемных областей обучения и вос-
питания и российской науки и практики в целом. Боль-
шая часть разработанных американскими специали-
стами методов и образовательных технологий нахо-
дятся в свободном доступе и могут быть адаптированы 
в рамках российской образовательной среды.

Одним из наиболее значимых дефицитов про-
цесса формирования социальной компетентности 
в школе является недостаточная связь с существую-
щими реалиями. При работе над развитием всех вы-
шеуказанных качеств личности необходимо приоб-
ретение практических знаний и умений. Ранее в сво-
ем исследовании мы уже указывали, что компонен-
ты социальной компетентности могут быть сфор-
мированы на любом предмете школьной програм-
мы, поэтому наиболее приемлемыми методами об-
учения считаем интерактивные и проблемные, сре-
ди которых кейс-стади, ролевая игра, дискуссия, си-
муляция, дебаты, проектная деятельность, модели-
рование. В связи с этим, по нашему мнению, в осно-
ву школьной программы должен быть положен дея-
тельностный подход, суть которого в формировании 
у школьника не только теоретических, но и практи-
ческих навыков.
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Е.В. Филоненко
формирование 

экономичеСкого Сознания 
детей и подроСтков1

ключевые слова: экономическое сознание, формирование эко-
номического сознания, финансовое воспитание, модели поведе-
ния, дети, подростки, Германия.
аннотация. Статья посвящена проблеме формирова-
ния экономического сознания детей и подростков. На ма-
териале исследований немецких и зарубежных авторов 
показано развитие экономического сознания детей и                            
подростков. 

E.V. Filonenko
THE fORMATION 

Of ECONOMIC CONSCIOUSNESS 
Of CHILDREN AND TEENAgERS

Keywords: economic consciousness, formation of economic conscious-
ness,  financial education,   behaviors, children, teenagers, Germany.
Abstract. The article is devoted to the problem of formation 
of the economic consciousness of children and teenagers. 
The development of the economic consciousness of children 
and teenagers is shown in the studies of German and foreign                 
authors.

Анализ зарубежных концепций экономической со-
циализации позволяет определить авторов, за-

нимающихся разработкой различных сторон этой 
проблемы. Исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых сосредоточены вокруг проблем изуче-
ния экономических установок и представлений млад-
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ших и старших школьников, а также факторов, вли-
яющих на формирование экономических представ-
лений и пр. В новом тысячелетии крупные экономи-
чески развитые страны, такие как США и др., вектор 
внимания перенесли на развитие предприимчиво-
сти и формирование культуры предпринимательства 
в качестве главной концепции образования подраста-
ющих поколений, ибо именно предприимчивость мо-
лодежи и ее активная гражданская позиция являются 
залогом экономического процветания и социального 
благополучия населения этих стран, что способству-
ет успешной социализации школьников в данных со-
циумах [1]. Обращение с деньгами – это необходимая 
компетенция детей и взрослых современного мира 
экономики. Новые средства коммуникации и интер-
нет, разнообразные электронные платежные систе-
мы и возможные операции с их помощью (оплата че-
рез мобильный телефон, покупки через приложения 
и т.п.), разнообразие предлагаемых финансовых услуг 
и новые формы рекламы и маркетинга, с одной сторо-
ны, облегчают, с другой – усложняют жизнь. Дети яв-
ляются важной частью современного потребительско-
го общества. В товары широкого потребления для де-
тей вкладывается много денег, однако сами дети и вы-
ступают независимыми потребителями. В связи с этим 
встает вопрос о более ранней экономической социали-
зации детей и подростков. 

Осознанное понимание денег и финансовых опе-
раций возникает у детей только к определенному 
возрасту. Они понимают значение денег только че-
рез наблюдения (например, за своими родителями), 
следуя указаниям взрослых, и, наконец, на собствен-



327

ных пробах и ошибках [9]. В то же время дети сегод-
ня рано сталкиваются с ориентированной на ребен-
ка потребительской культурой и все больше осозна-
ют ценность и символическое значение потребитель-
ских товаров, таких как игрушки, одежда и медиа-
средства.

Уже в возрасте двух-трех лет, когда детям в су-
пермаркете вкладывают в руки монету, чтобы они 
самостоятельно могли купить сладости, дети ста-
новятся активными участниками экономическо-
го цикла. При этом передача денег в супермаркет 
или кафе рассматривается как часть ритуала (табл.). 
Дети понимают, что за вещи нужно платить, но 
у них еще отсутствует монетарное понимание денег 
[5]. Это отражается также в том, что дети в возрасте 
шести лет играют с деньгами не понимая их ценно-
сти и значения. По исследованию Claar (1996), мно-
гие дети в этом возрасте понимают ценность денег 
по материалу или весу монеты или купюры: полная 
рука десятицентовых монет может быть гораздо бо-
лее ценным для ребенка, чем купюра в 50 евро [2]. 
Кроме того, они не могут различать монеты различ-
ного достоинства [9]. У детей до шести лет медлен-
но формируется понимание связи между «переда-
чей денег» и получением товаров и что это происхо-
дит по определенным правилам. Дети изучают цен-
ность разных денежных единиц и важность / значе-
ние различных цен на потребительские товары. Для 
определенного товара необходимо иметь как мини-
мум определенную сумму денег, и дети медленно 
понимают значение «сдача» и с трудом усваивают, 
как ее рассчитать [2]. 
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развитие экономического сознания у детей и подростков 
(согласно Claar, 1996, Rosendorfer, 2014).

Возраст 
детского сада

Не имеют денежного понимания;
Оплата / расчет = Ритуал

Начальная школа Понимают связь между деньгами и това-
рами; расчет сдачи 

Дети старше 10 лет Понимают значение торговой наценки 
и прибыли; конкретное понятие денег

Подростки 
с 14-летнего 
возраста

Абстрактное определение денег, безна-
личный расчет и электронные деньги; по-
нимают ориентацию банков на прибыль

С поступлением в начальную школу этот про-
цесс усиливается, формируя базис для будущего фи-
нансового поведения. Сюда относятся также подсчеты 
и расчеты. Предметные задачи по математике обычно 
имеют дело с расчетом цен и сдачи, многие дети полу-
чают свои первые карманные деньги, и потребление 
приобретает совершенно новое значение благодаря 
социальному сравнению (Franke & Kurz, 2003). Это мо-
жет касаться марки школьной ранца, одежды, а с не-
которого времени также все больше и больше касается 
электронных устройств, таких как мобильные телефо-
ны, планшеты и т.п. [6]. По исследованию Grassmann 
(2008), к концу второго класса 95 % детей могут пра-
вильно назвать монеты и банкноты, у них есть кон-
кретные представления о цене и они могут правильно 
посчитать сдачу [4]. 

За время начальной школы дети также узнают, что 
деньги – это не только наличные средства, что существу-
ют безналичный расчет и кредитные карты. И деньги, 
как правило, получают за работу. Rosendorfer (2014) 
в своих отмечает: в возрасте от десяти до одиннадцати 
лет формируется понимание того, что существует тор-
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говая наценка, для того чтобы покрывать расходы и по-
лучать прибыль. Окончательное абстрактное опреде-
ление денег во всех его аспектах формируется только 
в подростковом возрасте [7]. 

В подростковом возрасте (примерно с 14 лет) эко-
номические связи выстраиваются в существующее по-
нимание о деньгах. Подростки формируют комплекс-
ное понятие о производственных расходах, спросе 
и предложении, прибыли и конкуренция, а также свя-
зи между покупкой и оплатой кредита. Также спрос 
на некоторые брендовые вещи определяется молоды-
ми людьми как фактор, влияющий на цену товара [7].

Обобщая, можно сказать, что дети уже в началь-
ной школе могут рассматриваться как независимые 
и компетентные потребители, у которых, однако, от-
сутствует понимание механизмов рынка, следователь-
но, им необходима особая финансовая защита. Неко-
торые авторы высказывают предположение, что эко-
номическое сознание детей в отношении их знаний 
и понимания денег – подобно половому созреванию – 
в последнее время также сместилось на более ранний 
возраст. Но пока по данной тематике исследования 
не проводились [5]. 
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аннотация. Статья раскрывает опыт формирования эко-
номической культуры обучающихся посредством исполь-
зования кейсов и деловых игр как эффективных интерак-
тивных форм. 

N.N. Tereshchenko, A.D. Iatskovskaia
INTERACTIVE fORMS Of THE ECONOMIC 

CULTURE Of STUDENTS
Keywords: economic culture, interactive forms, cases, business 
games.
Annotation. The article reveals the experience of shaping the 
economic culture of students through the use of cases and busi-
ness games as effective interactive forms.

Важной составляющей рыночных реформ экономи-
ки России, в том числе в сфере образования, явля-

ется развитие предпринимательства и экономической 
культуры у молодого поколения. Формирование куль-
туры предпринимательства и экономической культу-
ры у молодежи может стать одной из основных пред-
посылок эффективного развития экономики страны, 
поведенческих моделей в обществе [2].

В современных рыночных условиях одним из цен-
тральных вопросов обучения и воспитания молодого 
поколения является наиболее полная адаптация обу-
чающихся к действующим условиям внешней и вну-
1 Cтатья подготовлена при финансовой поддержке Российским фондом фунда-

ментальных исследований (РФФИ), проект № 18-013-00176.
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тренней среды на основе синтеза теории и практики, 
формирование и развитие экономической культуры. 
Одним из эффективных способов решения данной 
проблемы является применение в образовательном 
процессе методов интерактивного обучения.

Интерактивное обучение в отличии от традици-
онного представляет собой способ познания, характе-
ризующийся тесным взаимодействием всех участни-
ков образовательного процесса и нацеленным не толь-
ко на повышение уровня знаний, умений, навыков об-
учающихся, но и на развитие их различных творче-
ских способностей и возможностей. В современном 
образовательном процессе используются различные 
формы интерактивного обучения – дискуссия, пре-
зентация, «мозговая атака», деловые игры, метод кру-
глого стола, ролевые игры, тренинги, проектирование 
бизнес-планов, моделирование производственных си-
туаций, кейсы и т.д. Одними из наиболее распростра-
ненных и эффективных форм интерактивного обуче-
ния являются кейсы и деловые игры.

Кейс представляет собой письменное структури-
рованное описание деловой ситуации, которая отража-
ет реальные события, показатели какого-либо объекта 
исследования с указанием фактов, мнений, суждений, 
проблем по его состоянию и развитию. Кейс позволяет 
погрузить обучающегося в определенную жизненную 
ситуацию, бизнес-процесс, отражающие реальную об-
становку в обществе, и способствует творческому разви-
тию личности в поиске вариантов решения поставлен-
ных проблем, а также развитию экономической культу-
ры и коммуникативных способностей обучающегося. 

На наш взгляд, применение кейсов при форми-
ровании и развитии экономической культуры обуча-
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ющихся целесообразно дифференцировать по уров-
ням освоения знаний:

1) первый, начальный уровень освоения знаний:
– проблемные кейсы, содержащие заранее опре-

деленную проблему и описание конкретной ситуа-
ции, предусматривающие правильное определение 
и формулирование проблемы;

2) средний уровень освоения знаний:
– описательные кейсы, содержащие описание кон-

кретной ситуации с необходимостью определения по-
ложительных и отрицательных сторон решения выяв-
ленной проблемы;

– кейсы-айсберги, в которых обучающиеся не име-
ют достаточной информации для принятия решений 
и вынуждены самим искать дополнительно информа-
цию для решения проблемы;

3) заключительный уровень освоения знаний:
– классические (гарвардские) кейсы, включающие 

глубокое и подобное описание ситуации с принятием 
единственно правильного решения сформулирован-
ной проблемы; 

– проектные кейсы, результатом которых являет-
ся разработка программы действий по преодолению 
проблемы на основе анализа конкретной ситуации;

– системные кейсы, содержащие подробное опи-
сание экономической и управленческой ситуации 
на конкретном предприятии и предусматривающие 
разработку рекомендаций по их улучшению;

– интерактивные кейсы, предусматривающие 
возможность проведения интервью с руководителем 
предприятия и его специалистами наряду с представ-
ленным описанием конкретной ситуации. 

Из всех игровых методов наиболее эффективным 
и востребованным является деловая игра. Деловые 
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игры строятся на принципах коллективной работы, 
практической полезности, демократичности, гласно-
сти, соревновательности, максимальной игры. Мето-
дически правильно разработанная деловая игра вклю-
чает в себя все новое и прогрессивное, что появляет-
ся в педагогической теории и практике. Исследовате-
ли установили, что при подаче материала в форме де-
ловой игры усваивается около 90 % информации и до-
стигаются следующие учебно-воспитательные цели:

– обучающая – формирование экономических 
знаний на основе включения каждого студента в ре-
альный процесс решения возникающих экономиче-
ских проблем;

– воспитательная – проявление в процессе игры 
деловой активности и качеств личности. Происходит 
активизация внимания, проявляется темперамент, 
развиваются интеллектуальные способности;

– развивающая – это приобретение навыков дело-
вой расчетливости, умение производить быстрый ана-
лиз сложившейся в ходе игры экономической ситуа-
ции, расчет наиболее выгодных путей выхода из кри-
зисных ситуаций, формирование активной творчески 
мыслящей личности.

Деловые экономические игры предназначены для 
работы в аудитории со всей присутствующей груп-
пой обучающихся. Цель – мозговая атака всей группы. 
лидерство и взаимопомощь при решении мгновенно 
возникающих экономических деловых ситуаций.

Задачи вытекают из поставленных целей и вклю-
чают в себя:

1) постановку экономической проблемы;
2) распределение экономических ролей;
3) моделирование экономических ситуаций;
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4) составление и правильное оформление отчет-
ности.

Экономические деловые игры должны быть раз-
работаны таким образом, чтобы обеспечить простоту 
и доступность изложения условий игры, позволяющих 
обучающемуся быстро включиться в процесс.

Деловые игры нельзя рассматривать как универ-
сальную форму обучения, т.к. их применение в обра-
зовательном процессе имеет свои плюсы и минусы.

Для формирования и развития экономической 
культуры обучающихся предлагается множество раз-
личных разработанных методов, которые можно ис-
пользовать в преподавательской деятельности, и здесь 
преподаватель совершенно свободен в своем выборе. 
Но в условиях быстро развивающихся образователь-
ных технологий он должен стремиться идти в ногу 
со временем и не отставать от тех требований, кото-
рые предполагают инновационный, интерактивный 
аспект в методике преподавания.
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цифровые технологии 

как уСловие уСпеШной 
экономичеСкой Социализации 

подраСтающего поколения в канаде1

ключевые слова: экономическая социализация, цифровые тех-
нологии, виртуальная обучающая среда, система образования.
аннотация. Целью статьи является изучение роли цифро-
вых технологий в создании условий успешной экономиче-
ской социализации подрастающего поколения в Канаде. 
Рассматриваются цифровые технологии и ресурсы, кото-
рые способствуют эффективному обучению.

A.E. Krasheninnikova, V.I. Petrishchev, T.P. Grass
DIgITAL TECHNOLOgIES AS A CONDITION 

Of SUCCESSfUL ECONOMIC SOCIALIzATION 
Of THE yOUNgER gENERATION IN CANADA 

Keywords: economic socialization, digital technologies, virtual 
learning environment, system of education.
Abstract. The purpose of this article is to examine the signifi-
cant role of digital technologies in supporting successful eco-
nomic socialization of the younger generation in Canada. The 
given article considers specific digital tools and resources can 
aid in the service of deeper learning.

В «Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы» под-

черкивается важность внедрения цифровых техноло-
гий с целью создания информационного простран-
ства, предоставляющего объективную, достоверную, 
безопасную информацию, а также необходимость со-
1 Cтатья подготовлена при финансовой поддержке Российским фондом фунда-

ментальных исследований (РФФИ), проект № 17-06-00183.
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вершенствования механизмов распространения зна-
ний, их применения на практике [3]. В этой связи под-
готовка конкурентоспособного подрастающего по-
коления, обладающего высоким уровнем экономи-
ческой социализированности, предполагает, прежде 
всего, внедрение в социально-экономическую подго-
товку подрастающего поколения цифровых техноло-
гий, что позволит решать ключевые задачи образова-
ния, нерешаемые или плохо решаемые на основе тра-
диционных технологий [2]. 

В последние десятилетия в Канаде одним из при-
оритетных направлений становится процесс циф-
ровизации образования. В школах Канады в рамках 
открытого непрерывного образования в програм-
му обучения в общеобразовательной школе включе-
ны курсы дистанционного и смешанного обучения 
для старшеклассников, направленные на социально-
экономическую подготовку подрастающих поколе-
ний. Упор на дидактические возможности цифровых 
технологий, реализуемые посредством комплексов 
электронных образовательных ресурсов, созданных 
в средах программирования высокого уровня, позво-
ляет отказаться от репродуктивного обучения, глав-
ным действующим лицом которого является учи-
тель, транслирующий свои знания ученикам, и пе-
рейти к обучению в информационной среде, опира-
ющемуся на самостоятельную учебную деятельность 
школьников. Смешенное и дистанционное обучение 
реализуется на базе систем управления обучением 
или на веб-платформах, обладающих широким спек-
тром онлайн-инструментов, позволяющих создавать, 
управлять, планировать и проводить мониторинг ра-
боты обучающихся. 
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Примером такой системы является созданная 
в провинции Онтарио виртуальная обучающая среда 
(VLE), которая представляет собой веб-платформу, 
позволяющую проводить занятия онлайн в вирту-
альном классе. Данное виртуальное пространство об-
ладает широким доступом, обширностью информа-
ционного потока, безопасностью и мобильностью, 
а также возможностью использования предлагаемых 
ресурсов при реализации дистанционного и смешан-
ного обучения для всех участников образовательно-
го процесса (учителя, родители, обучающиеся) [4]. 
Представленная платформа позволяет получить до-
ступ: к курсам, включающим в себя планы уроков, 
учебные мероприятия, видеоролики и множество 
инструментов цифрового обучения; инструментам 
для общения и сотрудничества (т.е. дискуссионные 
форумы, календари, новостные ленты, электронные 
портфолио, блоги, брошюры и т.д.); онлайн-модулям 
по финансовой грамотности; электронным лицензи-
онным программам – приложения, рекомендован-
ные экспертным советом провинции Онтарио по раз-
работке обучающих программ (OSAPAC) (например, 
Mindomo, Pixton, Frames и т. д.); информационным 
контентам с предоставлением ссылок по интересую-
щим обучающихся темам; банку образовательных ре-
сурсов Онтарио [4]. 

Система управления образовательным контентом 
и система резервирования мест способствуют созда-
нию единой системы дистанционных курсов, разра-
ботанных школами провинции, как следствие, это по-
зволяет обучающимся выбирать курсы, не представ-
ленные в их школе и получать необходимые зачетные 
единицы. Среди курсов, представленных на 2017-2018 
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год, нацеленных на подготовку подрастающего поко-
ления к решению социально-экономических задач, 
следует выделить два блока курсов: «Основы бизне-
са» и «Профессиональная подготовка». В блоках пред-
ставлено более 20 курсов, направленных на повыше-
ние предпринимательской и финансовой грамотно-
сти старшеклассников, а также на подготовку к выбо-
ру сферы своей будущей профессионально-трудовой 
деятельности. Данные курсы функционируют как са-
мостоятельные дистанционные курсы, а также ис-
пользуются при организации смешенного обучения. 

Описанная виртуальная обучающая среда позво-
ляет качественно изменить учебный технологиче-
ский процесс, поскольку способна обеспечить: доступ 
к различным мультимедийным курсам, учебно-
методическим и тестовым комплексам; использова-
ние электронных учебно-методических комплексов; 
доступ к ЭОР, реализующим виртуальные лаборато-
рии, и информационным ресурсам для проектной 
деятельности; использование всех видов обратной 
связи; развитие мотивации и познавательной актив-
ности; индивидуализацию обучения на основе лич-
ностных особенностей и уровня обученности кон-
кретных обучающихся. 

Кроме того, в Канаде успешно реализуется це-
лый спектр цифровых ресурсов, разработанных при 
партнерстве государственных, частных, неправи-
тельственных и общественных организаций, финан-
совых организаций и банковских ассоциаций, ори-
ентированных на подготовку подрастающего поко-
ления, способного не только адаптироваться к ситуа-
циям социально-экономических перемен, но и актив-
но их осваивать. 
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Изменение социально-экономических усло-
вий становления подрастающего поколения, усиле-
ние личностной ориентации в педагогической тео-
рии и практике привели к коренному пересмотру 
проблемы профориентации подрастающего поколе-
ния и его подготовки к взрослой жизни. Задача школ 
в Канаде теперь не только в том, чтобы развить склон-
ность ученика к определенной профессии, а в разви-
тие его способности постоянно выбирать сферу сво-
ей профессионально-трудовой деятельности, ориен-
тируясь на потребности общества и учитывая пер-
спективы не только материального благополучия, но 
и личностного развития. В этой связи в школах ис-
пользуются цифровые тренажеры и симуляторы для 
освоения буквально любой профессии и профессио-
нальной квалификации, в том числе не привязанной 
к конкретному рабочему месту. 

Примером является программа «Виртуальное 
предприятие». Виртуальные предприятия (VE) – это 
виртуально созданный бизнес, который управляет-
ся обучающимися под руководством учителя. Поми-
мо учителя, в организации и координации работы об-
учающихся участвуют представители бизнеса, кото-
рые предоставляют рекомендации по различным де-
ловым вопросам, связанным с виртуальным предпри-
ятием, обеспечивают подготовку учителей, предостав-
ляют стажировки. Данная программа встроена в си-
стему производственной практики старшеклассников, 
которая может проводиться виртуально (Virtual work 
experience). Современные технологии и Интернет по-
зволяют, не выходя за пределы школы или дома, ока-
заться на рабочем месте и проявить себя, например, 
в качестве репортера или редактора в местной или 
в общенациональной газете. 
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В провинции Онтарио виртуальные манипуля-
торы относятся к числу цифровых учебных ресур-
сов и доступны во всех школах. Обучающиеся мо-
гут использовать виртуальные манипуляции, ситуа-
ции, максимально приближенные к реальным, и дру-
гие цифровые инструменты, ресурсы для овладения 
абстрактными принципами и навыками посредством 
анализа реальных ситуаций. 

Согласно учредительному документу «Компетен-
ции XXI века», подготовленному провинцией Онта-
рио, основными компетенциями, которыми должен 
владеть выпускник XXI века, являются: способность 
критически оценивать ситуации и принимать эффек-
тивные решения, творчески подходить к решению 
поставленных задач, готовность к разумному риску, 
предприимчивость, способность работать самостоя-
тельно и в команде, готовность к работе в высококон-
курентной среде, способность и готовность к непре-
рывному образованию, постоянному совершенствова-
нию, переобучению и самообучению, профессиональ-
ной мобильности. Анализ ряда исследовательских ра-
бот канадских ученых показал, что цифровизация об-
разования во многом способствует овладению подрас-
тающим поколением вышеперечисленными компе-
тенциями XXI века. 

Анализ и обобщение материалов опыта использо-
вания цифровых технологий в США и Канаде с целью 
повышения уровня экономической социализирован-
ности подрастающих поколений позволили выделить 
нам ряд условий, предопределяющих эффективность 
изучаемого нами процесса. К ним относятся: насы-
щенность цифровых ресурсов, их мобильность и без-
опасность; соответствие содержания цифровых ресур-
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сов национальным стандартам и их связь с содержа-
нием школьных предметов; организация продуктив-
ного взаимодействия и удовлетворение потребностей 
всех субъектов образовательного процесса; практико-
ориентирующий потенциал цифровых технологий; 
обеспечение высокого уровня педагогического про-
цесса через цифровые технологии.

Комплексная реализация выделенных нами педа-
гогических условий по обеспечению результативности 
процесса экономической социализации подрастающих 
поколений позволяет констатировать, что цифровые 
технологии в исследуемых нами странах, обладают зна-
чительным социализирующим потенциалом по фор-
мированию подрастающих поколений, способных дей-
ствовать в динамичной экономической среде и реали-
зовываться в качестве активного члена общества.
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vant for the digital economy from the standpoint of compliance 
with information ethics and customer rights to analytics, from 
the point of view of using innovative information gathering 
technologies in marketing research without the consent of the 
respondent, enhancing the information transparency of citizens 
personal space.

Маркетинговые исследования создают множество 
этических вопросов как относительно выбора 

исследователем корректных методов и способов сбора 
информации, так и в рамках взаимодействий исследо-
вателя с респондентами в условиях соблюдения куль-
туры и этики личного пространства граждан, причем 
особенно актуально второе направление для респон-
дентов разных культурных, конфессиональных, ген-
дерных и возрастных аудиторий. 

Цифровизация экономики и рост популярности 
больших данных (big data), преимущества и относи-
тельная дешевизна для бизнеса которых очевидны, 
привели к изменениям этической стороны взаимо-
отношений субъектов маркетинговых исследований 
в перспективу некоторого пренебрежения граница-
ми личного пространства респондента, сокращения 
расходов на проведение исследований за счет фабри-
кации, фальсификации первичных полевых и каби-
нетных документов, отсутствия беспристрастности 
или примитивизации методик проводимых иссле-
дований. Эта проблема настолько остро стоит перед 
современными исследователями, что не может быть 
обойдена в ракурсе преподавания соответствующих 
дисциплин «Маркетинговые исследования и бенч-
маркинг», «Количественные методы исследований», 
«Методы социологических исследований», в том чис-
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ле как часть процесса воспитания экономической 
культуры молодежи – будущих специалистов марке-
тологов и социологов [2]. 

В контексте экономики маркетинговых исследо-
ваний под этикой взаимоотношений будем понимать 
вред, который может быть нанесен заинтересованным 
сторонам, и / или необходимость защиты прав потре-
бителей, если использование данных о них достига-
ет критического уровня манипулирования потреби-
тельским выбором. Популяризация социальных се-
тей, цифровые технологии привели, с одной сторо-
ны, к увеличению скорости и объемов распростра-
нения информации и осведомленности граждан, а с 
другой – к стиранию границ личного пространства 
граждан, увеличению открытости их частной жизни 
вплоть до нарушения прав человека. 

Взаимоотношения респондента и исследова-
теля регламентируются Международным кодек-
сом по проведению маркетинговых и социологиче-
ских исследований (ICC/ЕSОМАR) [1], однако он, 
во-первых, не всегда успевает за изменениями в тех-
нологиях маркетинговых исследований, а во-вторых, 
должен быть ратифицирован тем или иным государ-
ством и подкреплен внутренним законом (в Россий-
ской Федерации это 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и защите информации» 
и 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей»). Так, на-
пример, в Кодексе достаточно много говорится об 
опросах детей дошкольного и школьного возраста, 
опросах в условиях гендерных, конфессиональных 
и культурных ограничений, но практически не ре-
гламентирована деятельность «тайного покупате-
ля», не обоснованы до конца принципы таргетин-
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га страниц пользователей социальных сетей и рас-
сылки рекламы мобильными приложениями. В этой 
связи в преподавании соответствующих дисциплин 
остро необходимы инструкции для исследователя, 
улучшающие его правовую грамотность и культуру                         
взаимоотношений, весьма аккуратное обращение 
с массивами личных данных о респондентах, инфор-
мацией о заказчиках и клиентах, осторожность в ис-
пользовании цифровых технологий, меру экономи-
ческого эффекта от взаимодействий. В рамках плани-
рования лекционного курса будет актуальной тема 
информационной этики маркетинговых исследова-
ний (такие апробации имеются у авторов при про-
чтении дисциплин соответствующего профиля в Си-
бирском федеральном университете, Красноярском 
государственном педагогическом университете им. 
В.П. Астафьева), а при рассмотрении методов сбора 
первичной и вторичной информации, отработки на-
писания топик-гайдов для фокус-групп, конструи-
рования интернет-опросников считаем целесообраз-
ным давать ремарки по правовым и этическим огра-
ничениям их использования в разных целевых ауди-
ториях дифференцированно цифровым площадкам 
(социальные сети, мобильные приложения, инста-
грам, ютуб-канал и прочее).

Междисциплинарный подход к решению задач, 
реализуемый в современных маркетинговых иссле-
дованиях, создал еще одну проблемную сторону эти-
ки взаимоотношений их участников: должны ли эти-
ческие вопросы коммуникаций и интерпретации дан-
ных стать доступны обществу? Результаты маркетин-
говых исследований не всегда положительны, не всег-
да преследуют нравственные цели (достаточно вспом-
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нить категории товаров, вызывающих зависимости че-
ловека), могут не коррелировать с общественным мне-
нием какой-либо аудитории, а их преждевременное 
сообщение или упрощение в итоге может привести 
к более глобальным последствиям, нежели изначаль-
но виделось исследователю. Так, например, при мо-
дерировании фокус-группы специалистов и рабочих 
одной из крупной российской естественной монопо-
лии нами была выявлена несколько неприглядная си-
туация в социальной политике компании: работники 
в условиях реализации более 30 социальных программ 
хотели еще больше льгот, за которые, по сути, рассчи-
тываются остальные граждане, при этом речь не шла 
о развитии личности, об инвестициях в образование. 

Резюмируя вышесказанное, отметим необходи-
мость научной полемики вопросов этики взаимо-
отношений участников маркетинговых исследова-
ний, формирующих траектории экономической со-
циализации общества. 
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Abstract. The proposed article reveals the role of the economic 
competence of the teacher in organizing the educational pro-
cess, associated with an adequate assessment of the need for 
appropriate resources necessary for the successful achievement 
of goals and objectives of the educational process.

В современных условиях требования в компетентно-
сти педагогов постоянно возрастают. Это связано 

с тем, что им необходимо не только знать свой пред-
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мет, но и понимать межпредметные и метапредмет-
ные связи. Понимание межпредметных и метапред-
метных связей позволяет педагогу повысить мотива-
цию учащихся в изучении конкретного предмета. 

Профессиональная компетентность педагога выра-
жает единство его теоретической и практической готов-
ности к осуществлению педагогической деятельности 
[2]. Одной из составляющих профессиональной компе-
тентности является экономическая компетентность.

С учетом интеграционного развития образования 
необходимо совершенствовать организацию учебного 
процесса с целью развития интереса учащихся к обу-
чению. Совершенствование учебного процесса требу-
ет наличия у педагога специфических знаний, умений 
и навыков определения потребностей в ресурсном обе-
спечении образовательного процесса для повышения 
эффективности его педагогической деятельности.

В настоящее время требования к экономической 
компетентности педагога предъявляются как про-
фессиональным стандартом [1], так и федеральными 
государственными образовательными стандартами 
укрупненной группы специальностей и направлений 
44.00.00 [3; 4].

Поставленные перед современными педагогами 
задачи подчеркивают необходимость в экономиче-
ски компетентных педагогах, способных организовать 
учебный процесс таким образом, чтобы достичь по-
ставленных целей и решить задачи обучения.

Экономическая компетентность педагога – это со-
ставная часть его общей профессиональной компе-
тентности в условиях интеграции учебного процес-
са, подразумевающая профессионально-ценностную 
мотивацию, наличие экономических знаний, умений 
и навыков, а также экономически значимые качества 
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личности, позволяющие эффективно осуществлять 
профессиональною деятельность в соответствии с тре-
бованиями действующих ФГОС.

Действующие ФГОС определяют требования 
к условиям реализации образовательных программ об-
щего образования и высшего образования в разделе IV 
ФГОС. В данном разделе предъявляются требования 
к материально-техническому, учебно-методическому, 
кадровому и финансовому обеспечению условий ре-
ализации образовательной программы. Для соблюде-
ния этих требований необходимо при организации 
учебного процесса адекватно использовать имеющие-
ся у образовательной организации ресурсы как по от-
дельным предметам, так и по всей образовательной 
программе в целом.

У отдельного педагога возникает необходимость 
ресурсного обеспечения обучения своему предме-
ту по всем перечисленным в ФГОС направлениям. 
При этом формирование кадровых условий практи-
чески полностью зависит от педагога, поскольку это 
требования к его образованию и повышению квали-
фикации. Формирование учебно-методического обе-
спечения также в большей степени зависит от педаго-
га, так как оно может складываться как из рекомендо-
ванной соответствующим министерством или УМО 
литературы, так и из учебно-методических разрабо-
ток самого педагога. С учетом возможности издания 
этих разработок в электронной форме их тиражиру-
емость не требует дополнительных затрат. Необходи-
мость материально-технического обеспечения учеб-
ного процесса, как правило, вызывает у педагога про-
блемы, так как это требует экономической компе-
тентности. Минимальные требования к материально-
техническому обеспечению условий реализации об-
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разовательной программы образовательная органи-
зация должна соблюдать, а вот приобретение каких-
либо специальных средств и оборудования, необходи-
мых для повышения эффективности обучения, педа-
гогу приходится обосновывать. 

Возможность совершенствования и развития 
материально-технического обеспечения учебного 
процесса неразрывно связана с финансовыми услови-
ями реализации образовательной программы.

В настоящее время педагоги, имеющие экономи-
ческую компетентность, имеют возможность найти 
альтернативные источники финансирования своих 
инновационных образовательных проектов через раз-
витую систему грантовой поддержки.

Таким образом, формирование и развитие у пе-
дагогов экономической компетентности позволит 
не только выполнять требования ФГОС, но и повы-
шать мотивацию обучающихся, обеспечивать рост по-
казателей качества обучения, способствовать личност-
ному развитию обучающихся.
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аннотация. Статья представляет собой авторский проект 
экономического словаря, принципиально отличающегося 
от традиционных словарей экономических терминов. Ав-
торы пытаются убедить читателей в том, что существует 
бесспорная связь между литературой и экономикой, при-
зывают их научиться самостоятельно обнаруживать эконо-
мическую составляющую в источнике, который они тради-
ционно с экономикой не связывали.
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Abstract. This article is the author’s project of the economic dic-
tionary, which is fundamentally different from the traditional 
dictionaries of economic terms. The authors try to convince 
readers that there is an undisputed link between literature and 
the economy, encourage them to learn how to independently 
detect the economic component in the source, which they tradi-
tionally did not associate with the economy.

В условиях дальнейшего развития современной эко-
номики, в процессе которого она переходит в фазу 

цифровой экономики, чрезвычайно обостряется про-
блема социализации подрастающих поколений. По-
ток информации о всех сферах жизнедеятельности 
людей становится настолько огромным, что попросту 
переполняет существующие каналы распространения 
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и угрожает стать неуправляемым. Усвоение информа-
ции, ее анализ, запоминание и последующее исполь-
зование в повседневной жизни становится для чело-
века делом весьма затруднительным или даже невоз-
можным.

В отечественной и зарубежной педагогике ряд ис-
следователей, изучая проблему современной молоде-
жи, связанную с рынком труда и рынком образователь-
ных услуг, с формированием профессиональных ком-
петенций и т.п., рассматривали отдельные аспекты са-
моопределения подрастающих поколений и практи-
ческого опыта как в России, так и в зарубежных стра-
нах. Стратегия развития молодежи Российской Фе-
дерации на период до 2025 года определяет одной 
из важнейших задач развитие таких востребованных 
надпрофессиональных компетенций, как инноваци-
онность, креативность, предприимчивость, коммуни-
кативность, солидарность. Для ее решения предусма-
триваются вовлечение молодежи в непрерывное про-
фессиональное образование, повышение квалифика-
ции и профессиональной подготовки, позволяющее 
гибко реагировать на изменение рынка труда; под-
держка получения молодежью правовых, экономиче-
ских и управленческих знаний, необходимых для про-
фессиональной деятельности [1; 2; 3; 5]. В этих усло-
виях подготовка молодежи к самостоятельной жизни 
в социуме невозможна без творческого подхода, емких 
инструментов, среди которых особое место занимают 
справочники и словари.

Словарь в первую очередь является источником 
полезной и интересно представленной информации. 
Самих словарей, как известно, очень много, ибо каж-
дая наука имеет собственный категориальный аппа-
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рат, то есть перечень закрепленных за нею определен-
ных терминов и понятий.

В современном мире существует великое множе-
ство различных терминов и понятий, о которых сред-
нестатистический человек даже не догадывается, а по-
тому ему необходим надежный путеводитель, кото-
рым, как правило, и выступает словарь.

В обществе, где господствует рыночная система 
экономики, огромный интерес для населения пред-
ставляют экономические словари, поскольку и в обы-
денной жизни, и в профессиональной деятельности 
люди часто используют различные экономические 
понятия. 

В настоящее время существует большое количе-
ство экономических словарей: от простых карман-
ных до солидных энциклопедических; от печатных 
до электронных. Однако, как показывает практика, 
число людей, ими пользующихся, не так велико, как 
хотелось бы. И дело не только в том, что подобные 
словари сложны для понимания людей, несведущих 
в этой области, но и в том, что они непозволительно 
дороги для большинства покупателей. Также отри-
цательно сказывается на количестве читателей и их 
относительная редкость, ибо не так часто можно на-
блюдать на книжных прилавках те или иные эконо-
мические словари.

В качестве некоторой компенсации имеющего-
ся дефицита подобного рода изданий мы предлагаем 
доступный и общепонятный вариант словаря, пред-
назначенный главным образом для учащихся общеоб-
разовательной школы. 

Наш словарь, как мы полагаем, является работой, 
полезной как для самих разработчиков, так и для его 
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читателей. В него включены термины, прямо или кос-
венно относящиеся к экономике: паспорт, таможня, 
посредник, банк, аренда и т.п. 

Наш словарь особенный. В отличие от традици-
онных словарей, в нем, помимо самого термина и его 
определения, даны соответствующая иллюстрация 
и сноска на конкретное литературное произведение, 
в котором есть эпизод (или эпизоды), связанный (свя-
занные) с этим понятием. Поскольку мы не даем под-
сказки, на какой странице находится нужная инфор-
мация, то читателю придется самостоятельно ознако-
миться со всем текстом произведения, проанализиро-
вать его содержание и найти искомое место. 

Таким образом, наш проект не только поспособ-
ствует формированию экономической грамотности 
населения, но и послужит дополнительной мотиваци-
ей к чтению произведений художественной литерату-
ры. Читатели смогут убедиться в том, что существует 
бесспорная связь между литературой и экономикой, 
научатся самостоятельно обнаруживать экономиче-
скую составляющую в источнике, который они тради-
ционно с экономикой не связывали.

Рассмотрим некоторые примеры из нашего сло-
варя. 

На странице, посвященной термину «аренда», 
дано его определение и приведена соответствующая 
ему иллюстрация. А в качестве литературного при-
мера указан роман Федора Михайловича Достоевско-
го «Преступление и наказание», в котором главный 
герой, Родион Раскольников, снимает квартиру для 
проживания или, если обратиться к современной эко-
номической терминологии, берет ее в аренду.
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На букву «П» введен экономический термин «По-
купка». В литературном мире он встречается неод-
нократно, в том числе на страницах романа Нико-
лая Васильевича Гоголя «Мертвые души». В этом ро-
мане речь идет о покупке Чичиковым крестьянских 
душ «на вывод», душ, которых уже нет, но они все еще 
числятся как живые и работающие. На примере этого 
произведения можно говорить и о таком широко рас-
пространенном в наше время явлении, как «пирами-
да» (финансовая, строительная и т.д.). 

К термину «Экспорт» в качестве иллюстрации 
мы предложили роман Алексея Николаевича Тол-
стого «Петр Первый», в котором есть эпизод отправ-
ки русских негоциантов в европейские страны с луч-
шими отечественными товарами на первых кораблях 
российского флота. На этом примере также можно по-
казать основные преимущества и сложности внешней 
торговли, представить всю важность расширения экс-
порта не сырья, а товаров, предназначенных для ко-
нечного потребления
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Повторимся, что наш проект экономического сло-
варя рассчитан в основном на школьников, проходя-
щих обучение в общеобразовательных школах. В боль-
шинстве из них курс экономики как самостоятельной 
учебной дисциплины не ведется, но есть экономиче-
ский блок в курсе обществознания. С недавних пор в на-
шей стране введен обязательный для всех выпускников 
школ Единый государственный экзамен по обществоз-
нанию, результаты которого являются обязательным 
испытанием для всех абитуриентов, независимо от того, 
на какое направление подготовки они поступают. Пото-
му наш словарь в известной степени мог бы стать допол-
нением к урокам литературы и обществознания, а так-
же он может использоваться школьниками для их эко-
номической социализации и саморазвития.
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(Представлена часть страниц, содержащихся в словаре) 

Кроме уже перечисленных отличий, наш словарь 
обладает и другими особенностями. Во-первых, для 
каждого термина отводится целая страница форма-
та А4, которая заполнена не до конца. Незанятое про-
странство можно использовать для заметок, что пре-
вращает данный экземпляр в ценность, имеющую зна-
чение не только для самого владельца, но и для его се-
мьи. Иначе говоря, на его материалах осваивать осно-
вы экономики и художественной литературы могут 
и отцы, и дети, что будет способствовать установле-
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нию между ними взаимопонимания и сближению их 
интересов. 

Во-вторых, словарь можно использовать на заня-
тиях в качестве раздаточного или иллюстративного 
материала. 

В-третьих, материалы словаря учителями могут 
использоваться на уроках литературы и обществозна-
ния для выполнения различных заданий, пример ко-
торых мы предлагаем ниже. 

Пример задания для урока литературы / обществозна-
ния: назовите литературное произведение, в котором 
встречается данное экономическое явление (или по-
нятие). Ответ аргументируйте.

Для выполнения задания обучающиеся получа-
ют словарные листы с определением термина и вы-
держкой из текста литературного произведения. От-
вет на поставленный вопрос вписывается в свобод-
ное пространство словарного листа, и поскольку все 
школьники будут работать с разными терминами 
и текстами, то недобросовестное выполнение зада-
ния исключается.

Выполнение подобного рода заданий формирует 
и развивает способности школьников анализировать 
и делать аргументированные выводы, креативно мыс-
лить, что является несомненным условием для их со-
циализации, в том числе экономической. 

Авторы считают, что упомянутый ими список осо-
бенностей экономического словаря до конца не ис-
черпан и предлагают продолжить его самим пользова-
телям словаря. Они надеются, что для предложенная 
разработка получит достойное применение.

Читайте и развивайтесь!
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Т.А. Рудзитис, О.Ю. Лютых, М.В. Пословина
управление деньгами как иСкуССтво 

или формирование финанСовой 
грамотноСти обучающихСя 

на примере литературных героев 
ключевые слова: деньги, доходы, расходы, управление финансами.
аннотация. В статье рассматриваются проблемы управ-
ления личными финансами различных категорий лю-
дей. На примере киногероев и персонажей известных ли-
тературных произведений авторы представляют основные 
принципы управления денежными средствами и приходят 
к выводу о том, что управление деньгами – это искусство, 
требующее определенных жертв.

T.A. Rudzitis, O.Yu. Lyutykh, M.V. Poslovina
MONEy MANAgEMENT AS THE ART 

OR THE fORMATION Of fINANCIAL LITERACy 
Of STUDENTS ON THE EXAMPLE 

Of LITERARy CHARACTERS 
Keywords: money, income, expenses, financial management.
Abstract. The article deals with the problems of personal Fi-
nance management of different categories of people. By the 
example of movie characters and characters of famous literary 
works, the authors present the basic principles of money man-
agement and come to the conclusion that money management 
is an art that requires certain victims.

В современном мире значение денег не только не сни-
жается, но напротив, усиливается, даже тогда, когда 

их много, и тем более когда их мало или нет совсем. 
В любой из этих ситуаций возникает вопрос об 

эффективном использовании денежных средств как 
отдельным человеком, так и обществом в целом. Об-
ладая необходимыми знаниями в области экономики 
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и финансов, человек может с выгодой для себя исполь-
зовать собственные сбережения, осуществлять учет де-
нежных средств, избегать ненужных трат, а также дол-
гов, планировать бюджет и преумножать его. Привыч-
ка тратить денег больше, чем можно себе позволить, 
становится одной из причин, приводящих к бедности 
[2]. Избыток денег в стране создает угрозу инфляци-
онного взрыва и обвала уровня жизни населения, а их 
дефицит может обернуться серьезным спадом эконо-
мики и тем же снижением уровня жизни населения со 
всеми последующими за этим негативными явления-
ми во всех сферах жизнедеятельности людей. Вот по-
чему в современной России так много внимания уде-
ляется проблеме финансовой грамотности населения, 
разрабатываются программы по ее формированию, 
центральной идеей которых являются формирование 
и развитие умений управления денежными ресурса-
ми, то есть финансовый менеджмент.

Проблемы денежного обращения с давних пор ин-
тересуют общество, проводятся соответствующие ис-
следования, но до сих пор никто так и не ответил на во-
прос: сколько денег нужно для нормального функцио-
нирования экономики, благополучного существования 
и развития человека и общества? И верно ли утвержде-
ние, что «много денег не бывает»?

В отечественной и зарубежной психологии и пе-
дагогике ряд исследователей, откликаясь на соци-
альный заказ, изучали отдельные аспекты эконо-
мической социализации подрастающих поколений 
и практического опыта как в России, так и в зарубеж-
ных странах [1; 2]. Используя имеющиеся у нас в этой 
области знания, умения и навыки, опираясь на опыт 
других людей, мы стремимся распоряжаться своими 
деньгами так, чтобы их не только тратить в свое удо-
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вольствие, но и по возможности приумножать. Или 
тратить разумно? 

На примере литературных персонажей и кино-
героев мы выясним наиболее рациональный подход 
к распределению собственных финансов. 

Мы полагаем, что чаще всего недостаток средств 
не зависит от того, какую зарплату мы получаем. Как 
у бедных так и богатых случаются казусы. Денег у бо-
гатых много, а все равно бывают непомерные траты, 
так же и у бедных – неразумная трата денег не зависит 
от их финансового состояния. 

Оказалось, что и литературные персонажи, и ки-
ногерои не лишены таких же проблем, они тоже 
не умеют распоряжаться своими денежными средства-
ми. По способу распределения денежных средств мы 
разделили их на следующие категории.

Первая категория: скупердяй – это чрезмерно эко-
номный человек, который не получает того удоволь-
ствия, для чего собственно и нужны деньги. Часто за-
нимается собирательством ненужных вещей.

Примером такого типа из русской литературы по-
служил Плюшкин – герой поэмы Н.В. Гоголя «Мерт-
вые души». Плюшкин-помещик имел достаточно денег 
для того, чтобы привести в порядок и свой дом, и свой 
внешний вид, но экономил на всем. Собирал лишние (а 
порой и чужие) вещи руководствуясь жадностью.

Не менее интересен герой, представленный в ху-
дожественном фильме леонида Гайдая «Иван Васи-
льевич меняет профессию». Этим героем является 
гражданин Шпак, расстроенный кражей своего иму-
щества: «Три магнитофона, три кинокамеры загра-
ничных, три портсигара отечественных, куртка зам-
шевая… три куртки…». Казалось бы, зачем столько до-
рогих вещей в двух, а то и в трех экземплярах, нужно 
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довольствоваться дорогими вещами в меру, глядишь, 
и переживаний было бы меньше.

Вторая категория: расточители – это люди, не уме-
ющие распоряжаться своими деньгами, те, кто не ви-
дят меры в тратах, готовы потратить все свои деньги 
при любых условиях.

Помещица Раневская из пьесы А.П. Чехова «Виш-
невый сад» является примером расточительства. Геро-
иня не только не умеет распоряжаться деньгами, но 
даже и не задумывается об их экономии, хотя и нахо-
дится в затруднительном финансовом положении.

Мы рассмотрели две крайние точки зрения распо-
ряжениями средствами. Но где же найти «золотую се-
редину»? Какой литературный герой является приме-
ром для подражания?

Мы полагаем, что примером для подражания яв-
ляется литературный герой Штольц из романа Н. Гон-
чарова «Обломов». Штольц – человек прогрессивных 
взглядов, обладает финансовой грамотностью, умеет 
распоряжаться своими деньгами правильно.

Мы выяснили, на какого литературного героя сто-
ит обратить внимание. Но какими конкретно навыка-
ми должен обладать современный человек, чтобы ис-
кусно управлять своими финансами? Мы полагаем, 
что такими навыками являются:

1. Прежде всего, умение договариваться – это значит 
обсудить дело так, чтобы остаться в выгодном для себя 
положении.

2. Умение торговаться – важный навык в социаль-
ной сфере, который позволяет сократить траты.

3. Умение торговать, презентовать ненужный то-
вар – не всегда то, что мы купили, оказывается полез-
ным предметом, поэтому нужно его продать тому, кто 
в нем нуждается.



365

4. Разумное распределение сил и средств – не всегда 
многочасовой труд приносит тот доход, на который 
вы рассчитываете, поэтому нужно проанализировать, 
где лучше поберечь силы, а где постараться на славу.

5. Не упускать возможность дополнительного зара-
ботка – если выпадает шанс на подработку, не нужно 
этим пренебрегать, но нужно этим пользоваться. Во-
первых, потому, что вы научитесь чему-нибудь ново-
му, а во-вторых, «лишних денег не бывает».

Управление деньгами – это искусство, по утверж-
дению литературных персонажей и киногероев, но 
это искусство требует жертв от каждого из нас в от-
дельности. Цена этой жертвы – постоянное самосовер-
шенствование и повышение уровня финансовой гра-
мотности населения, о чем многократно заявляли пра-
вительство и президент Российской Федерации [1].
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В условиях инновационной модернизации эконо-
мики России особое внимание уделяется форми-

рованию профессиональной компетентности работ-
ника, независимо от места его работы и занимаемой 
им должности. 

Основу профессиональной компетентности со-
ставляют компетенции, то есть определенные зна-
ния, умения и навыки, сформированные и усвоенные 
в процессе профессиональной подготовки и постоян-
но совершенствующиеся в соответствии с происходя-
щими изменениями характера выполняемой работы 
и занимаемой должности. 

Формирование профессиональной компетентно-
сти является важнейшей задачей современной систе-
мы образования, и в первую очередь высшего обра-
зования. В соответствии с требованиями федерально-
го государственного образовательного стандарта выс-
шего образования Российской Федерации (ФГОС ВО) 
все общекультурные и общепрофессиональные ком-
петенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к видам профессиональной деятельности 
по направлению подготовки бакалавров, в обязатель-
ном порядке должны включаться в набор требуемых 
результатов освоения программы бакалавриата.

Независимо от направления подготовки выпуск-
ник, освоивший программу бакалавриата, должен 
обладать такими общекультурными компетенция-
ми, как способность работать в команде, способность 
к самоорганизации и самообразованию. В плане об-
щепрофессиональных компетенций он должен об-
ладать способностью использовать различные источ-
ники информации при решении стандартных задач 
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профессиональной деятельности, а среди профес-
сиональных компетенций – готовностью к выполне-
нию инновационных проектов, т.е. к решению одной 
из важнейших задач – развитие таких востребован-
ных надпрофессиональных компетенций, как инно-
вационность, креативность, предприимчивость, ком-
муникативность, солидарность. Для этого обязатель-
ны вовлечение молодежи в непрерывное профес-
сиональное образование, повышение квалификации 
и профессиональной подготовки, что позволит гиб-
ко реагировать на изменение рынка труда; поддерж-
ка получения молодежью правовых, экономических 
и управленческих знаний, необходимых для профес-
сиональной деятельности [3].

В этой связи определенный интерес для отече-
ственных исследователей представляет опыт США, 
поскольку здесь практика формирования культуры 
предпринимательства у подрастающих поколений 
имеет довольно глубокие корни, сложился методо-
логический и технологический потенциал, разрабо-
таны способы, формы и методы организации прак-
тической деятельности по формированию культуры 
предпринимательства у школьников. Изучение этого 
опыта будет способствовать развитию теории и прак-
тики формирования экономической культуры у под-
растающих поколений в России. Анализируя прове-
дение деловых игр в России и США среди подраста-
ющих поколений, следует отметить, что в обеих стра-
нах деловые игры являются методом обучения (в Рос-
сии они скорее представляют собой теоретическое 
обучение, а в США имеют более практическую на-
правленность) [1]. 
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На протяжении ряда лет мы практикуем раз-
личные формы обучения, вовлекая обучающую-
ся молодежь к апробации своих результатов, к раз-
витию профессиональных и общекультурных ком-
петенций [2]. Особое внимание уделяется деловым 
играм, составлению тестовых заданий, решению си-
туационных задач, методу мозгового штурма, со-
ставлению творческих и социальных проектов, спо-
собствующих формированию компетенций, необхо-
димых будущим педагогам в их профессиональной                         
деятельности. 

В процессе обучения в педагогическом вузе фор-
мируются такие компетенции, как: способность ра-
ботать в команде; способность искать и находить 
нужную информацию для принятия решений; спо-
собность креативно мыслить в нестандартных ситу-
ациях; готовность разрабатывать проекты, осущест-
влять их и отвечать за результаты проектной дея-
тельности; способность к самоорганизации и само-
образованию; готовность использовать основы эко-
номических знаний в различных сферах жизнедея-
тельности; способность к коммуникации в устной 
и письменной формах для решения задач межлич-
ностного взаимодействия, что в конечном счете ве-
дет к осознанию социальной значимости будущей 
профессиональной деятельности.

В качестве примера формирования этих и дру-
гих компетенций мы хотим сослаться на опыт подго-
товки творческих проектов, в которых активно при-
меняется принцип междисциплинарной интегра-
ции. В данном случае представлена аналогия между 
изобразительным искусством и основами экономики 
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на примере известной картины русского художника 
В.М. Васнецова «Воины Апокалипсиса». Авторы ас-
социируют сюжет данного произведения с некото-
рыми явлениями современной экономики и пред-
лагают собственную версию интерпретации этой 
картины, изобразив четырех всадников экономичес-
кого спада.

Картина В.М. Васнецова представлена четырьмя 
фигурами, знаменующими собой: Завоевателя, или 
Антихриста (первый всадник на белом коне), Вой-
ну (второй всадник, изображенный в бешеной скач-
ке на гнедом коне), Голод (третий всадник, уже не ска-
чущий, а идущий рысью на тощем и слабом вороном 
коне) и Смерть, чье появление является логическим 
завершением событий, коса в ее руке как бы подводит 
итог предназначению всех четырех всадников.

Как и на картине В.М. Васнецова, наш рису-
нок изображает четырех всадников, следующих друг 
за другом.
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Первый всадник знаменует собой Кризис – нача-
ло экономического спада. Экономический цикл пред-
полагает периодическое наступление этой болезнен-
ной фазы, поскольку кризис – это переломное состо-
яние, требующее кардинального изменения сложив-
шегося уклада. Экономический кризис – это серьезные 
нарушения в обычной экономической деятельности. Пер-
вый всадник едва держится на слабом и болезненном 
коне, крепко уцепившись за его тонкую шею. Неуве-
ренная посадка всадника символизирует нарушение 
равновесия между спросом и предложением, что явля-
ется одной из причин его появления. Но почему Кри-
зис изображен в виде подростка? Как известно, чело-
век переживает глубокий стресс в период взросления, 
когда происходят бурные внешние и внутренние пе-
ремены. Подросток болезненно реагирует на эти пе-
ремены, и любые, даже незначительные, события мо-
гут приобретать масштаб трагедии. Переходный воз-
раст для человека, как и кризис для экономики, явля-
ется неизбежным этапом его взросления.
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Второй всадник зовется Безработица. Как и Вой-
на, он несет раздор и разрушения. Это олицетворе-
ние недовольства (негодования) населения перед ли-
цом трудностей, неизбежно возникающих в период 
кризиса. Безработица представляет собой одну из важ-
нейших форм проявления макроэкономической неста-
бильности, поскольку имеет не только сугубо экономи-
ческий, но и социальный оттенок. Этот всадник изо-
бражен на красном коне с серпом и молотом в руках, 
символами занятости населения. Отсутствие обуви
на его ногах свидетельствует о том, что уровень жиз-
ни населения падает. Поскольку в условиях цифро-
вой экономики физический труд уступает труду ин-
теллектуальному, то фигура второго всадника не от-
личается стройностью из-за дефицита физической 
нагрузки, которую человек получает при работе 
на заводах, полях и фермах. 

Третий всадник – Инфляция, представлен в виде 
существа с весами вместо головы и знаменует нача-
ло темных времен для денежного обращения. Ин-
фляция – это дисбаланс между спросом и предложением, 
то есть форма нарушения макроэкономического равнове-
сия между рынком товаров и рынком денег, проявляюще-
гося в росте цен и обесценении денег. Всадник на черном 
коне лукаво склоняет весы в сторону товаров, тем са-
мым снижая ценность денег. Судя по углу наклона ве-
сов, на картине изображена гиперинфляция, самый 
опасный для экономики и общества вариант инфля-
ции, поскольку он означает не простое падение по-
купательной способности населения. Гиперинфля-
ция порождает коллапс – экономический паралич, то 
есть ввергает экономику в такое состояние, при кото-
ром экономика утрачивает способность реагировать 
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на различные импульсы и становится неуправляемой 
и непредсказуемой.

Стагнация завершает цепочку всадников. Она, 
также, как и Смерть у В.М. Васнецова, является логи-
ческим завершением высшей точки напряжения эко-
номической ситуации. Застой в экономике символи-
зируют сломанные часы. Существо на бледном коне 
находится как бы в оцепенении, выражая полную без-
участность ко всем попыткам изменения экономиче-
ской ситуации. Кажется, что всадник, застыв в этом 
неестественном положении, никогда уже не очнется 
от глубокой и затяжной депрессии. 

Однако, в отличие от Всадников Апокалипсиса, 
персонажи нашего рисунка не означают абсолютно-
го разрушения. Они знаменуют взаимосвязанные эко-
номические явления, которые при всех своих мину-
сах в сумме дают большой плюс: через кризисы эко-
номика освобождается от неэффективного, нежизне-
способного, мешающего развитию груза, расчищая 
тем самым дорогу для новых форм организации жиз-
ни – бизнеса, занятости населения, личности и обще-
ства. Вот почему люди не должны бояться этих всад-
ников и зацикливаться на собственных проблемах. Со-
временный человек должен понимать, что чудовища, 
которых он страшится, есть только плод его собствен-
ного воображения.
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Экономическая культура личности, представляющая 
собой «органическое единство сознания и практиче-

ской деятельности, определяющее творческую направ-
ленность экономической активности человека в про-
цессе производства, распределения и потребления» [1], 
предполагает наличие знаний и возможности индиви-
дуума применять их на практике с учетом собственной 
интерпретации полученных знаний. Неотъемлемой со-
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ставляющей экономической культуры личности явля-
ется экономическое мышление, которое формируется 
под воздействием многих факторов, таких как уровень 
образования и его совершенствование, способы и фор-
мы организации деятельности, установленные на кон-
кретном этапе основами законодательства.

Сложившийся уровень развития экономики, пред-
ставления и использования информации диктует но-
вые условия формирования экономической культу-
ры личности и обладания необходимыми знаниями. 
При этом важно сформировать заинтересованность 
и нормы экономической культуры не только у моло-
дого поколения, но и у населения разных возрастных 
и профессиональных групп, способного и имеющего 
желание совершенствоваться, обучаться (в силу того, 
что они попали в новые условия, где принципы, ранее 
внушаемые им, стали невостребованными). Именно 
система образования посредством новых инноваци-
онных форм призвана сформировать и развить у об-
учающихся специфические знания, навыки и возмож-
ности их применения на практике, способствующие 
формированию экономической культуры.

Современное состояние образовательного процесса 
в настоящее время предлагает множество форм и спо-
собов освоения и усвоения новых знаний и возможно-
стей их получения. Однако многие предлагаемые спо-
собы не всегда доступны для большого круга пользо-
вателей по разным причинам, например невозможно-
сти самостоятельного изучения или неправильного по-
нимания предлагаемого материала. В настоящее вре-
мя существует некоторый «перекос» в образовательной 
деятельности по формированию экономической куль-
туры. Так, «образовательным процессом» граждан за-
нимаются финансовые организации, специально под-
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готовленные специалисты – коуч-тренеры, практиче-
ски все периодические издания, причем порой прин-
ципиально искажая преподносимую экономическую 
информацию, что влечет неправильное формирова-
ние экономической культуры у обучающихся. Возмож-
но, этому способствует сформированное у общества 
за последние годы отношение к системе образования, 
которая долгие годы находится в процессе реформиро-
вания. Учитывая тот факт, что экономическая культу-
ра личности определяется не только финансовой гра-
мотностью, но и общим уровнем знаний во многих об-
ластях исторического, философского, социологическо-
го, экономико-теоретического и др. направления, не-
обходимо повышать значимость изучаемых и препода-
ваемых дисциплин, предметов, входящих в программу 
обучения указанной направленности. Только благода-
ря наличию соответствующего уровня знаний можно 
воспитать высокую экономическую культуру лично-
сти в целом. Тогда как в процессе обучения большин-
ство обучающихся студентов экономических вузов (не 
говоря о других направлениях подготовки) к третьему-
четвертому курсу практически не имеют необходимого 
потенциала знаний по указанным направлениям, что 
осложняет изучение экономики в дальнейшем. Поэто-
му образовательный процесс должен содержать специ-
фические методики и методы, позволяющие постоян-
но поддерживать интерес обучающихся к изучению 
определенных дисциплин.

В настоящее время, в эру цифровых технологий 
повышению интереса к обучению должны способство-
вать различные контенты, которые могут быть приме-
нены при изучении любого предмета. К наиболее при-
емлемым вариантам, которые могут привлечь обучаю-
щихся, относятся: составление понятийных флеш-карт, 
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заданий на алгоритмические действия, концепт-карт, 
использование семантических граф при помощи спе-
циальных цифровых сервисов. Однако применение 
инновационных форматов обучения в online-режиме 
предполагает использование специального оборудо-
вания, что не всегда является достижимым. Указанные 
форматы обучения должны активизировать процесс 
изучения для молодых категорий обучающихся, вос-
питанных на цифровых технологиях. При этом не все 
цифровые технологии обучения подойдут для зрелой 
возрастной категории, где более приемлемым вариан-
том будет обучаемая игра с карточками.

Следует учитывать, что нельзя полностью пола-
гаться на цифровые или иные образовательные тех-
нологии, так как основным двигателем по формиро-
ванию экономической культуры обучающегося явля-
ется преподаватель-педагог. Именно через него обра-
ботанный и представленный материал даст возмож-
ность самостоятельно сформировать обучающемуся 
собственную концепцию экономической культуры, 
которая за счет полученных знаний будет постоянно 
совершенствоваться.
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аннотация. В статье рассматриваются сложности и осо-
бенности изучения английского языка, важность и необхо-
димость, а также процесс овладения языком студентами за-
очного отделения.  

O.A. Grineva
DIffICULTIES AND PECULIARITIES 

Of ENgLISH LANgUAgE LEARNINg                                  
by STUDENTS Of EXTERNAL LEARNINg
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Abstract. The article deals with the difficulties and peculiari-
ties of learning English, the importance and necessity, as well 
as the process of mastering the language by students of exter-
nal department.

В настоящее время есть множество возможностей 
для изучения иностранных языков, знать которые 

сегодня – необходимость. Английский язык является 
международным языком, примерно девяносто про-
центов информации в интернете хранится на англий-
ском языке, двадцать восемь процентов книг в мире 
написано на английском. Множество компаний после 
запуска своего сайта добавляют англоязычный интер-
фейс. Знания английского языка предоставляют чело-
веку много возможностей.

Иностранный язык в различных высших и сред-
них учебных заведениях занимает ведущее место в пе-



380

речне образовательных дисциплин. При подготов-
ке студентов к работе по различным специальностям 
предлагаются для изучения специальные программы, 
в которых присутствуют профессиональные термины 
и сленг, в том числе на иностранном языке. 

Несмотря на всю важность овладения иностран-
ным языком, его необходимость в профессиональ-
ной деятельности и в жизни, обучающиеся прилагают 
мало усилий для его изучения. Это создает проблемы 
для дальнейшей работы. При изучении английского 
языка могут возникнуть некоторые трудности, прео-
доление которых требует терпения, времени, усилий, 
а самое главное – желания. Выделим несколько осо-
бенностей, которые могут препятствовать гармонич-
ному и органичному изучению английского языка, 
в том числе у студентов заочного отделения [1].

1. Одна из основных сложностей – переоценка сво-
их способностей. Многие хотят достичь всего и сразу, 
а именно разговаривать без акцента и писать без оши-
бок. Нельзя полагать, что, слушая аудиоуроки и зару-
бежные песни, просматривая зарубежные фильмы, 
студенты начнут быстро и без ошибок разговаривать 
и понимать иностранную речь. Однако на практике 
студенты видят, что необходим иной подход к изуче-
нию, поэтому часто стесняются высказать свое мнение, 
боятся совершить ошибку даже в самых простых выра-
жениях [3].

2. Следующей причиной считается большое ко-
личество теоретических знаний, но отсутствие прак-
тических навыков. Человек изучает правила, выпол-
няет множество заданий, читает различную литерату-
ру. При этом, встретив на улице иностранца, он не мо-
жет выразить мысли во время разговора либо делает 
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это плохо, теряя веру в возможность овладения ино-
странным языком.

3. Очередная сложность при заочном обучении 
английскому языку – отсутствие рядом одногруппни-
ков, с которыми сразу же можно попрактиковаться. 
Также к этой проблеме можно отнести неумение поль-
зоваться грамматическими временами. Часто обучаю-
щиеся не могут понять, в чем отличие каждой группы 
времен, как и в какой ситуации их следует применять. 
В итоге люди заучивают правила, но не понимают, как 
ими пользоваться [5].

4. Отсутствие преподавателя. В любом обучении 
требуется помощь профессионала, который в лю-
бой момент сможет подсказать, объяснить, исправить 
ошибку. При обучении на заочном отделении – встре-
ча с преподавателем происходит лишь во время сес-
сии, что является одним из главных минусов, так как 
при подготовке есть значительная вероятность невер-
но зазубрить слова.

5. Низкий базовый уровень знаний, полученный 
на занятиях в школе тождественен тому, что челове-
ку приходится учить язык с нуля, следовательно, зна-
чительно возрастает необходимость в наставнике, по-
мощнике.

6. ложно-ошибочная тактика изучения языка. 
Многие студенты изначально выбирают малопродук-
тивный метод запоминания слов. Возникают сложно-
сти с восприятием и запоминанием текстов большого 
объема, забывание перевода отдельных слов, зубреж-
ка. В итоге человек тратит огромное количество вре-
мени, но получает незначительный результат [2]. 

7. лень, страх быть непонятым. Чаще всего это от-
носится к психоэмоциональным проблемам человека. 
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Многие начинают искать причину для отказа от обу-
чения, пытаются отсрочить этот момент, внушая себе, 
что неспособны, имеют изъяны и прочее. Подробно 
с данным феноменом можно ознакомиться в трудах 
отечественного филолога [4].

8. Если количество аудиторных часов на дневной 
форме определяют как 100 %, то на заочной оно со-
кращается примерно в два раза. Иными словами, при 
заочной форме обучения количество часов, выделяе-
мое на аудиторные занятия, невелико. Во время пере-
рывов между сессиями и из-за отсутствия повторений 
знания начинают забываться [5]. 

Несмотря на существующие сложности изуче-
ния английского языка, главным фактором является 
огромный интерес, а также определенные цели, кото-
рые преследует обучающийся: простое общение, по-
вышение в должности, открытие границ при путеше-
ствии, саморазвитие, тренировка памяти. Если челове-
ку по-настоящему необходимо овладеть языком, то он 
будет изучать его везде, в любое время, находить само-
стоятельно ресурсы и преодолевать различные труд-
ности [3].

Из вышесказанного следует, что именно педагог 
может оказать главную помощь ученику в преодоле-
нии каких-либо трудностей, возникающих при изуче-
нии английского языка, разными историями из жиз-
ни, проигрыванием ситуаций может мотивировать, 
заинтересовывать и подготавливать учеников к пра-
вильному восприятию иностранного языка как одной 
из важнейших дисциплин. Ученик, в свою очередь, 
должен прикладывать множество усилий в преодоле-
нии этих трудностей, ведь знания, умения, могут воз-
никнуть в голове обучающегося только в результате 



собственной активности и мышления. Если препода-
ватель в своем учебном процессе избегает монотонно-
сти, чрезмерной сложности преподавания, продумы-
вает процесс обучения, то это приводит к решению 
различных трудностей, повышению мотивации обу-
чающегося, активности ученика в учебном процессе.
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