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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследования обусловлена сложностью формирования кор-

поративных СМИ, которые бы выполняли для компании основные задачи и 

функции. Как предмет научного исследования корпоративные издания появи-

лись сравнительно недавно, поэтому они заслуживают детального изучения. В 

журналистике сферы досуга дизайн, в не меньшей степени, чем текст, выполняет 

просветительскую, развлекательную и релаксационную функции. Это сложная 

комплексная задача, требующая от дизайнера визуальной грамотности, культу-

рологического и социологического базиса. Вместе с тем оформление корпора-

тивных изданий сферы досуга зачастую не соответствует названным требова-

ниям. 

ABSTRACT 

The relevance of the study is caused by the complexity of the formation of corpo-

rate media that perform the important tasks and functions for the company. As a subject 

of scientific research, corporate publications have appeared relatively recently, so they 

deserve a detailed study. In the field of leisure journalism, not only text, but also design 

is responsible for educational, entertaining and relaxation functions. This is a complex 

task that requires visual literacy, cultural and sociological basis from the designer. At 

the same time, the design of corporate publications in the field of leisure often does not 

meet these requirements. 

 

Ключевые слова: корпоративные СМИ, композиционно-графическая мо-

дель, журналистика сферы досуга. 

Keywords: corporate mass media, compositional and graphical model, leisure 

journalism. 
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Глава I. Корпоративные издания сферы досуга 

1.1. Сфера досуга: особенности тематики изданий 

Л.Р. Дускаева определяет досуг как «часть нерабочего времени, которая ис-

пользуется не только для отдыха, восстановления сил, но и для физического и 

духовного развития человека» [5, с. 304]. В связи с этим издания данной сферы 

должны быть направлены на развитие навыков культурного времяпрепровожде-

ния и выполнять просветительскую, развлекательную, релаксационную и рекре-

ационную функции. 

По П.И. Рысаковой, досуг можно воспринимать, как прямую антитезу слову 

«работа» [33, с. 6]. То есть это свободное от бытовых и трудовых обязанностей 

время. Также подчеркивается: несмотря на убеждение, что досуг, который выби-

рает человек по собственному желанию и выбору, свободен от ограничений и 

предписаний, он все равно реализуется в социальном контексте. Рысакова ссы-

лается на американского социолога Дж. Келли, который, в связи с этим, предла-

гает следующую классификацию досуговой деятельности. Она содержит в себе 

два определительных признака: сходство с работой по содержанию и степень 

свободы выбора. 

Первая форма – досуг как самоцель. Подразумевается, что это деятельность, 

свободно избираемая индивидом, содержательно абсолютно не похожая на ра-

боту. Вторая – досуг координированный: человек свободно выбирает деятель-

ность, но она содержательно напоминает работу. Третья форма – комплементар-

ный досуг – деятельность, вынужденная из-за «статусно-ролевых ожиданий», 

поэтому избирается человеком не по своей воле, однако данный досуг содержа-

тельно не похож на работу. И четвертая – досуг как восстановление сил (пассив-

ная деятельность-отдых от изнурительной работы). Если говорить про места, к 

которым относятся корпоративные издания из эмпирической базы данной ра-

боты, то ресторан и театр входят в последнюю категорию, как и чтение матери-

алов таких СМИ. 

Также существует классификация досуговой деятельности, относительно 

особых навыков, умений, сложности и вознаграждения. Канадский социолог Р. 
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Стеббинс, на которого в своей работе также ссылается Рысакова, выделяет 

«обычный досуг», «сложный досуг» и «проектный досуг» [33, с. 6]. «Обычный 

досуг» – деятельность, не требующая особых умений и знаний и обеспечиваю-

щая немедленное удовольствие. Это отдых-релаксация, деятельность с гедони-

стическим характером. Вознаграждение от такого досуга может быть как персо-

нальным (рекреация), так и социальным (установление контактов, связей при 

совместном походе в ресторан/театр). 

«Сложный досуг» является центральным для социолога и определяется им, 

как деятельность человека, который увлечен своим хобби. Данный досуг осу-

ществляется на регулярной основе и требует специальных навыков. Такой вид 

досуга в последнее время все чаще становится оплачиваемой работой. Возна-

граждение при такой деятельности может быть персональным (человек реали-

зует себя, самовыражается) и социальным (данным хобби увлекается определен-

ная группа людей, к которой индивид чувствует принадлежность, то есть это 

поддержание и установление контактов). 

«Проектный досуг» – краткосрочная творческая деятельность человека. Она 

может быть запланирована на определенный день (например, подготовить пода-

рок своими руками к дню рождения кого-то из близких). Если сравнивать этот 

вид досуга с «серьезным», то последний занимает все время индивида и реали-

зуется на постоянной основе, как уже было сказано выше. Данная деятельность 

приносит персональные (реализация своей творческой стороны) и социальные 

(поддержание контактов, их установление) вознаграждения. 

Таким образом, по данной классификации коммерческая компания и учре-

ждения, выпускающие корпоративные издания (из эмпирической базы нашего 

исследования), относятся к «обычному досугу»: человек приходит в ресторан 

или театр, получает мгновенное наслаждение; релаксация и гедонизм являются 

основополагающими признаками данного вида деятельности. Не требуется ни-

каких умений и знаний, этот досуг полностью противопоставлен работе, его ос-

новная функция – рекреация, восстановление душевных и физических сил. Чте-

ние материалов СМИ, которые посвящены данным местам, тоже можно отнести 
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к «обычному досугу». Также здесь реализуется просветительская функция через 

развлечение (осуществляется духовное развитие человека). Такую информацию 

из корпоративного издания сферы досуга И.Н. Блохин относит к досугово-про-

светительской [3, с. 19]. Это могут быть СМИ о культуре, истории и путеше-

ствиях (в нашем случае – 2 корпоративных издания посвящены театру, а в третьем, 

кроме истории блюд и ресторана, освещается экономическая и политическая по-

вестка). Исследователь определяет основную функцию таких изданий в «удовле-

творении познавательных интересов аудитории». 

Обратимся к особенностям тематической направленности изданий сферы 

досуга, для чего будут проанализированы следующие СМИ: журнал «Искус-

ство» и «Литературная газета». 

Первое анализируемое СМИ – журнал «Искусство» – издавалось с 1933 по 

2022 гг. периодичностью четыре раза в год. В нем выпускались материалы (ста-

тьи, интервью, репортажи), посвященные проблемам современного искусства. 

Например, главная тема третьего выпуска 2021 года – искусство в период панде-

мии и глобальных экологических катастроф. «Художники, разрабатывающие 

биологические и экологические сюжеты, предлагают нам перестать мыслить ан-

тропоморфно, начать разговаривать с камнями, ветрами и деревьями» – гово-

рится в редакционной колонке рассматриваемого выпуска. Журнал обладает сле-

дующей структурой: обложка, титульные рекламные страницы, отпечаток 

(топовый заголовок), содержание, редакционная колонка, далее следуют матери-

алы, большинство из которых – интервью с создателями актуальных на тот мо-

мент выставок, также есть обзоры арт-событий и статьи экспертов в мире искус-

ства. В выпуске представлены две рубрики: «За пределы человеческого» и 

«Обзоры». Первая посвящена технологиям в мире искусства. В ней обсуждаются 

новые подходы в проведении арт-мероприятий. Во второй представлены описа-

ния событий из мира культуры. Материалы издания направлены на массовую 

аудиторию: тексты в выпуске отличаются простотой изложения (достаточно 

легко воспринимаются и теми, кто не работает в сфере искусства), страницы 

сильно не перегружены информацией, также в этом СМИ большое количество 
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иллюстраций и фотографий с выставок, то есть сделан акцент на визуальную 

коммуникацию с читателем, что отвечает задачам журнала об искусстве. В изда-

нии превалируют рекреационная, релаксационная и просветительская функции: 

читатель в первую очередь отдыхает, когда потребляет контент этого журнала, 

то есть происходит просвещение через развлечение. 

Второе анализируемое издание сферы досуга – «Литературная газета». Вы-

пускается с 1830 года еженедельно (выходит по средам). Основные темы – лите-

ратура, политика, общество, искусство. В выпуске №11 2023 года представлены 

следующие рубрики: «События и мнения», «Общество», «Литература», «Насто-

ящее прошлое», «Многоязыкая лира России», «Культура», «Портфель “ЛГ”», 

«Станционный смотритель», «Клуб 12 стульев». 

В первой рубрике – материалы с общественно-политической направленно-

стью: например, в статье «Войти в новую эру», которая находится в подрубрике 

«Актуально», историк Николай Стариков обсуждает приезд Си Цзиньпиня в Рос-

сию и его значение для дипломатических отношений двух стран. Также в этой 

рубрике есть текст, посвященный теме саботажа в сфере правоохранительных 

органов. В рубрике «Общество» представлены: материал про уничтожение мо-

нументов и книг, большое интервью с режиссером Владимиром Бортко, статья 

про силу и значение русского слова. Первый материал рубрики «Литература» – 

обзор книги «Бронебойная пропаганда»; в подрубрике «Связь времен» рассказы-

вается о начальнике советской разведки Павле Фитине, представлены художе-

ственные произведения, посвященные его жизни. Заканчивается рубрика мате-

риалом о литературных премиях. 

«Настоящее прошлое» – рубрика с биографическими материалами о выда-

ющихся личностях. Так, в подрубрике «Библиография» представлена статья об 

известном журналисте Виталии Третьякове. Также в этой подрубрике – рецензии 

на книгу Нины Рябовой «Дети Войны» и на произведение Натальи Рубановой 

«Русский диссонанс. От Топорова и Уэльбека до Робины Куртин. Беседы и про-

чтения, эссе, статьи». В рубрике «Станционный смотритель» – материал про ис-

кусствоведа и полковника Льва Пунина, в «Культуре» – статьи про современные 
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театральные постановки и знаменитые фильмы прошлого века, в «Портфеле 

“ЛГ”» публикуются рассказы современных писателей, а в последней рубрике – 

«Клуб 12 стульев» – представлены сатирические произведения. Важно отметить, 

что рубрики могут повторяться с чередованием, а подрубрики, которых в газете 

больше двадцати, не закреплены за рубриками. 

Таким образом, «Литературная газета» отличается широкой тематической 

направленностью: в издании представлено множество рубрик и подрубрик, ко-

торые отвечают за определенный характер материалов, что делает возможным 

более точное попадание в аудиторию (у читателя есть широкий диапазон вы-

бора). Данное СМИ ориентируется на массовую аудиторию. Также в газете есть 

материалы с актуальной повесткой, что объясняется периодичностью издания. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что основные функции 

данного издания сферы досуга – информативная и просветительская. 

1.2. История возникновения и типология корпоративных СМИ 

Корпоративные издания в России не так давно начали изучаться в научном 

поле, развиваться и пользоваться популярностью у различных компаний. 

Как отмечает Б.А. Играев, под термином «корпоративные СМИ» принято 

понимать печатные издания, с периодичностью выпуска не реже раза в год, пред-

назначенные для определенной целевой аудитории и отражающие интересы 

своей компании [7, с. 304]. Данный вид СМИ может являться универсальным ин-

струментом для бизнеса ввиду его способности выполнять сразу несколько важ-

ных функций: идеологическую, информационную, развлекательную, реклам-

ную, просветительскую и рекреационную. В зависимости от возлагаемых на 

данный вид СМИ задач и формируется его типология [45, с. 272]. 

К типоформирующим признакам корпоративного СМИ Ю.В. Чемякин от-

носит, помимо целей, учредителя и аудиторию. Первый критерий важен, ведь 

именно от владельца зависят задачи издания; он также определяет аудиторию 

своего СМИ. 
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По второму признаку Чемякин делит корпоративную прессу на следующие 

типы: 

• b2p (business-to-personnel) – направленные на сотрудников компании, 

• b2c (business-to-client/customers) – созданные для клиентов компании, 

• b2b (business-to-business) – ориентированные на бизнес-партнеров, 

• отраслевые корпоративные СМИ. 

Также Чемякин делит все корпоративные издания по форме распростране-

ния на печатные периодические издания, интернет-издания (или «электронные 

сетевые ресурсы»), радиопрограммы, теле- и видеопрограммы. Есть классифика-

ция такого вида СМИ и по способу распространения: это могут быть платные 

издания (т.е. те, которыми можно пользоваться по подписке) или бесплатные (бо-

лее частый вариант в случае корпоративных СМИ). Также в своей работе Чемя-

кин упоминает формальные признаки, по которым образуется типология корпо-

ративных изданий, а именно: «вид издания, цветность, объем, формат, 

периодичность, тираж и наличие официальной регистрации в качестве средства 

массовой информации». 

В данной работе будут рассмотрены корпоративные СМИ, по форме рас-

пространения – печатные периодические издания, направленные на клиента и 

созданные для выполнения вышеуказанных функций, среди которых рекреаци-

онная носит основополагающий характер, так как относится к формирующим 

признакам изданий сферы досуга. Остальные, «формальные признаки» корпора-

тивных СМИ, а также такие критерии как учредитель и способ распространения 

рассмотрим более детально, используя эмпирическую базу нашего исследования. 

Первое издание, которое мы рассмотрим, – корпоративная газета «Вешалка» 

Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова. Объем номеров состав-

ляет от 4 до 14 страниц, формат издания представлен как в электронном, так и в 

печатном виде. Тираж зависит от сезона и, соответственно, от посещаемости те-

атра. Журнал выходил до 2020 года периодичностью раз в два месяца. Способ 

распространения – бесплатный, выпуски находятся в открытом доступе или 

непосредственно в самом театре. Учредитель СМИ – государственная структура 
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Московский театр «Новая опера» им. Е.В. Колобова. У издания черно-бело-ко-

ричневая гамма с цветными иллюстрациями. 

Следующее издание – журнал «Большой театр», выпускается раз в три ме-

сяца, тираж так же, как и в первом случае, зависит от посещаемости данного 

учреждения культуры. Формат СМИ представлен в электронном и печатном 

виде. Способ распространения – бесплатный, читатели могут получить номер 

при посещении театра или найти его в открытом доступе в интернете. Учреди-

тель СМИ – Государственный академический Большой театр России. У издания 

широкая цветовая гамма, объем номеров: 50-53 страницы. 

«Васнецовский вестник» – газета ресторана «Васнецовъ», издавалась еже-

месячно до начала пандемии коронавируса (до 2020 г.). Тираж неизвестен, так 

как он зависел от посещаемости ресторана. Объем выпусков: 8-12 страниц, фор-

мат издания – печатный, однако все номера доступны в отсканированном виде 

на сайте. Газета черно-белая, способ ее распространения – бесплатный, учреди-

телем издания является коммерческая компания ресторан «Васнецовъ». 

Таким образом, анализируемые корпоративные издания имеют следующие 

общие черты. Тираж данных СМИ напрямую зависит от посещаемости учрежде-

ний культуры и ресторана, а также от размера самой компании, из-за чего «Вас-

нецовский вестник» и «Вешалка» не смогли продолжить работу при снижении 

числа клиентов (так как началась пандемия коронавируса). Данные издания 

представлены в печатном формате, однако все они есть и в электронном виде, 

что говорит о желании компаний распространить выпуски своих СМИ среди бо-

лее широкой аудитории. Все издания доступны бесплатно в интернете, так как 

их ценность для компании заключается в привлечении большего числа посети-

телей (они выполняют в первую очередь рекламную, информационную и рекре-

ационную функции), нежели в генерации прибыли за счет продаж (подписки). 

Абсолютную популярность корпоративные СМИ приобретают в конце ХХ 

века: в 2004 году в Европе объем этого сегмента рынка вырос на 250%; данный 

рост Л.Н. Рыжикова связывает с эффективно выполняемой рекламной функцией 

таких изданий [34, с. 117]. В Японии по состоянию на 2005 год почти 90% фирм 
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имеют свое собственное издание, в Англии и Франции – около 80%. Корпора-

тивное СМИ на Западе формировалось с целью вовлечения работников в процесс 

производства, а не для потребителей и клиентов, как это происходит в большин-

стве случаев сейчас. В России же корпоративные издания берут свое начало с 

отраслевой, «деловой» прессы, которую по приказу Николая I начали издавать 

после подавления декабристского восстания. Как пишет А.В. Абрамова, появля-

ются издания для различных профессиональных групп, например, «Земледель-

ческая газета» П. Усова или «Журнал министерства народного просвеще-

ния» [1, с. 304]. Но переломным моментом в истории становления корпоративного 

СМИ в России считается смена политического строя (Октябрьская революция 

1917 г.), после которого появляется обилие заводской прессы. Ее цель – сплоче-

ние рабочих для повышения трудоспособности; в таких «многотиражках» было 

много агитационной составляющей, которая представляла идеологию партии. 

Л.Н. Рыжикова пишет, что почти каждое крупное предприятие считало своим 

долгом выпускать прессу с социалистическими лозунгами «За трудовую доб-

лесть!», «Вперед!» и т.д. Несмотря на то, что по состоянию на 30-е годы в такой 

прессе распространялась информация и про литературу с искусством, и про «пе-

редовые приемы труда» (многотиражки появляются в вузах и творческих объ-

единениях), и в целом это явление способствовало увеличению грамотных лю-

дей в стране, корпоративная пресса в России на тот момент выполняла в первую 

очередь управленческую функцию. С ее помощью контролировался политиче-

ский настрой людей, состояние трудового коллектива. Широко распространено 

было движение рабочих корреспондентов, ведь, в соответствии с основными по-

ложениям В.И. Ленина в отношении печати, пролетарская газета должна была 

«черпать жизненную силу из тесной связи с рабочими массами» [17, с. 458]. Та-

ким образом, в отличие от постепенного развития корпоративной прессы на За-

паде, в России данный тип СМИ появился благодаря резкому изменению поли-

тического строя в стране. 

До 90-х годов корпоративная пресса в России представляла собой в основ-

ном производственные издания. Во время перестройки произошло разрушение 
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существующей системы СМИ: крупные промышленные предприятия из-за эко-

номического кризиса закрылись или перешли к акционерам, соответственно, не 

было больше возможности выпускать собственные многотиражки [34, с. 118]. 

Из-за значительного упадка отечественной экономики в это время на рынок вы-

ходят иностранные корпорации, а в мире печати появляются издания, которые 

смогли сформировать тенденции «демократизации и финансово-экономической 

инициативы». Так в России появились современные корпоративные СМИ. В 

2004 году газета «Мир Билайн» выпускалась тиражом в 3 млн экземпляров, что 

говорит о нарастающей в то время популярности этого типа СМИ. Также в 2004 

году время было организовано два органа, которые управляли этим рынком: 

Гильдия корпоративной прессы и Ассоциация корпоративных медиа в России. 

В настоящее время развитие интернета привело к тому, что в мире журна-

листки выделился ведущий канал связи – онлайн. Печатные издания сокраща-

ются, то же самое происходит и с корпоративными СМИ. Традиционная форма 

со временем трансформировалась в блоги, сайты, видеоролики, страницы в со-

циальных сетях. Несмотря на это, сохраняется тенденция выпускать печатные 

издания и потом оцифровывать их, чтобы читатели смогли ознакомиться с мате-

риалами в электронном виде. Если же рассматривать сферу досуга, то с такими 

компаниями клиенты взаимодействуют чаще всего напрямую: то есть они посе-

щают театр, где находится корпоративное издание в печатном виде, но оно также 

представлено и в электронном формате, чтобы читатель смог найти, к примеру, 

другие номера в дальнейшем. Кроме того, если в 2000-е годы корпоративные из-

дания создавались чаще всего для сотрудников с целью регулирования эффек-

тивной работы компании, то на сегодняшний день появляется все больше изда-

ний, рассчитанных на разные группы целевой аудитории и, соответственно, 

выполняющие разные задачи. Так, для ориентированных на клиента изданий бо-

лее важными являются рекламная и рекреационная функции. К этой категории и 

относится эмпирическая база нашего исследования. Если говорить про СМИ, со-

зданные для сотрудников компании, то тут преобладающими будут информативная 
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и идеологическая функции. Для b2b изданий (ориентированы на бизнес-партне-

ров) будут более значимы имиджевая и рекламная функции. 

Таким образом, подводя итоги первой главы, можно сделать следующие вы-

воды. Досуг – это свободное от бытовых и трудовых обязанностей время [49, с. 13]. 

Ресторан и театр, к которым относятся корпоративные издания эмпирической 

базы данной работы, по классификации американского социолога Дж. Келли, от-

носятся к четвертой категории, как и чтение материалов таких СМИ (это досуг 

как восстановление сил, пассивная деятельность-отдых от изнурительной ра-

боты) [33, с. 6]. По классификации досуговой деятельности, относительно осо-

бых навыков, умений, сложности и вознаграждения, корпоративные издания 

нашего исследования относятся к «обычному досугу»: человек, приходя в ресто-

ран или театр, получает мгновенное наслаждение [50, с. 6]. Релаксация и гедо-

низм являются главными признаками данного вида деятельности. Этот вид до-

суга противопоставлен работе, его основная функция – рекреация. Чтение 

материалов СМИ, которые посвящены данным местам, тоже можно отнести к 

«обычному досугу». Также здесь реализуется просветительская функция через 

развлечение. Осуществляется духовное развитие человека. 

Тематическая концепция изданий сферы досуга зависит от нескольких фак-

торов: аудитория, периодичность, выполняемые СМИ задачи (от которых зави-

сят функции). Например, если говорить про издания, в которых рекреационная и 

релаксационная функции проявлены больше остальных, то материалы будут 

написаны более легким языком, соответственно, они направлены на более мас-

совую аудиторию. Также данные СМИ отличаются широким иллюстративным 

рядом – выполнение визуальной коммуникации является важной задачей для 

них. Периодичность таких изданий также влияет на контент: из-за того, что они 

выпускаются не чаще шести раза в год, некоторые рубрики повторяются, либо 

же они посвящены отдельному событию, важному в мире искусства. Просвети-

тельская функция реализуется в СМИ, язык изложения которых более сложен и 

направлен на подготовленного читателя. Такие материалы характеризуются 

большим объемом текста, который помогает по-другому воспринимать 
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сопровождающий его иллюстративный ряд (читатель становится более усидчи-

вым и начинает подмечать детали в произведениях искусства, о которых только 

что узнал). Информативная функция проявляется в изданиях с частой периодич-

ностью. В таких СМИ есть рубрики, контент которых – новости. Издания больше 

освещают события, чем анализируют их. Также данные СМИ отличаются широкой 

тематической направленностью, для чего создается большое количество рубрик. 

Глава II. Тематическая концепция и композиционно-графическая модель 

корпоративного СМИ сферы досуга 

2.1. Тематическая концепции корпоративного СМИ сферы досуга 

Для анализа тематической концепции корпоративных СМИ сферы досуга 

были взяты следующие издания: журнал «Большой театр», а также газеты «Вас-

нецовский вестник» и «Вешалка». Рассмотрим каждое подробно. 

Как уже было сказано в предыдущей главе, «Васнецовский вестник» – га-

зета ресторана «Васнецовъ», выходила с 2019 по 2020 год ежемесячно. Ее тема-

тическая направленность кратко изложена на первой полосе каждого выпуска: 

«Ежемесячное издание, посвященное гастрономическим открытиям, искусству и 

современной жизни». Кроме того, на первой полосе представлен либо анонс 

спектакля, как выпуске №2 2019 года, либо статья с главной темой месяца (в 

марте 2019 года это был материал «Аще постишися, покажи дела добрая» про 

историю Великого поста). При анализе восьми выпусков 2019 года, начиная со 

второго, мы выявили, что газета имеет несколько постоянных рубрик, также в 

ней есть материалы, тематика которых повторяется из выпуска в выпуск, но они 

представлены под разными названиями, например, «Постное меню» в одном и 

«Русская кухня с историей» – в другом. Есть и новые рубрики, которые далее в 

выпусках не повторяются, например, «Гастрономия с именем», но это не явля-

ется закономерностью: рубрика «История моды», появившаяся только в выпуске 

№5, становится постоянной и повторяется во всех последующих выпусках. 

Среди других постоянных рубрик – «Ресторанный этикет: искусство приема 

пищи», «Обозрение театров», «Прогулки по Вятке» и «Юмористические зари-

совки». 
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Название первой рубрики говорит само за себя: в таких материалах расска-

зывается про общепринятую хронологию подачи блюд, правильное использова-

ние приборов, также представлены краткие рекомендации: «Есть супы нужно 

практически бесшумно, а чтобы доесть до конца, тарелку наклоняют от себя». 

Кроме того, рассматривается положение приборов на столе в качестве особой 

коммуникации с работниками заведения. Текст сопровождается соответствую-

щими иллюстрациями с подписями. В этой рубрике внимание уделяется и дру-

гим важным вопросам ресторанного этикета, например, расположению рук за 

столом, правильному разлитию напитков и их сочетанию с едой (в выпусках №3 

и №5 2019 года). 

«Обозрение театров» – в этой рубрике размещаются анонсы разных теат-

ральных событий на месяц, также есть информация и про актуальные выставки. 

Все анонсы спектаклей было бы логичнее перенести в эту рубрику, а на первой 

полосе оставить только материал с главной темой месяца. 

Статьи рубрики «Прогулка по Вятке» посвящены отдельным улицам и до-

стопримечательностям Кирова (из Вятки в Киров город переименовали 7 декабря 

1934 года). Можно сказать, что это виртуальная экскурсия по прошлому города, 

которая охватывает историю зданий, улиц, площадей в разные эпохи. 

Рубрика «Юмористические зарисовки» обычно находится в конце каждого 

выпуска. В ней – анекдоты времен «Российской империи». 

Важно отметить, что в постоянных рубриках нет материалов, посвященных 

именно ресторану «Васнецовъ», что является недостатком, ведь мы анализируем 

корпоративное СМИ этого заведения. Если вносить изменения, связанные с те-

матикой издания, необходимо создать для меню ресторана свою рубрику, а также 

систематизировать оставшиеся (не относящиеся к каким-либо рубрикам) мате-

риалы с помощью навигации. Исключение может составить только статья, от-

крывающая выпуск, на первой полосе. Также логичным решением было бы до-

бавить больше материалов именно про кулинарию, для которых необходимо 

впоследствии создать отдельную рубрику. Во всей тематической направленно-

сти газеты сделан упор на прошлое города, что понятно, так как история является 
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объемным ресурсом для создания контента, но также необходимо уделить и ре-

сторану должное внимание: на протяжении восьми выпусков мы видим, что ма-

териалов, относящихся именно к заведению, не так много. Кроме меню, есть ста-

тья про историю создания ресторана, ее название – «Гастрономия с именем: в 

честь кого назван ресторан «Васнецовъ»?». В материале повествуется о выдаю-

щемся купце Николае Егоровиче Васнецове, который в самом центре Вятки со-

здал интерьерную лавку с огромным количеством товаров из разных стран. «На 

протяжении долгого времени Васнецов со своим компаньоном привозили на 

Вятку большое количество интерьерных вещей со всего мира: никелированная 

лампа на цепях из Чехии, Венецианская хрустальная люстра, занавески из нату-

ральных тканей с яркими набивными рисунками, несколько бра с абажурами из 

шелка и много другое», – рассказывается в выпуске №2. Эта статья является 

очень важной, так как в ней через историю возникновения заведения представ-

лена основная идеология ресторана, что является отличительным признаком кор-

поративных изданий, которые, по Б.А. Играеву, должны отражать интересы 

своей компании. Через этот материал выполняется и идеологическая функция 

корпоративного СМИ. По этой причине необходимо создать отдельную рубрику 

(оставить название «Гастрономия с именем»), к которой были бы отнесены ста-

тьи с такой же тематической направленностью. 

Говоря о функциях этого корпоративного издания, необходимо отметить, 

что больше других в нем проявлена просветительская. Об этом можно судить, 

исходя из того, что во всей тематической направленности СМИ сделан упор на 

историю: города, различных блюд и даже моды (имеется в виду рубрика «Исто-

рия моды: что такое мода и откуда она взялась?»). Также, помимо упомянутой 

выше идеологической, есть развлекательная и рекреационная функции, которые 

реализуются через, например, рубрику «Юмористические зарисовки». Кроме 

того, в анализируемом СМИ с помощью рубрики «Обозрение театров» и отдель-

ных анонсов выполняется и информативная функция. Рекламная функция за счет 

того, что материалов про сам ресторан не так много, выражена не так ярко, как 

например, просветительская, но все же тоже реализуется через представленное в 
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некоторых выпусках обновленное меню заведения (именно поэтому количество 

таких материалов необходимо увеличить). 

«Вешалка» – корпоративная газета Московского театра «Новая опера» им. 

Е.В. Колобова. Выходила до 2020 года 2 раза в месяц. В издании хорошо прора-

ботана навигация текстов: каждый материал относится к определенной рубрике. 

Иногда на первой полосе представлена колонка редактора (ее название – «Ак-

центы месяца»). Тематика данного СМИ в основном направлена на культурное 

учреждение, выпускавшее газету: практически все статьи, интервью, рецензии и 

анонсы связаны с театром «Новая опера». Рассмотрим более подробно рубрика-

цию издания. При анализе шести выпусков «Вешалки» было выявлено, что по-

стоянных рубрик в анализируемом СМИ нет, так же, как и повторяющихся (ис-

ключение составляет лишь рубрика «Юбилеи», посвященная артистам театра). 

Следовательно, в каждом выпуске создается новая рубрика, но она не всегда 

сильно отличается по тематике от предыдущих (например, «Эхо фестиваля» в 

выпуске «Февраль-март 2020» и «Фестиваль» в выпуске «Январь 2020»). Кроме 

того, есть выпуски, в которых одна рубрика охватывает все материалы, один из 

них – вышеупомянутый «Январь 2020». Он посвящен предстоящему на тот мо-

мент «Крещенскому фестивалю», откуда название главной и единственной руб-

рики в этом выпуске. В первом материале этого номера – «Палочки вверх» – че-

рез анонсы подробно рассказывается об участниках спектаклей, также даны их 

краткие комментарии по поводу предстоящего события и рецензии: «Музыка в 

“Саломее” очень “немецкая”, чем-то напоминает вагнеровскую. Она обнажает 

психологическую подоплеку каждого персонажа, к тому же, это в буквальном 

смысле звуковая иллюстрация к либретто», – рассказывает изданию дирижер 

«Саломеи» Ян Латам Кениг. Такой принцип прослеживается на протяжении 

всего материала, открывающего выпуск: анонс мероприятия, комментарий дири-

жера и небольшая справка об артистах спектакля. Он также повторяется и в дру-

гих выпусках, где анонсируются события театра. Второй материал под рубрикой 

«Фестивали» – «Радость на сцене в зимние праздники». В лиде статьи анонсиру-

ется опера «Виндзорские проказницы», а сам текст посвящен ее композитору – 
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Отто Николаи. В статье подробно рассказывается и про само произведение, а 

также о том, какое влияние оно оказало на немецкую оперу в целом. В конце 

материала представлен комментарий Феликса Коробова – дирижера, под управ-

лением которого будет происходить концертное исполнение предстоящей поста-

новки в театре. Заканчивается выпуск материалом «Спасти от забвения». В лиде 

анонсируется опера «Стиффелио» Дж. Верди, а сам текст, в отличие от предыду-

щего, посвящен больше произведению, чем композитору. В конце статьи – ком-

ментарий дирижера анонсированной оперы. Мы видим, что структура двух по-

следних материалов практически одинаковая, она также будет повторятся и в 

других выпусках. 

Основное содержание газеты состоит из анонсов мероприятий и объемных 

интервью с артистами театра. Рубрикация издания зависит больше не от харак-

тера материалов, а от предстоящих событий, поэтому и нет повторения некото-

рых из них: например, рубрика «ХХХ сезон» посвящена тридцатому сезону «Но-

вой оперы». В материалах, как уже было проанализировано, большое внимание 

уделяется анонсированным операм, подробно рассказывается про знаменитых 

композиторов, также представлена информация про артистов и дирижеров, ко-

торые будут участвовать в предстоящих спектаклях. То есть перед газетой стоит 

задача подготовить зрителя, сделать его более внимательным. Таким образом ре-

ализуются просветительская, информативная и рекламная функция (последняя 

осуществляется в том числе и за счет многочисленных анонсов в выпусках). 

Кроме того, издание постоянно знакомит читателя с артистами и дирижерами 

театра, делая объемные материалы про них (в основном для этого выбирается 

жанр «интервью»), с помощью чего реализуется направленность данного корпо-

ративного СМИ на клиента. Нельзя не отметить особую коммуникацию театра 

со зрителем: например, как было сказано в одном из выпусков, молодых дири-

жеров на фестивали стали чаще приглашать из-за положительных отзывов посе-

тителей культурного учреждения. Такой подход влияет на вовлеченность кли-

ента и как зрителя, и как читателя. 
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«Большой театр» – корпоративный журнал Государственного академиче-

ского Большого театра России, выходит три раза в месяц. У издания следующая 

структура: обложка, титульная рекламная страница, колонка редактора, содер-

жание, материалы, завершающая рекламная страница и тыльная сторона об-

ложки. Важно отметить, что выход каждого выпуска приурочен к началу нового 

сезона в театре, чем объясняется периодичность журнала. Тематика издания пол-

ностью связана с культурным учреждением, выпускающим СМИ: все материалы 

посвящены артистам и сотрудникам театра, а также предстоящим постановкам. 

Рассмотрим рубрикацию данного корпоративного издания на примере выпуска 

№1 2023 года. Первая рубрика «Тема» посвящена Федору Ивановичу Шаляпину, 

к ней относятся три объемных материала, в которых подробно рассказывается 

его биография, творческий путь и, конечно, описывается работа оперного певца 

в Большом театре. Необходимо подчеркнуть, что во всем издании прослежива-

ется тенденция делать похожие материалы с исторической направленностью. В 

последующих выпусках они размещаются в рубрике «Энциклопедия», а «Тема 

дня» может быть посвящена и планам нового сезона театра (как в выпуске №3 

2022 года, который начинается с интервью с генеральным директором культур-

ного учреждения). Анонсы постановок в этом и последующих выпусках распо-

ложены в рубрике «Премьера» и занимают обычно 1-2 страницы. Далее идет руб-

рика «Легенда», в которой рассказывается про народного артиста СССР Николая 

Фадеевича. Информационная повестка в издании реализуется с помощью руб-

рики «Новостная лента», в которой рассказывается об основных событиях за по-

следние три месяца: сообщается про мировые премьеры, фестивали, концерты, 

церемонии вручения государственных наград и т.д. Рубрика «Путеводитель» со-

держит в себе статьи, которые знакомят зрителя и читателя с начинающими ар-

тистами Большого театра (материал в рассматриваемом выпуске называется 

«Ваш выход»). В «Ракурсе» анонсируются премьеры, которые могут быть не свя-

заны с культурным учреждением: например, в анализируемом выпуске в этой 

рубрике представлен материал про проект «Голос Анны. Опера из убежищ», в 

котором рассказывается история Анны Франк по мотивам ее дневника. Однако 
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такая тематика в этой рубрике сохраняется не во всех выпусках: в новогоднем 

номере размещены отзывы зрителей на балет «Танцемания», который в прошлом 

году завоевал большое количество номинаций и номинантов премии «Золотая 

маска». В рубрике «Отклик» размещен материал, посвященный Государствен-

ному театру оперы и балета имени Дмитрия Сивцева – Суорун Омоллоона, кото-

рый в Москве «показал национальную оперу-олонхо «Ньургун Боотур» Марка 

Жиркова и Генриха Литинского». В статье подробно рассказывается про музы-

кальную и сценическую реализацию постановки, также представлена история ее 

создания. Особое внимание во всем СМИ уделяется детальному анализу спек-

таклей: описывается жанровая принадлежность, театральная форма, сценографи-

ческие решения и многое другое. Такие аналитические материалы могут распола-

гаться в таких рубриках, как «Обзор», «Фестиваль», и «Маршрут». Формирование 

рубрик таким образом зависит не от характеров материалов, а от произошедших 

и предстоящих культурных событий. В целом всю тематическую направленность 

журнала можно поделить на: анонсы, новостную ленту, материалы с историче-

ской направленностью, в которых повествуется про знаменитых режиссеров, ху-

дожников, артистов театра, аналитические материалы с разбором постановок, 

поддерживающие статьи, в которых рассказывается про мероприятия в других 

театрах и интервью с сотрудниками культурного учреждения. Рубрикатор во 

всем издании гибкий и обширный: в анализируемом выпуске было выявлено че-

тырнадцать рубрик, приблизительно такое же количество представлено и в дру-

гих номерах. В журнале реализуются просветительская, релаксационная, рекре-

ационная, информационная, рекламная и идеологическая функции. Из всех трех 

проанализированных изданий в «Большом театре» больше всего продумана те-

матическая концепция, а разнообразие материалов делает возможным осуще-

ствиться всем наиболее важным функциям корпоративного издания сферы до-

суга. На протяжении всего анализируемого выпуска отчетливо можно 

проследить направленность этого СМИ именно на клиента: читателя подготав-

ливают к постановкам, знакомят с артистами, сотрудниками и с прошлым театра. 
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Задача журнала «Большой театр» – из читателя сделать внимательного зрителя и 

постоянного посетителя этого культурного учреждения.  

2.2. Специфика композиционно-графической модели корпоративного 

СМИ сферы досуга 

Корпоративное издание Московского театра «Новая опера» – «Вешалка», 

выпуск за ноябрь-декабрь 2020 года представляет собой газету из шести полос. 

«Шапка» издания расположена на первой полосе, задействован антиквенный 

шрифт «Orbi» в разных начертаниях – в том числе курсив и жирный. Логотип 

используется тот же, что и у театра. Оглавление находится под «шапкой», текст 

контрастно набран на сером фоне, однако мы не можем назвать данное решение 

удачным – оглавление сливается с колонкой редактора, расположенной на фоне 

того же цвета. Таким образом, теряется контрастность расположения блоков, не 

формируется понимание разницы между оформлением оглавления и отдельных 

статей. Отсутствие цветов считается проблемой, так как «добавление цвета в 

композицию помогает добиться как общей выразительности типографической 

композиции, так и ее образности» [26, с. 19] Помимо выражения акцентных 

функций, цвет также «может влиять на эмоциональное восприятие информа-

ции» [26, с. 20]. У издания наблюдается проблема не проработанного брендбука, 

выраженная в отсутствии ярких цветов, подчеркивающих детали и составляю-

щих полосы. Не хватает контраста между блоками текста, разницы между шриф-

тами – шрифтовая пара не задействована в издании, ключевой наборный шрифт – 

антиквенный, контраст, которого пытались добиться с помощью разных начер-

таний (курсивных и жирных), – незаметен.  

Заголовочный комплекс также не контрастный, кегль маленький, все заго-

ловки с выключкой посередине. Кегль, выбранный для набора основного текста, 

комфортный для чтения, хотя для увеличения объема «воздуха» при верстке мы 

считаем допустимым уменьшить наборный кегль, так как верстка тесная, узкая. 

Решение уменьшить кегль мотивировано тем, что текст занимает подавляющее 

количество пространства на полосе, изображения, которые используются при 

верстке для визуализации, небольшие, подпись располагается на фото. Мы 
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считаем, что изданию не хватает «воздуха», контраста, объемных визуальных де-

талей, в том числе – инфографики, так как «работа с колоночными расположени-

ями помогает поддержать управляемую длину строки и позволяет разместить 

«воздух» страницы в других местах, кроме полей» [15, с. 194]. При верстке ис-

пользуется распространенное деление текста на три колонки, расстояние между 

колонками в связи с уменьшением кегля можно увеличить, что позволит распо-

лагать подпись к изображению снизу или сбоку. Наличие подписи на фото под-

черкивает доминирование текста над визуальным рядом, создает ощущение 

«тесноты». Поля при верстке используются стандартные. Необходимо отметить 

визуальное решение набрать лид курсивом и расположить его на три колонки 

(курсив действительно выделяет структурный элемент текста, однако выключка 

по левому краю и разрешение визуальной проблемы в пользу расположения по 

трем колонкам сетки, мы считаем, не самое удачное). «На основе исследований 

о движении глаз при различных способах чтения можно говорить об оптималь-

ной длине строки, которая варьируется между 45–75 символами вместе с пробе-

лами и знаками пунктуации» – здесь же это правило нарушено (было использо-

вано более 80 символов в строке), что в результате привело к искажению 

визуального баланса на полосе [26, с. 20]. Выключка текста по ширине – опти-

мальное решение для издания, однако наблюдаются висячие предлоги и строки. 

Навигация по разделам работает, каждый материал относится к определен-

ной рубрике, название рубрики располагается в левом верхнем и правом верхнем 

углу полосы, выделенное цветом. Внутри структуры рубрик есть своя система 

очередности, логика которой не совсем понятна: к примеру, почему рубрики 

«Анонс» и «Отзывы» располагаются в самом начале, а не в конце? Анонс пред-

ставляет собой рекламу внутри издания, мы считаем, что логичнее было бы эту 

рубрику представлять в самом конце перед отзывами, в самом же начале распо-

лагать рецензионные и аналитические материалы.  

Общий вывод по изданию можно сделать следующий: очевидный недоста-

ток контраста между визуальными элементами на полосе и структурными ча-

стями текста (не хватает цвета, больших заголовков, фотографий, инфографики), 
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слишком большой кегль текста, занимающий все пространство на полосе, как 

результат – недостаток «воздуха», ощущение «тесноты», недостатка простран-

ства для всех материалов. Отсутствие шрифтовой пары и использование одного 

шрифта с разными начертаниями сказывается на контрастности, влияет на общее 

впечатление от стиля издания, типографические решения не запоминаются. Си-

стема навигации по разделам работает, однако содержит логические нарушения. 

Не хватает запоминающейся обложки, создается ощущение недоработки 

брендбука для издания. Доминируют скудные – отсутствующие – цветовые ре-

шения.  

Следующее издание для анализа – «Большой театр». За основу взят выпуск 

№1 2023 года. Объем выпуска – 52 страницы. Для фона обложки взята картина 

А.Я. Головина «Портрет Федора Шаляпина в роли демона в опере «Демон» Ан-

тона Рубинштейна» 1906 года, (выбор объясняется заглавным материалом изда-

ния «Федор Шаляпин: только правдивое прекрасно» – это мы понимаем по 

анонсу, расположенному в нижней левой части обложки). «Шапка» издания со-

стоит из названия, номера выпуска, слогана. За основу взят антиквенный шрифт 

«Baskerville Serial», заголовки материалов напечатаны им же. Основной текст 

напечатан гротеском, заметен контраст внутри шрифтовой пары.  

Внутри издания содержится полоса с рекламой, рубрикатор гибкий и об-

ширный – всего четырнадцать рубрик. Отметим структурное решение внутри 

рубрикатора располагать материалы рубрики «Тема» не сразу последовательно, 

а чередуя с другими рубриками. Решение можно объяснить мотивацией «разби-

вать» объемные аналитические материалы анонсами, сообщениями о премьерах 

и рекламой, при этом логика навигации не кажется нарушенной, так как играет 

роль апелляция к вниманию читателя. По сравнению с первым анализируемым 

нами изданием, «Большой театр» чаще обращается к использованию изображений 

и графических элементов. На полосе содержится как минимум два визуальных эле-

мента. Верстка двухколонная, выключка по левой стороне, заметен «воздух», и оби-

лие изображений не нарушает баланс между текстом и визуальным фоном. Изоб-

ражения контрастные по размеру, на отдельных полосах наблюдается симметрия 
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между размерами изображений – апелляция к классической верстке. При этом 

заметны элементы модерна – разного размера изображения, выходящие за гра-

ницы сетки. В целом, верстка разнообразная, объемная, не создающая ощущения 

тесноты.  

Инфографика не используется, выбор выключки по левой стороне привел к 

образованию висячих строк и предлогов; двухколонная верстка комфортна для 

чтения, удачно подобранный кегль поддерживает баланс «воздуха» на полосе. 

Начало абзаца обозначено контрастно-жирным инициалом, лид контрастно-ши-

рокий, прописан жирным начертанием. В случае верстки «Большого театра» ши-

рокий лид не затрудняет чтение. Стоит добавить, что ширина лида меняется в 

зависимости от верстки на полосе в целом, на это влияет размер изображения, 

материала и заголовка. Заголовочный комплекс крупный, выделяющийся. 

Нельзя не отметить, что у издания есть свой узнаваемый стиль, качественно про-

работанный брендбук. Из дополнений можем предложить добавить несколько 

цветовых решений – акцентные цвета для выделения рубрик, рекламных полос. 

Редакторы пользуются приемом фонового изображения для отделения одной 

рубрики от другой, однако это приводит к тому, что текст сливается с изображе-

нием, очевидно не хватает акцентного цвета. Есть отдельные полосы с фоновым 

бело-серым градиентом, но градиент незаметен, логика использования градиента 

на отдельных полосах непонятна.  

Из очевидных плюсов можно отметить подвижную сетку, графику располо-

жения текстовых блоков с широкими абзацными отступами, графические лен-

точные элементы. 

 Последнее издание, которое мы взяли для анализа, принадлежит ресторану. 

Стиль гастрономического издания «Васнецовъ», по нашему мнению, самый кон-

цептуальный и логично выстроенный с точки зрения образования бренда. В из-

дании используются акцидентные (декоративные), стилизованные под старину 

шрифты, в сочетании с графическими элементами – монохромными рисунками 

с тонкими линиями – шрифты дают сильную базу для формирования узнавае-

мого стиля корпоративного СМИ. По В. Кричевскому, «акцидентный шрифт – 
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это наборный шрифт, специально предназначенный для акциденции и непригод-

ный для других целей <…> шрифт служит не столько для удобочитаемости, 

сколько для зрелищности» [12, с. 12]. В издании декоративный шрифт, подобран-

ный для заголовочного комплекса, и удобочитаемый, и зрелищный, создающий 

нужное концепции настроение. 

При анализе издания была выделена самая главная проблема при оформле-

нии – нарушение логики навигации внутри рубрикатора. Стоит обозначить, что 

предложенное нами далее решение поможет систематизировать навигацию в из-

дании, так как на данный момент ее логика непонятна: нет акцентов, заглавных 

материалов. Кроме того, нет строго принятого визуального решения для выделе-

ния каждой отдельной рубрики. Как было отмечено нами ранее, многие матери-

алы не включены ни в одну рубрику, и эту проблему стоит решить в том числе 

визуально. К примеру, придерживаясь старинного стиля, название рубрики про-

писать декоративным шрифтом и выделить с помощью графических монохром-

ных элементов на полях страницы. Также определиться с выбором акцентных 

решений и дизайна отдельных рубрик, чтобы материалы, как сейчас, не выгля-

дели «оторванными» от общей визуальной концепции. Визуальная разрознен-

ность материалов, выраженная в непредсказуемом выборе шрифтов, начертаний, 

кегля отдельно от рубрики, нарушает логику навигации внутри издания. Ссыла-

ясь на предложенные нами варианты рубрик в прошлом параграфе, предлагаем 

для каждой рубрики придумать свое визуальное решение. Это поможет система-

тизировать навигацию, выстроить типографическую логику. 

Если касаться анализа типографики издания, то, в целом, стилистика выдер-

жанная. Поддержание количества графических монохромных элементов «под 

старину» на полосах отвечает специфике выбранного редакторами стиля. Коли-

чество иллюстраций придерживается необходимого для баланса минимума. Вы-

ключка по ширине, отсутствуют висячие строки и предлоги. Преимущественно 

верстка двухполосная, есть полоса на три колонки. В зависимости от рубрики 

меняется шрифтовое начертание – анонсы прописаны мелким антиквенным кег-

лем, курсивом, интерлиньяж узкий, колонки тесные, что мотивировано стилем 
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издания «под старину»; статьи, посвященные истории и людям Вятки, прописаны 

жирным антиквенным шрифтом, кегль значительно больше, интерлиньяж шире. 

Главным отличием стиля издания можно назвать заголовочные комплексы, выпол-

ненные декоративным шрифтом с использованием декоративных монохромных 

элементов. Заголовки контрастные – размер кегля зависит от рубрики. 

Если в первых двух случаях анализа корпоративных СМИ было предложено 

добавить акцентные цвета, то в случае с «Васнецовским вестником» это решение 

будет нарушать стилистику издания. Монохром является удачным решением. 

Черно-белые изображения и иллюстрации в полной мере работают на создание 

визуального эффекта. Из дополнительных типографических решений предла-

гаем двухполосную верстку заменить на четырех- или шестиполосную верстку, 

добавить расстояние между текстом и изображениями, а в рубрике «Анонсы», 

наоборот, увеличить количество «воздуха». Помещенный в узкий декорирован-

ный прямоугольник текст мелкого кегля сложно читается, использование его в 

трех разных начертаниях не позволяет заметить акценты, полоса перегружена. 

Очевидным недостатком типографики назовем обилие шрифтовых начертаний и 

шрифтов. Для визуального баланса стоит остановиться на двух декоративных ва-

риациях шрифтов для заголовков и рубрик, для печати основного текста исполь-

зовать стандартную шрифтовую пару – антикву и гротеск для контраста. 

Таким образом, подводя итоги второй главы и резюмируя результаты про-

веденного нами анализа, мы выделили основные типографические проблемы при 

создании корпоративных СМИ. Во-первых, это недостаток цветовых решений, 

вытекающий из общей проблемы недостатка акцентов и контрастов. Проблема 

акцентировки также проявлялась в выборе шрифтовых решений. По В. Кричев-

скому, «при акцентировке более чем оправданы изменение кегля и насыщенно-

сти шрифта, подчеркивание и отчеркивание, то есть все те приемы, которые обес-

печивают типографический нажим» [12, с. 11]. В анализируемых нами изданиях 

редко наблюдалась грамотно подобранная акцентировка, удачно выполненных 

«типографических нажимов», выраженных в визуальном выделении интонации 

текста, мы не нашли. Во-вторых, нарушение визуального баланса между текстом 
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и иллюстрацией за счет неверно подобранного кегля, интерлиньяжа и межколон-

ных расстояний. В-третьих, оказалась доминирующей проблема формирования 

шрифтовых пар. В-четвертых, выявлены логические нарушения при построении 

навигации издания. Общее впечатление от рубрикатора не вызывает вопросов, 

но структура рубрик и их очередность нередко приводила к нарушению содер-

жательной логики. Отметим наличие висячих строк и пробелов из-за неверно по-

добранной под формат выключки. 

Если говорить про анализ тематической концепции трех изданий, то можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, как уже было сказано, навигация СМИ 

должна быть хорошо проработана: неудачно выглядят материалы, которые не 

относятся ни к какой рубрике, такое «выделение» объяснимо в том случае, если 

статья открывает выпуск. Во-вторых, разножанровость материалов в издании 

способствует реализации всех основных функций корпоративного СМИ сферы 

досуга (так, в «Большом театре» были представлены аналитические материалы, 

новостная повестка, интервью, анонсы, материалы, рассказывающие про исто-

рию учреждения). Также необходимо показывать связь между читателем и ком-

панией и, соответственно, журналом, если мы говорим про корпоративные изда-

ния, направленные на клиента. Для этого, например, в «Вешалке» создавалась 

рубрика «Отклики» для обратной связи, а в «Большом театре» в разных матери-

алах были представлены комментарии зрителей и посетителей различных поста-

новок. Также отметим, что необходимо сразу определиться с тематической кон-

цепцией и придерживаться ее, не нарушая логику. 

Заключение 

Таким образом, в первой главе исследования была изучена история корпо-

ративных СМИ, выявлена их типология. Она формируется за счет целей, от кото-

рых зависят выполняемые корпоративным изданием функции (просветительская, 

информационная, идеологическая, рекламная, рекреационная, релаксационная), 

учредителя, аудитории, формы распространения и формальных признаков, таких 

как вид издания, объем, формат, цветность, периодичность, тираж и наличие 
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официальной регистрации в качестве средства массовой информации. В первой 

главе также была изучена сфера досуга и проанализирована тематика таких 

СМИ. Мы выявили, что ресторан и театр, корпоративные издания которых вхо-

дят в эмпирическую базу работы, относятся к «обычному досугу»: релаксация и 

гедонизм являются главными признаками данного вида деятельности (так же, 

как и чтение материалов СМИ, которые относятся к данным местам). Кроме того, 

было выявлено, что тематическая концепция изданий сферы досуга зависит от 

аудитории, периодичности и функций. 

Во второй главе исследования были проанализированы особенности тема-

тической концепции и композиционно-графической модели корпоративных 

СМИ сферы досуга. Было выявлено, что для таких изданий необходима хорошо 

проработанная навигация, которая бы систематизировала все материалы. Также 

важна их разножанровость, так как она способствует реализации всех функций 

корпоративного СМИ сферы досуга. Кроме того, необходимо показывать клиен-

тоориентированность изданий через коммуникацию с читателем. Не менее важ-

ным является и постоянство тематической концепции: если каждый выпуск ее 

видоизменять, издание потеряет свою форму и главные отличительные особен-

ности. В практической части также были выявлены основные типографические 

проблемы в рассмотренных корпоративных СМИ. Во-первых, это недостаток 

цветовых решений, вытекающий из общей проблемы недостатка акцентов и кон-

трастов. Проблема акцентировки также проявлялась в выборе шрифтовых реше-

ний. Во-вторых, нарушение визуального баланса между текстом и иллюстрацией 

за счет неверно подобранного кегля, интерлиньяжа и межколонных расстояний. 

В-четвертых, проблема формирования шрифтовых пар. В-пятых, выявлены ло-

гические нарушения при построении навигации издания. Структура рубрик и их 

очередность нередко приводила к нарушению содержательной логики. 

Подводя итоги работы, можно сделать следующий вывод: все поставленные 

задачи были выполнены, цель – достигнута. Результаты исследования могут 

быть использованы при разработке будущих корпоративных изданий сферы до-

суга и оптимизации уже существующих. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются факторы, которые помогают игроку найти 

связь со своим персонажем в настольной игре. Целью работы является рассмот-

реть и проанализировать персонажей для настольной игры "Спасение Галгеи". 

Для достижения цели представляются основные этапы; анализ схожих проектов; 

стилевого решения, обусловленного жанровой принадлежностью игры и ограни-

чений, налагаемых средой реализации настольной игры. Проведён анализ работы 
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известных компаний из игровой индустрии для создания разносторонней кар-

тины. Даны рекомендации по выбору ключевых моментов в дизайне, подбору 

подходящих изображений-референсов, а также статьи про психологию видеоигр. 

Результат данной статьи, охватывающий область гейм дизайна и психологии, об-

ладает практической значимостью, заключающейся в помощи начинающим раз-

работчикам персонажей и игровых сеттингов создавать интересных и живых 

персонажей для своих игр, что увеличит продаваемость игр. 

ABSTRACT 

This article discusses the factors that help a player find a connection with his char-

acter in a board game. The purpose of the work is to consider and analyze the characters 

for the board game "Saving Galgea". To achieve the goal, the main stages are pre-

sented; an analysis of similar projects; a stylistic solution due to the genre of the game 

and the restrictions imposed by the environment of the board game implementation. 

The analysis of the work of well-known companies from the gaming industry to create 

a versatile picture is carried out. Recommendations are given on the selection of key 

points in design, the selection of suitable reference images, as well as articles about the 

psychology of video games. The result of this article, covering the field of game design 

and psychology, has practical significance, which consists in helping novice develop-

ers of characters and game settings to create interesting and lively characters for their 

games, which will increase the salesability of games. 

 

Ключевые слова: психология игрока; гейм дизайн; настольные игры; визу-

альный образ; психология видеоигр; разработка персонажа; образ персонажа; 

процесс создания персонажа. 

Keywords: player psychology; game design; board games; visual image; psy-

chology of video games; character development; character image; character creation 

process. 
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Введение 

Растущий и развивающийся мир информационных технологий дает игрокам 

огромный выбор различных игр, лишь немногие из которых становятся успеш-

ными. Сейчас уже недостаточно сделать красивый и привычный дизайн персо-

нажа. Важным моментом является также то, какие эмоции и отклики будет вы-

зывать этот персонаж у игрока. Как показал опыт, игрокам свойственно 

привязываться к персонажам, выбирать тех, кто схож с ними по характеру. Более 

подробное изучение этих факторов поможет создавать более интересных персо-

нажей. 

<...> Профессор психологии Калифорнийского университета Ялда Улс го-

ворит о привязанности игрока к персонажу. «Исследователи на протяжении мно-

гих лет изучают феномен парасоциальных отношений, когда человек эмоцио-

нально привязывается к вымышленному персонажу. Эксперименты по 

парасоциальным отношениям также показывают, насколько реален персонаж 

для зрителя. Иначе говоря, чем больше мне нравится персонаж А, тем больше он 

для меня реален», – отмечает Улс.<...> 

<...> «Необходимо развить свою индивидуальность без ушедших персона-

жей. Это и есть работа над горем», – говорит Вольфелт. 

Материалы и методы: изучение психологии игроков, анализ выбора опре-

деленного персонажа; поиск референсов (как визуальный образ влияет на выбор 

игрока и отношение к персонажу); доработка каждого персонажа с целью сде-

лать его уникальным и соответствующим психотипу игрока; внедрение измене-

ний в существующий дизайн персонажа; финальная доработка персонажа с име-

ющимися изменениями. 

Результаты исследований 

При создании настольной игры с возможностью выбора игроком определен-

ного персонажа, важно учитывать психологические факторы, которые влияют на 

выбор игрока. Также многим людям свойственно привязываться эмоционально 
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к персонажам. Цель разработчика сделать дизайн таким, чтобы игрок смог ощу-

тить единение с игровым персонажем. Хороший гейм-дизайн по словам автора 

статьи заключается в “Акцентировании на игроке. Это значит, что превыше всего 

остального в расчет берется игрок и его желания” [5]. 

Как пишет в своей статье Н.Ю. Казакова, у человеческой психики есть спо-

собность к расширению ощущения границ своей личности за счет временного 

переноса механизма целеполагания на внешние объекты, такие как управляемое 

им в реальности транспортное средство или аватар в виртуальном мире [1]. Од-

нако человеку сложно сделать такое, если персонаж не будет вызывать у него 

никаких эмоций. Эмоции, в первую очередь, вызывает внешний вид персонажа. 

Проведенный анализ персонажей дает понять, что одним из основных эле-

ментов дизайна является цвет. Цвет способен вызывать определенные эмоции и 

настроения у людей, что делает его ключевым фактором в создании персонажей. 

Явление цветовых ассоциаций заключается в том, что данный цвет возбуж-

дает те или иные эмоции, представления, ощущения неадекватного характера, то 

есть воздействием цвета возбуждаются другие органы чувств, а также воображе-

ние, память о виденном или пережитом. 

Изначально все персонажи имели не столь яркие цвета, а также не сильно 

отличались друг от друга по цветовой гамме (например, из 5 имеющихся персо-

нажей 2 могли иметь схожую палитру). Для решения этой проблемы был устроен 

опрос, во время которого людям показывали цвет и просили назвать ассоциации 

(прилагательные), которые у них возникали во время просмотра цветов (см. Рис. 1) 
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Рисунок 1. Цветовые ассоциации 

 

По задумке каждый персонаж играет роль в сюжете и также обладает своим 

характером. Игроки должны сразу понимать роль персонажа в игре (врач, коман-

дир, инженер и тд). Первоначальный дизайн персонажей мог ввести игроков в 

заблуждение (см. Рис. 2) 

 

 

Рисунок 2. Первоначальные дизайны 

 

Во время доработки персонажей мы стремились достичь нескольких целей: 

чтобы персонажи отличались друг от друга; чтобы доминирующий в дизайне 

цвет вызывал у человека ассоциации и эмоции. В результате проделанной работы 

эти цели удалось достичь (см. Рис. 3) 
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Рисунок 3. Доработанные дизайны 

 

Во время изучения литературы по психологии видеоигр был отмечен также 

важный момент – чаще всего игроки выбирают себе того персонажа, с кем они 

себя ассоциируют. Этому есть простое объяснение. 

Как отмечает в своей статье Е.О. Самойлова, игрокам важно понимать, что 

их действия влияют на происходящее в игре [2]. Пример: человек, который по 

жизни занимает роль лидера, с большой вероятностью возьмет именно Капитана 

(главная фигура в игре), более сдержанный, но стратегически мыслящий человек 

возьмет Офицера (во время игры на нем важно умение продумывать несколько 

ходов вперед). Цвета, а также формы помогают человеку сделать правильный 

выбор и играть на комфортном ему персонаже. Красный цвет Капитана ассоци-

ируется у большинства людей с энергией, силой. Фиолетовый цвет Офицера – с 

надежностью, верностью. 

При разработке персонажей еще одним важным элементом дизайна явля-

ется форма. При этом важно, чтобы персонаж продолжал смотреться гармо-

нично, он должен быть лишён противоречий – так отмечает в своей статье Каза-

кова Н.Ю. и Назаров Ю.В. [3]. Форма может быть использована для 

подчеркивания конкретного аспекта персонажа. Большую роль играют также 

размеры, дизайн одежды, аксессуары. В видеоиграх особенно важны внешние 

различия между персонажами (см. Рис. 4) 
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Рисунок 4. Дизайны персонажей игры League of Legends 

 

Почти у всех людей определенная роль вызывает некоторые ассоциации. 

Пример: лидер группы чаще всего выше всех остальных персонажей, он власт-

ный, врач наоборот – более закрытый, иногда немного безумный, но при этом 

умный. Эти стереотипы применимы и к созданию персонажей в настольных иг-

рах. После изучения и анализа чаще всего встречающихся стереотипов, были 

внесены изменения в существующие дизайны. Были изменены: рост персонажей, 

одежда, аксессуары (которые помогают лучше узнать персонажа), также для раз-

нообразия и более атмосферного образа был изменен вид персонажа Медик – 

ранее являлся человеком, а позже был переделан в инопланетное существо (см. 

Рис. 5) 
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Рисунок 5. Полностью обновленный дизайн персонажа Медик 

 

Заключение 

Таким образом, были проанализированы ключевые факторы влияния ди-

зайна персонажа на игроков. 

После анализа различных составляющих уже имеющиеся дизайны были до-

работаны. Это поможет игрокам выбрать не только привлекательного по внеш-

нему виду персонажа, но и сделать для себя игру более комфортной. Как отме-

чает автор цитаты: “В игре человек реализуется, достигая чего-то и переживая 

что-то, имеет успехи и неудачи, удовлетворяет потребности и реализует мотивы, 

другими словами – самореализуется” [4]. 

Внешние факторы также лучше помогают прочувствовать характер персо-

нажа, игроки начнут лучше понимать игру. Игра “Спасение Галгеи” – сюжетная 

командная игра. Чем лучше игроки проникаются персонажами, тем интереснее 

им играть. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос продвижения своего продукта посред-

ством компьютерной игры. В ходе исследования был проведет анализ рекламных 

предпочтений пользователей, а также разработана браузерная игра на основе по-
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ABSTRACT 

The article deals with the issue of promoting your product through a computer 

game. In the course of the study, an analysis of the advertising preferences of users was 

carried out, and a browser game was developed based on the data obtained. 

 

Ключевые слова: браузерная игра; разработка в среде unity; дизайн-

агентство; рекламное продвижение; демонстрация возможностей; game dev. 

Keywords: browser game; development in the unity environment; design agency; 

advertising promotion; demonstration of opportunities; game dev. 

 

Введение 

В связи с ростом конкуренции среди дизайн-агентств появляется необходи-

мость выделиться среди других организаций, чтобы привлечь внимание клиен-

тов. В настоящее время заметна тенденция роста цифрового пространства, по-

этому лучшим вариантом будет продвижение продукта именно в этой сфере. 

Реклама с помощью баннеров на сайтах сейчас только отталкивает внимание 

пользователей, поэтому необходимо использовать новые способы популяриза-

ции продукта. Наиболее подходящим вариантом будет создание браузерной 

игры, демонстрирующей навыки, которые можно предложить заказчику. Это за-

интересует потенциальных покупателей креативной составляющей и необычной 

подачей, а также станет «изюминкой» дизайн-агентства. В ходе исследования 

были изучены статьи по схожим тематикам. Так, в работе Казаковой Н.Ю. опи-

саны причины заинтересованности человека в игровом процессе [2]. Одной из 

них является возможность самовыражения и достижения психоэмоциональной 

разрядки за счет погружения в иную реальность, а также максимальное исполь-

зование всех органов чувств с целью создания комплексной и реалистичной 

гаммы ощущений. Благодаря этим факторам решается проблема отсутствия за-

интересованности и концентрации внимания, присущая рекламной сфере. Выбор 

2D обусловлен тем, что не требует большого количества времени на разработку, 
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а также довольно прост в реализации, что существенно сокращает затраты на со-

здание игры. 

Целью статьи является ознакомление читателей с результатами разработки 

игры для демонстрации возможностей дизайн-агентства. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

1) Изучение аналогов, применяемых у других дизайн-агентств 

2) Отбор материала, который будет представлен в игре 

3) Шаги разработки игры 

4) Стратегии маркетинга для браузерных игр 

5) Сравнение своего проекта с другими 

Материалы и методы 

В процессе проведения работы были использованы следующие методы: 

Анализ аналогов, имеющихся на рынке; эскизирование первых прототипов; 

создание прототипа браузерной игры; сравнение с имеющимися аналогами; 

опрос для получения обратной связи 

Результаты исследования 

В ходе разработки браузерной игры были изучены аналоги, имеющиеся на 

рынке. Благодаря этому можно проследить тенденции современных игр, а также 

определиться с жанром. 

1. Изучение аналогов, применяемых у других дизайн-агентств 

Некоторые известные браузерные игры, созданные дизайн-агентствами, 

включают в себя следующие проекты: 

1) "Agar.io" – игра в жанре 'io', где игроки играют за клетку, поглощают дру-

гие клетки и стараются выжить, увеличивая свой размер. Эта игра была создана 

Matheus Valadares и стала очень популярной после того, как ее заметили крупные 

YouTube-блогеры. 

2) "Cookie Clicker" – это игра, в которой игроки нажимают на изображение 

печенья, чтобы заработать больше денег, чтобы можно было купить лучшее 
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оборудование для выпечки печенек и тем самым зарабатывать больше денег еще 

быстрее. Эта игра была создана Orteil и пользовалась популярностью в 2013 году. 

Данные проекты относятся к жанру казуальных игр, то есть затягивают 

пользователей простым геймплеем и возможностью вырваться в лидеры среди 

других пользователей. 

В качестве рекламного продвижения дизайн-агентства данный жанр не под-

ходит, так как он не концентрирует внимание пользователей на визуальной со-

ставляющей. Исходя из этого я выбрала 2D платформер (2D-платформер – это 

жанр компьютерных игр, в котором игрок управляет персонажем, который пере-

мещается в двух измерениях по уровню, состоящему из платформ. В ходе про-

хождения игрок должен преодолевать препятствия и сражаться с врагами, соби-

рать бонусы и выполнять различные задания. Примером такой игры может быть 

Super Mario Bros или Sonic the Hedgehog). Он довольно простой в реализации, 

что сокращает затраты на его создание. Создание браузерной игры может быть 

отличным способом продемонстрировать ваши навыки потенциальным работо-

дателям. Показывая свою работу в создании игры, вы можете показать свою кре-

ативность, умение работать с цветами и формами, а также способность создавать 

уникальный игровой опыт. Малетич П.К. в своей работе также описал преиму-

щество браузерных игр над другими форматами, так как браузерные игры сего-

дня известны всем. Каждый хоть раз попадался на их «удочку». Они хороши тем, 

что в них можно играть бесплатно. Они не требуют установки на компьютер, а 

играть можно по несколько минут в день. Хотя иногда эти игры затягивают и 

минуты превращаются в часы потраченного времени [3]. 

2. Отбор материала, который будет представлен в игре. 

При отборе материала необходимо отталкиваться от услуг, которое предо-

ставляет дизайн-агентство. В моем случае это создание 2D и 3D анимации. 

Чтобы грамотно совместить это в одной игре было принято решение разделить 

её на 2 части. Соответственно одна будет представлена в пиксельной графике 

(пиксельная графика – это способ создания графики, который использует ма-

ленькие квадратные блоки, называемые пикселями, для создания изображений), 
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другая с использованием 3D моделей. Переход из одной стилистики в другую 

подкреплен сюжетным поворотом в игре, чтобы у пользователей не возникал 

диссонанс из-за смены графики. Отрисовка пиксельных изображений происхо-

дит в программе «procreate» на планшете см. Выбор пиксельной графики также 

обусловлен тем, что он не дает большой нагрузки на систему, благодаря этому 

расширяется список возможных пользователей. Видоменко, А. в своей статье го-

ворит, что актуальность двухмерных компьютерных игр в настоящее время обу-

словлена их использованием не только на персональных компьютерах, игровых 

консолях, но и в мобильных устройствах. Стремительное развитие технологий и 

совершенствование игровых платформ дали толчок очередному витку развития 

двухмерных игр. Большинство мобильных устройств не способны поддерживать 

сложные игры с трехмерной графикой [1]. 

Рис. 1 а создание 3D моделей в «blender» на компьютере см. рис. 2.  

 

 

 

 

Рисунок 1. Пиксельная графика 

в программе «Procreate» 
 

Рисунок 2. 3D графика в программе 

«Blender» 

 

3. Шаги для разработки 

В качестве движка для разработки игр был выбран Unity, так как он наибо-

лее универсален и понятен для создания любой игры. Самылкина, Н.Н. в своей 

работе также подчеркнула выбор именно этой программы тем, что подобным 

набором функциональных возможностей могут похвастаться многие игровые 



 

51 

 

движки, но у Unity есть два основных преимущества перед другими передовыми 

инструментами разработки игр: чрезвычайно производительный визуальный ра-

бочий процесс и мощная межплатформенная поддержка [4]. 

1) Выбор платформы. Unity – это отличный выбор для создания браузерных 

игр, он позволяет создавать качественный и профессиональный продукт. Первый 

шаг – загрузить Unity и начать изучать его функционал. 

2) Создание дизайна. Чтобы игра привлекала внимание, она должна иметь 

качественный дизайн и графику. Возможно использование уникального дизайна 

или рисование с помощью «Procreate» или других программ похожего рода. 

3) Программирование. После того, как дизайн готов, начинается программи-

рование. Разработчики могут использовать C# для создания кода игры. Важно 

иметь хорошие знания языка программирования, чтобы создать сильную игру. 

4) Тестирование. После создания игры и написания кода, игра должна быть 

протестирована на надежность и возможные ошибки. 

5) Оптимизация браузера. Наконец, чтобы игру можно было запустить в 

браузере, нужно оптимизировать браузер, чтобы он мог поддерживать игру. 

4. Стратегии маркетинга для браузерных игр 

1) Использование социальных сетей. Создайте страницы для вашей игры во 

всех основных социальных сетях. Регулярно обновляйте страницы новостями и 

видео, чтобы поддерживать интерес к игре. 

2) Реклама игры на сайтах и блогах. Используйте интернет-платформы для 

размещения рекламных объявлений на сайтах и блогах, которые наиболее под-

ходят для вашей целевой аудитории. 

3) Инфлюенсер-маркетинг. Воспользуйтесь услугами блоггеров и влиятель-

ных личностей, которые могут рассказать о вашей игре своим подписчикам. Это 

поможет расширить аудиторию игры и привлечь новых игроков. 

4) Рассылки и email-маркетинг. Создайте список подписчиков и отправляйте 

им рассылки о новостях, обновлениях и акциях вашей игры. Также можно ис-

пользовать email-маркетинг для привлечения новых игроков. 
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5) Сотрудничество с другими браузерными играми. Ищите другие браузер-

ные игры, которые могут быть похожи на вашу, и предлагайте им сотрудниче-

ство. Возможно, вы можете продвигать друг друга и привлекать новых игроков. 

Таким образом, с помощью этих стратегий маркетинга вы можете успешно 

продвигать свою браузерную игру и получать больше игроков. Но не забывайте, 

что создание качественной и увлекательной игры – это важнейший критерий для 

успеха. 

5. Сравнение игры с существующими проектами 

Сравнение своего проекта с другими пиксельными играми – это важный 

процесс, который поможет вам определить сильные и слабые стороны вашей 

игры и определить, как можно улучшить ее, чтобы привлечь большую аудиторию. 

Ниже приведены основные критерии, которые могут быть использованы 

при сравнении пиксельных игр: 

1) Графика. Ваша игра должна быть сравнима по качеству графики с дру-

гими пиксельными играми. Она должна иметь хорошо проработанные спрайты 

и приятную атмосферу. 

2) Геймплей. Игра должна быть увлекательной, иметь интересные механики 

и вызывать у игроков желание вернуться к игре еще раз. 

3) Управление. Управление в вашей игре должно быть интуитивно понят-

ным и удобным для игроков. Оно должно быть таким, чтобы игроки легко могли 

освоиться с игрой и погрузиться в ее мир. 

4) Сюжет. Хорошая пиксельная игра должна иметь увлекательный и инте-

ресный сюжет, который заставит игроков принимать сложные решения и дер-

жать игроков в напряжении. 

5) Звуковое оформление. Звуковое оформление вашей игры должно соответ-

ствовать ее общей атмосфере. Она должна полностью погрузить игроков в мир 

вашей игры. 

Независимо от того, какая ваша цель, сравнение вашей игры с другими мо-

жет помочь вам создать более привлекательную и увлекательную игру для вашей 
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аудитории. Это может также сделать вашу игру более конкурентоспособной и 

успешной на рынке игр. 

Заключение 

Браузерные игры – это значимый инструмент для продвижения вашего 

бренда и привлечения новых игроков. Они доступны через любой веб-браузер 

без необходимости скачивания дополнительных приложений или программ. 

Проект можно разместить на сайте дизайн-агентства, чтобы потенциальный по-

купатель смог погрузиться в неё, не переходя на сторонние ссылки. Качественно 

сделанная игра произведет хорошее впечатление на пользователя, в необычном 

и запоминающемся формате продемонстрирует все навыки, которые агентство 

может предложить. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены особенности разработки референсов игровых 

уровней, проведен анализ сильных и слабых сторон аналогов VR-заповедников 

в интерфейсе и проработке игровых локаций, а также созданы референсы уров-

ней VR-заповедника на основе анализа полученной информации и доработок с 

учетом всех особенностей. 

ABSTRACT 

This article examines the features of the development of game level references, 

analyzes the strengths and weaknesses of VR reserve analogues in the interface and 
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development of game locations, and also created VR reserve level references based on 

the analysis of the information received and improvements taking into account all the 

features. 

 

Ключевые слова: VR-заповедник; Level design; разработка референсов; иг-

ровой уровень; концепт-арт. 

Keywords: VR-reserve; Level design; development of references; game level; 

concept art. 

 

Введение 

В современном мире популярность VR-игр растет, но среди них качествен-

ного продукта не так много. Не каждая игра отличается удобством интерфейса, 

локаций, расположением отдельных предметов на игровом уровне – все это за-

трудняет игровой процесс пользователя. Создание концепт-арта локаций помо-

жет избежать ошибок в последующей разработке игровых уровней, например, 

таких как затрудненное перемещение, «невидимые» объекты на сцене, что в 

дальнейшем сделает локации удобнее и привлекательнее в глазах пользователей, 

а, следовательно, увеличится аудитория игры. 

Тему референсов (или же концепт-артов) игровых локаций описывали в 

своих статьях А.В. Васильев [1] и Н.С. Савина [4]. Исследователи рассмотрели 

принципы дизайн-проектирования в концепт-арте видеоигр, важность его созда-

ния в геймдизайне, разобрали этапы создания визуального концепта, но в своих 

работах они не затронули VR-игры, которые все больше набирают популярность 

в связи с быстрым развитием технологий. 

На основе опыта данных исследователей, анализа аналогов VR-заповедников 

решено разработать референсы игровых уровней конкретно для VR-игры. 

Материалы и методы 

В процессе исследования применялись такие методы, как: 
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• Предпроектный анализ. Суть данного метода заключается в поиске и ана-

лизе аналогов VR-заповедников, выявлении их сильных и слабых сторон, опре-

делении целевой аудитории, также поиск информации по созданию концепт-арта 

игровых уровней и референсов существующих природных заповедников. 

• Эскизирование. Оно подразумевает схематичные наброски игровой локации 

на бумаге, подбор оттенков для уровня в соответствии с особенностями восприятия 

пользователем атмосферы VR-заповедника через правильно выбранные цвета. 

• Создание прототипа. На основе набросков создается упрощенная сцена в 

3D. Это позволяет посмотреть на локацию в объеме. 

• Эксперимент. Подразумевает подключение сцены-прототипа к VR, что поз-

воляет выявить ошибки в проектировании локации для дальнейшего их исправления. 

Результаты исследования 

В ходе исследования были найдены и проанализированы аналоги VR-

заповедников: «Meadow» (См. Рис. 1, 2) и «Wildlife Park 2» (См. Рис. 3, 4). 

 

  

Рисунок 1. Meadow, интерфейс Рисунок 2. Meadow, сцена 

 

  

Рисунок 3. Wildlife Park 2, акула 
Рисунок 4. Wildlife Park 2, локация с 

обезьянами 
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Таким образом, в процессе разбора VR-заповедников были выявлены сле-

дующие моменты: 

• «Meadow» отличается удобным передвижением, сцены не перегружены 

объектами, что можно отметить, как достоинство – лишние предметы не мешают 

пользователю сконцентрироваться на самом процессе игры. Модели (как живот-

ных, так и окружения) низко полигональные, интерфейс понятен. При этом тек-

стуры самой локации, несмотря на упрощенные объекты на сцене, сливаются с 

материалами животных, что затрудняет восприятие картинки в целом (См. Рис. 5).  

 

 

Рисунок 5. «Meadow», животное на фоне текстур окружения 

 

• В «Wildlife Park 2» материалы окружения и животных ближе к реалистич-

ным, при этом качество самих текстур объектов низкое, из-за этого создается 

ощущение «замыленной картинки», непроработанной сцены, что можно отнести 

к недостаткам (См. Рис 6). 

 

 

Рисунок 6. «Wildlife Park 2», текстуры 
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В создании любой игры первым этапом идет создание концепт-арта, опре-

деляется общая стилистика. На это влияет выбранный жанр игры, идеи, особен-

ности, сюжет, используемые механики. Об этом говорит в своей статье Е.А. Со-

колова [5]. 

В современном геймдизайне выделяют некоторые ключевые факторы, кото-

рые являются основной составляющей создания игровых уровней. К ним можно 

отнести следующие: 

1. Фокус внимания игрока должен поддерживаться на протяжении всего 

процесса геймплея. 

2. Поддержание динамики на протяжении всей игры: определенные дей-

ствия, происходящие параллельно друг другу, что создаст иллюзию течения вре-

мени вне зависимости от действий пользователя. Это позволит создать имита-

цию полного погружения в происходящие события, что будет поддерживать 

интерес и внимание игрока. На примере VR-заповедника это может быть анима-

ция охоты льва параллельно тому, как жираф срывает листья с деревьев, а игрок 

взаимодействует со слоном. 

3. События, реакции и эмоции правдоподобны. Такой подход обеспечит во-

влеченность пользователя в геймплей, так как подсознательно он сможет прове-

сти параллель с реальным миром, что, в свою очередь, сделает ее более понятной 

для восприятия. 

4. Обоснованный выход за рамки законов физики. 

5. Аудио ряд сопутствует игроку на протяжении всего процесса и дополняет 

визуальную составляющую. Этот пункт особенно важен в VR-играх, так как это 

позволит погрузиться в геймплей всецело. 

В своей работе к данным «канонам» обращается и Е.А. Егорова [2]. При про-

ведении исследования мы опирались на ее разработки. 

Для референсов VR-заповедника были подобраны локации из реального 

мира (См. Рис. 7) 
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Рисунок 7. подобранные референсы 

 

В ходе эскизирования были созданы первоначальные наброски локаций 

игры. За основу были взяты леса и водоемы. Решено было сделать акцент на ре-

алистичности, поэтому цветовая гамма игровых уровней так же не отличается 

чересчур яркими красами – все оттенки приближены к природным, что, в свою 

очередь, подчеркивает приближенность стилистики игрового уровня к реали-

стичности (См. Рис 8, 9). 

  

Рисунок 8. Наброски Рисунок 9. Цветовая гамма 

 

Для создания прототипа в 3D была выбрана платформа Unity, так как на дан-

ном движке в дальнейшем будет собран и сам VR-заповедник (См. Рис. 10, 11). 
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Рисунок 10. Прототип водоема в 3D  Рисунок 11. Прототип леса в 3D 

 

По итогам эксперимента было выявлено, что необходимо доработать мо-

дели на самой сцене, а именно текстуры земли и травы, а также немного упро-

стить ландшафт для упрощения передвижения игрока. 

Обсуждение результатов 

Результаты исследования не противоречат мнениям авторов научных ста-

тей, основанных на разработке игровых уровней, подчеркивают важность визу-

альной составляющей в создании игровых локаций, а также важности прора-

ботки концепт-арта для дальнейшей оптимизации разработки продукта, правильно 

подобранной цветовой палитрой, о чем, например, упоминает в своей статье 

А.Ю. Ларионова [3]. По мнению исследователя, приглушенные тона добавляют 

сцене реалистичность. Сюда же можно отнести и то, что автор отметила, как яр-

кие цвета при создании освещения могут засвечиваться, что негативно влияет на 

восприятие визуального ряда игры. 

На основе этого были подобраны спокойные, похожие на природные, от-

тенки, приближающие картинку к реалистичной, а также окружение за счёт цве-

тового решения не перетягивает внимание игрока от самого сюжета. 

Заключение 

Исходя из результатов исследования можно утверждать, что создание рефе-

ренсов игровых уровней упрощают дальнейшее создание VR-игры: предубеж-

дают создание ошибок и недоработок. Визуальная составляющая играет одну из 

главных ролей в геймдизайне, так как она помогает передать эмоциональную 
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составляющую, определяет фокус внимания пользователя и сопутствует сюжет-

ной линии. 

Исследование показало, что при создании игровой локации для VR-

заповедника стоит учитывать особенности передвижения пользователя внутри 

самой игры, так как механики действий отличаются от, например, игрового про-

цесса на ПК. Референсы и упрощенные прототипы в 3D помогают выявить опре-

деленные сложности в восприятии картинки в целом, что в будущем могло бы 

помешать пользователю полностью погрузиться в процесс. 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире 3D-визуализация играет большую роль во многих сфе-

рах. В данной статье мы рассмотрим тему дизайна, разберемся с цветотипом, яр-

ким акцентом помещения и поймем суть этого вопроса. 

Новые технологии современного мира позволяют нам интерпретировать 

3D-мир вокруг нас и помогают нам действовать в этой среде в соответствии с 

собранной информацией. Через одну фотографию мы можем увидеть как преоб-

разится наше пространство, узнать будет ли нам удобно и комфортно с таким цве-

том, светом, мебелью и ее текстурами. Мы можем получить как удовлетворение 
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от увиденного, так и отвращение, неприязнь к этому. Чтобы не испытывать нега-

тивный пользовательский опыт от увиденного и при использовании, соответ-

ственно – нужно грамотно подходить к вопросу дизайна и учитывать все особен-

ности. В данной статье собрана вся информация по поводу яркого цветового 

акцента в гостиных комнатах, вложены фотографии для визуальной составляю-

щей и описаны все детали данной темы для примера того, как можно интересно, 

оригинально обыграть помещение любого размера. 

ABSTRAC 

In the modern world, 3D visualization plays an important role in many areas. In 

this article we will look at the design topic, deal with the color type, the bright accent 

of the room and understand the essence of this issue. 

New technologies of the modern world allow us to interpret the 3D world around 

us and help us act in this environment in accordance with the information collected. 

Through one photo, we can see how our space will be transformed, find out whether 

we will be comfortable and comfortable with such color, light, furniture and its tex-

tures. We can get both satisfaction from what we have seen, and disgust, dislike for it. 

In order not to experience a negative user experience from what you saw and when 

using, respectively, you need to approach the design issue competently and take into 

account all the features. This article contains all the information about the bright color 

accent in the living rooms, photos for the visual component are attached and all the 

details of this topic are described for an example of how you can interestingly, origi-

nally beat a room of any size. 

 

Ключевые слова: дизайн интерьера, яркий акцент в интерьере, интерьер 

гостиной, 3D-моделирование, проектирование помещения. 

Keywords: interior design, bright accent in the interior, living room interior, 3D 

modeling, room design. 
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Введение 

Актуальность написания данной статьи заключается в познании сферы ди-

зайна интерьера и в решении проблемы незнания людьми темы яркого цветового 

акцента в интерьере. Статья рекомендуется для прочтения начинающим дизай-

нерам интерьера, студентам и людям, которые интересуется в оригинальном под-

ходе проектирования помещений. 

О.А. Жемчужнова и Н.И. Барсукова в своей статье поднимают тему обыден-

ности интерьера в жилых помещениях: «Начиная с конца XX в., в России изме-

нились требования к частному интерьеру, связанные с существенными измене-

ниями повседневной культуры. Долгое время считалось, что жилье должно 

выполнять в основном бытовые задачи: возможность принятия гигиенических 

процедур, отдых и ночной сон после рабочего дня, приготовление и прием пищи, 

хранение вещей…» [2]. Нельзя не согласиться с этим высказыванием, ведь 

раньше люди не придавали большой значимости к таким вещам, как: декор по-

мещения, грамотное расположение мебели, подбор цвета, отдых в приятной об-

становке и многое другое. На сегодняшний день дизайн интерьера можно и 

вправду считать произведением искусства, ведь нужен талант и умение эргоно-

мично и эстетично сотворить сцены помещений с помощью программ для 3D-

моделирования. 

В данной статье собрана вся информация по поводу яркого цветового ак-

цента в гостиных комнатах, вложены фотографии для визуальной составляющей 

и описаны детали данной темы для примера того, как можно интересно, ориги-

нально обыграть помещение любого размера. 

Материалы и методы: 

• Анализ мебели, подходящей для гостиной комнаты. 

• Рассмотрение аналогов гостиной с ярким акцентом. 

• Беседа со знакомым кировским дизайнером интерьера. Разговор с про-

фессионалом поможет грамотно расставить мебель и источники освещения, по-

добрать цвета и виды растений 

• Чтение статей, журналов про дизайн интерьера. 
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• Опрос на тему «Понятие яркого акцента в интерьере?». Каждый человек 

имеет свое мнение на определенные темы. Чтобы воплотить в реальность дизайн 

с ярким цветом/световым акцентом нужно иметь большой сбор мнений на эту 

тему. В конце опроса составить общее мнение опрошенных и отталкиваться от 

него при создании визуализации. 

1 этап – Изучение восприятия цвета человеком 

Цветовая гамма способна поднимать аппетит, настроение, может избавить 

личность от депрессии и настроить на позитивные мысли. Недостаток получения 

разнообразия расцветок тормозит интеллектуальное развитие детей. 

Понимание того, как цвета могут соответствовать определенному настрое-

нию, может помочь нам сделать правильный выбор при подборе цветовой гаммы 

для нашего интерьера. Обычно, когда мы выбираем цвета для окраски комнаты 

в доме, цвета мебели или пола, мы опираемся только на наши эстетические кри-

терии. Но цвета – это прежде всего экспрессия, психология. В частности, они 

обладают способностью вдохновлять, успокаивать, стимулировать нас. [3] На са-

мом деле, цвета могут не только поднять, но и испортить наше настроение. Мо-

жет оказаться, что какая-то красивая вещь приносит нам вред. «Цвета всегда за-

трагивали людей разными способами, в зависимости от возраста, пола, 

этнической принадлежности и климата.» [5] Поэтому очень важно правильно ис-

пользовать цветовую гамму в нашем пространстве. 

2 этап – Анализ аналогов 

Проведя анализ ярких акцентов гостиных, можно сделать вывод: Большин-

ство дизайнеров делают визуализации в красных, розовых и желтых оттенках. В 

палитре проектов не более 2-3 главных цветов, которые связаны между собой.  

Почему в данном дизайне были выбраны именно такие оттенки цветов? 

Так как основной целью было создать визуализацию яркого цветового и све-

тового акцента дизайна гостиной, то было принято решение взять красный отте-

нок в паре с серым и оранжевым. В качестве аксессуаров были выбраны: Статуэтка 
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Аполлона (см. Рис. 1), комнатные растения с золотой подставкой (см. Рис. 2), 

картина с девушкой в красном платье. 

 

 
 

Рисунок 1. Статуя Аполлона Рисунок 2. Комнатные растения 

 

В собранном варианте, с включенной красной подсветкой, данные цвета 

дают ассоциации страсти, могущества, величества, агрессии, бурной энергии. 

При выключении красной подсветки – бурные эмоции утихают, а в глаза 

бросается уже не красная подсветка, а оранжевый диван (см. Рис. 3), притягива-

ющий к себе внимание. 

 

 

Рисунок 3. Оранжевый диван в гостиную 

 

Я рассмотрела аналоги работ по дизайну гостиных с ярким цветовым акцен-

том и вынесла пару выводов. В большинстве ярких дизайнов присутствуют: 

неоновые статуэтки, светодиодные ленты (см. Рис.4), яркие постеры, аксессуары 

в виде подушек, цветов, люстр, ваз, броские журналы. (см. Рис. 5,6) 
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Рисунок 4. Аналог яркого светового акцента дизайна гостиной с неоновой 

подсветкой 

 

  

Рисунок 5. Яркие аксессуары в 

гостиной 

Рисунок 6. Яркие аксессуары в 

гостиной в стиле мемфис 

 

Многие дизайнеры делают упор в выделении главного цвета с помощью 

темных оттенков. Примером может послужить моя работа: все стены гостиной 

выкрашены в серые цвета, чтобы еще больше выделить оранжевый диван. (см. 

Рис. 7,8) 

При разговоре с дизайнером интерьера Кировской области я выделила одно 

правило: «Когда работаете с оттенками цветов, замечайте их тип по температуре. 

Если вы берете оранжевый диван теплой температуры, значит и темные стены 

должны быть теплой температуры.»  
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Рисунок 7. Визуализация интерьера 

гостиной 

Рисунок 8. Световое решение 

дизайна гостиной 

 

3 этап – Проведение опроса 

Опрос включал три вопроса, связанных с темой дизайна. 

1. Что для вас значит яркий акцент в помещении?  

• Яркие подсветки по всему периметру помещения 

• Один яркий цвет, который выделяется на фоне остальных 

• Помещение, где несколько ярких цветов гармонично смешаны друг с другом 

2. Какое освещение в гостиных комнатах с ярким акцентом вы считаете пра-

вильным? 

• Точечные источники освещения на стенах и потолке, многоуровневый свет 

• Одна люстра посередине комнаты 

• Неоновые подсветки, светодиодные ленты 

3. Как вы считаете, какой цвет чаще всего используется в дизайнах ярких 

помещений? 

• Красный 

• Оранжевый 

• Желтый 

Результаты опроса: 

По результатам опроса сформировалась картина того, как представляют яр-

кий акцент в дизайне помещения опрошенная группа лиц. 

Яркий акцент – это помещение, где несколько ярких цветов гармонично 

смешаны друг с другом, в нем преобладают неоновые и светодиодные источники 
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освещения в паре с многоуровневыми типами освещения. [1] Главным преобла-

дающим цветом такого помещения по мнению опрошенных – красный цвет. Це-

лью в написании данной статьи является объяснение читающим о том, что же 

такое яркий акцент в дизайне на самом деле. 

Обсуждение результатов 

Анализ результатов дизайнерского эксперимента показал, что уровень про-

свещенности не отвечает запросу времени, так как в опросе проголосовавшие от-

ветили на 2 вопроса неверно. Были зафиксированы предположения опрошенных 

для дальнейшего развития темы дизайна яркого акцента в интерьере и дальней-

шего просвещения людей в данной теме. Полученные данные согласовывались с 

преподавателями Вятского Государственного Университета, обучающимися 

данного университета, а также согласуются с мнениями ученых и исследовате-

лей [1-5]. 

Заключение 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о понятии ди-

зайна интерьера с ярким цветовым акцентом. Данное понятие несет за собой пе-

речень критериев. Такими критериями могут быть: светлый объект на темном 

фоне и наоборот, один преобладающий яркий цвет объединен в одном помеще-

нии с несколькими нейтральными цветами (не более 3-х цветов) [4], неоновые 

подсветки, выделяющиеся заметным цветом, нейтральный фон с яркими аксес-

суарами. Также, результаты исследования показали, что цвет на прямую влияет 

на психику человека самыми разными способами. Цвет может поменять настро-

ение, изменить аппетит, создать атмосферу уюта или наоборот хаоса. 

Данные критерии помогают разобраться с качеством выполнения дизайна и 

избежать ошибок при составлении своего дизайна. 

Таким образом, важно понимать, как составлять дизайн интерьера с ярким 

цветовым акцентом, не нарушая правила и зная о влиянии цвета на человеческую 

психику и понимания того, как сочетаются разные оттенки цветов между собой. 
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АННОТАЦИЯ 

Основой большинства игр является сюжет. В этой статье рассмотрены 

этапы создания сценария 2д игры визуальной новеллы: составление тайм-лайна, 

создание персонажей и анализ аналогичных игр с точки зрения сюжета, возмож-

ность выбора ответа и влияния на сюжет. 

ABSTRACT 

The basis of most games is the plot. This article discusses the stages of creating a 

2d game scenario of a visual novel: drawing up a timeline, creating characters and 
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analyzing similar games from the point of view of the plot, the possibility of choosing 

an answer and influencing the plot. 

 

Ключевые слова: сценарий 2Д игры; 2д игра; процесс создания сценария; 

визуальная новелла. 

Keywords: 2D game scenario; 2d game; script creation process; visual novel. 

 

Введение 

Компьютерные технологии прочно укрепились в нашей жизни. Сейчас идет 

тенденция к развитию виртуального пространства. В настоящее время уже не 

только дети и подростки увлекаются играми, но и взрослые, а порой и пожилые 

люди. В детском возрасте игры была главной формой обучения. Так знания до-

носятся намного проще и эффективнее. В нашей игре мы решили рассказать и 

показать возможное будущее российской космонавтики и различные проблемы, 

с которыми придется столкнуться главной героине. Но мы затронем не только 

такие глобальные вопросы, а еще проблему морального выбора, взаимоотноше-

ний с людьми и социализации в обществе. 

Визуальная новелла – один из способов рассказать современному поколе-

нию о вопросах, с которыми столкнулись или столкнутся в будущем. Создание 

хода событий; диалогов; основной и побочных проблем, с которыми столкнется 

пользователь; а также ответвлений сюжета (см. Рис. 1), посредствам влияния на 

ответы – все это будет рассмотрено в нашей статье. 

Целью статьи является познакомить с этапами создания сценария визуаль-

ной новеллы Nina’s world. 
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Рисунок 1. Демонстрация развилок сюжета посредством влияния игрока 

на ответы 

 

Материалы и методы: анализ аналогов игр; анкетирование пользователей 

об актуальности данной идеи игры; эскизирование черновых вариантов сцена-

рия; создание прототипа; опрос об успешной реализации игры. Базой исследова-

ния являлся Вятский Государственный университет. 

Результаты исследований 

Всем известно, что цифровое пространство сейчас занимает очень обшир-

ную часть нашей жизни, в компьютерные игры уже давно играют не только дети 

и подростки, но и взрослые люди, чему есть не мало подтверждений. Практиче-

ски у каждого человека сейчас есть смартфон, куда может быть скачана та или 

иная игра. В настоящее время существует очень много различных развивающих 

игр для детей дошкольного возраста; обучающих приложений по средствам 

игры, благодаря которому можно выучить новый язык. Группа ученых из Герма-

нии, Швеции и Нидерландов провела исследование [6], в котором выяснила, что 

дети, играющие в видеоигры, демонстрируют больший рост уровня интеллекта. 

Наша команда хотела создать российскую игру, в которой основной задачей 

является донесение до пользователя поучительных и развивающих моментов 

благодаря не банальному взаимодействию с персонажами и сюжетом, создать 

уникальный опыт. 
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Идея игры зародилась уже давно, но только сейчас появилась возможность 

ее реализации. Первоначальной идеей игры у нас являлся сюжет, где главная ге-

роиня – Нина, занимается созданием комиксов и однажды попадает в один из 

них. Девушка попадает в восемнадцатый век, где ей необходимо раскрыть пре-

ступление. Мы хотели создать детективную историю, создали схему особняка, 

куда попадает наша героиня (см. Рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Эскиз особняка 

 

Создав черновой вариант сценария и оценив аналоги, мы пришли к выводу, 

что эта идея неудачная. 

Следующей и финальной идеей для сценария послужили наброски комикса 

одной из участниц нашей команды. Главная героиня, по-прежнему Нина, сейчас 

она является пилотом космического судна. Все события происходят в одном из 

вариантов будущего России. Люди осваивают космос все больше. Они подолгу 

живут на кораблях, где для существования есть все необходимое. 

Основной проблемой в написании сюжета встал вопрос о том, с каким со-

бытием столкнется главная героиня и какой выбор ей придется совершать в по-

следствии. Мы рассмотрели множество различных вариантов твистов – неожи-

данных сюжетных поворотов, изучив аналоги и придумав собственные варианты 

на их основе. Создав несколько логлайнов – краткое изложение сценария с 
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различными затруднениями, мы провели опрос среди пользователей и выяснили, 

что из предложенных вариантов будет для них наиболее интересно. Определив-

шись с жанром и сеттингом – декорацией, в которой жанр будет реализован – 

игры, мы приступили к более продуманному созданию таймлана – временная 

шкала игры с основными событиями игры (см. Рис. 3, 4). 

 

 

Рисунок 3. Упрощенный таймлайн ключевых событий игры 

 

Мы наметили основные события игры, которые должны произойти и при-

ступили к разработке персонажей – описанию их должное на корабле, а также к 

их эскизам (см. Рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Эскизы персонажей с комментариями. Автор рисунка 

Суслова Л.А. 

 

Исходя из статьи Д.Д. Хевсоковой персонажи является одними из аспектов 

успешной игры [5]. Наша задача состояла в том, чтобы персонажи получились 

не клишированными, сделать их необычными и хорошо проработанными. 
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Создав главных героев, их описание, эскизы и короткую предысторию, мы 

принялись более детально прописывать сценарий и диалоги. Мы переносили его 

в игру при помощи приемов, которые описаны в статье Е.Ю. Бархотовой [1]. 

Ниже представлены некоторые из них: 

1) Диалоги и текстовые вставки – основная составляющая часть визуальной 

новеллы, с помощью них люди знают о предыстории героев, событиях, отноше-

ниях с другими персонажами. 

2) Кат-сцены – они в меньшей степени будут использованы в нашей игре, 

так как не во всех визуальных новеллах есть подобное. Данный прием поможет 

пользователю больше погрузиться в сюжет и показать различные эпичные мо-

менты. 

Мы решили не использовать пролог в нашей игре, так как в контексте нашей 

идеи будет намного интереснее узнать обо всех событиях по ходу самой игры. 

Проработав основную ветку событий с одной концовкой, мы доработали 

еще несколько вариантов выбора ответа (см. Рис. 6), чтобы игра была интересной 

и разнообразной. Мы создали несколько альтернативных вариантов концовок, на 

данный момент три. В дальнейшем мы хотим расширить игру и создать еще не-

сколько дополнительных событий и концовок. 

 

 

Рисунок 6. Сцена из игры с вариантами выбора ответа 
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Обсуждение результатов 

Результаты согласуются с мнением исследователей о том, что задача сцена-

риста – написание истории, воплощение и реализации уже существующих идей 

креативного директора или гейм-дизайнера [1, 3]. Согласно автору статьи, сце-

нарии – одна из важнейших частей игры. В процессе разработки был проведен 

опрос пользователей, полученные результаты не противоречат данным исследо-

вателей, которые занимались данной проблемой [2]. Итоги показали интерес 

участников к данной идее, а также желание играть в проекты от российский раз-

работчиков. После получения результатов мы приступили к дополнению нашего 

проекта «Nina’s world». Исходя из результатов исследования, можно сделать вы-

вод, что сценарий является одной из важнейших составляющих игры, как сказал 

автор цитаты: «поскольку все ключевые особенности всех жанров игроками 

давно и основательно изучены, поддерживать динамичность игры за счёт гейм-

плея становится практически невозможно. И здесь у вас остаётся только 1 выход: 

сюжет» [4]. 

Заключение 

Таким образом, были соблюдены все этапы разработки игры. Было создано 

несколько черновых вариантов сценария с различными идея, после опроса поль-

зователей выбран наиболее успешный вариант. 

После выбора наиболее актуального концептуального решения – разработан 

таймлайн и создано несколько основных событий сюжетных веток с различными 

концовками, где каждый выбор пользователя влияет на нее и делает более успеш-

ной или негативной. Разработано несколько не клишированных персонажей, так 

как хорошо прописанные персонажи помогут игрокам погрузиться в сюжет и 

прочувствовать атмосферу игры, раскрыть задумку создателей. Было создано не-

сколько вариантов их внешности и характера, были прописаны их роли в игре и 

их отношения с игроком в зависимости от выбора пользователя. После подгото-

вительного этапа наработки материала, был создан небольшой прототип игры с 

несколькими сценами и протестирован на пользователях. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье описывается процесс создания образа персонажа. Целью 

работы является создание пяти образов персонажей для настольной игры "Спа-

сение Галгеи". Для достижения цели представляются основные этапы создания 

персонажей с точки зрения отбора художественных материалов; анализа схожих 

проектов; стилевого решения, обусловленного жанровой принадлежностью игры 
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и ограничений, налагаемых средой реализации настольной игры. Проведён ана-

лиз работы известных CG-художников из игровой индустрии для построения 

наиболее удобного пайплайна создания персонажей. Даны рекомендации по вы-

бору эскизов, подбору компьютерных программ и подходящих изображений-ре-

ференсов. Результат данной статьи, охватывающий область гейм дизайна, обла-

дает практической значимостью, заключающейся в помощи начинающим 

концепт-художникам ориентироваться в последовательности создания визуаль-

ного образа персонажа и разработке собственного пайплайна создания персонажа. 

ABSTRACT 

This article describes the process of creating a character image. The aim of the 

work is to create five images of characters for the board game "Saving Galgea". To 

achieve the goal, the main stages of character creation are presented in terms of the 

selection of artistic materials; analysis of similar projects; style solutions due to the 

genre of the game and the restrictions imposed by the environment of the board game 

implementation. The analysis of the work of well-known CG artists from the gaming 

industry to build the most convenient pipeline for creating characters is carried out. 

Recommendations are given on the selection of sketches, the selection of computer 

programs and suitable reference images. The result of this article, covering the field of 

game design, has practical significance, which consists in helping novice concept art-

ists navigate the sequence of creating a visual image of a character and developing their 

own character creation pipeline. 

 

Ключевые слова: гейм дизайн; настольные игры; визуальный образ; кон-

цепт-арт; разработка персонажа; образ персонажа; процесс создания персонажа; 

компьютерная графика. 

Keywords: game design; board games; visual image; concept art; character de-

velopment; character image; character creation process; computer graphics. 

 

Введение. В сегодняшнем мире информационных технологий сильно развита 

игровая индустрия, для которой часто необходимо разрабатывать многочисленные 
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детали, новые миры и персонажей. Одним из сложнейших аспектов для разра-

ботки являются персонажи, так как они должны обладать не только интересным 

внешним видом, но и проглядывающимся характером, чтобы потребитель мог 

ассоциировать персонажа с собой и испытывать к нему симпатию (или, наобо-

рот, антипатию в случае с антагонистами). Всё это должно сказываться на их об-

лике. Часто цепляющий дизайн персонажей помогает привлекать новых потре-

бителей, в особенности это касается игр любой направленности. 

На сегодняшний момент большое количество разработчиков ищет концепт-

художников фонов, окружения, объектов, и в том числе персонажей. Обычно 

предпочтения они отдают профессиональным художникам, имеющим опыт ра-

боты в других проектах и создании концептов персонажей для них. Чтобы выде-

литься среди такой сильной конкуренции, нужно, в первую очередь, понять сам 

принцип работы концепт-художника. Важно понимать, что сразу создать идеаль-

ный образ персонажа не получится: это кропотливая работа, для которой нужно 

выработать собственный стиль, понять принцип работы цвета, формы, восприя-

тия, научиться работать с пайплайном и искать интересные визуальные решения. 

Материалы и методы: анализ дизайнов персонажей близких по тематике 

произведений; поиск референсов; эскизирование черновых вариантов персона-

жей; создание прототипов дизайнов; опрос о прототипах дизайнов. 

Результаты исследований 

Всем известно, что в современном мире обширную часть в нашей жизни за-

нимает концепт-дизайн. Концепт-дизайн есть везде, от рекламных брошюр до 

фильмов, идущих в кинотеатрах. Концепт-дизайн также не обходит стороной и 

настольные игры. Одним из важнейших аспектов успешной игры является ди-

зайн персонажей [1]. По мере развития медиа-пространства, развиваются и кри-

терии к дизайнам персонажей. Если раньше, в самом начале зарождения игр, от 

концепта персонажа не требовалось ничего особенного – в наше время от кон-

цепта персонажа может зависеть не только желание пользователя обратить 
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внимание на свою игру, но и на саму эмоциональную привязку к персонажу, что 

помогает заинтересовать человека в самом проекте. 

Процесс разработки персонажа не должен быть поспешным, важно пони-

мать, что он из себя представляет, какой у него характер, род деятельности, по-

вадки, прочие немаловажные аспекты. Грамотно сделанный персонаж, отвечаю-

щий основным принципам разработки персонажа, способен повысить степень 

испытываемой игроком эмпатии по отношению к самому персонажу, а также об-

щую привлекательность проекта в целом [2]. 

Прежде чем перейти непосредственно к разработке дизайнов персонажей, 

мы решили найти аналоги в компьютерных играх, сериалах и фильмах. Хоть 

настольные игры представляют из себя нечто другое, чем фильмы, сериалы и 

игры – все эти направления тесно связаны между собой визуальной и сюжетной 

частями. 

Целью нашей команды было создание научно-фантастической настольной 

игры «Спасение Галгеи», которая должна была совмещать в себе жанры научной 

фантастики, паропанка и дизельпанка. Сюжет игры разворачивается в открытом 

космосе на борту космического корабля Галгея, который принадлежит Союзу 

Пяти – мощному объединению пяти разумных видов существ. Миссия Галгеи – 

предложение союза недавно открытому виду, но, в связи с нападением пиратов, 

Галгея была вынуждена экстренно уйти в кротовую нору, тем самым попав в 

циклическое пространство. Цель игроков – помочь Галгее выбраться из кротовой 

норы решая сложные головоломки и уйти от пиратов. 

Исходя из желаемых жанровых направлений для нашей игры, мы присту-

пили к поиску аналогов среди популярных произведений. 

 

  

Рисунок 1. Планета сокровищ Рисунок 2. Звёздные войны 
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Рисунок 3. Bioshock Infinite Рисунок 4. Звёздный путь 

 

После того, как были отобраны подходящие жанровые произведения, мы 

определились с общим видом сеттинга, и предстоял следующий этап – отбор ре-

ференсов для конкретных персонажей согласно их занятиям, мировоззрению, 

экспозиции. Для игры требовалось создать три дизайна членов экипажа, относя-

щихся к профессиям Капитан, Медик, Связист. Согласно из заранее созданной  

для них экспозиции, мы приступили к подбору референсов. 

 

   

Рисунок 5. Капитан Рисунок 6. Медик Рисунок 7. Связист 

 

Подобрав персонажам референсы, можно приступать к созданию самих ди-

зайнов. Чтобы образы персонажей были запоминающимися и различимыми 

между друг-другом – нужно обозначить их формы. Форма является ключевым 

моментом в создании персонажа, которая обозначает не только его комплекцию, 

но и возможный характер и род деятельности. На этом этапе стоит уделить осо-

бое внимание передаче эстетической выразительности форме [2]. После создания 

общего силуэта, нужно обрисовать детали первого уровня и детали второго 

уровня. Для чего нужны уровни детализации в персонаже? Когда зритель смот-

рит на дизайн персонажа – сначала он считывает общую форму персонажа, а 
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только потом ищет акценты и детали. Для того, чтобы грамотно скомпоновать 

эти акценты и детали, и нужна эта “формула”. Отрисовав несколько набросков 

для каждого персонажа, мы пришли к данным вариантам силуэтов. Чтобы пер-

сонажи выглядели разнообразнее – мы использовали несколько видов из сет-

тинга игры (Капитан – дерглинг, Медик – айради, Связист – мафт). 

 

 
 

Рисунок 8. Силуэт Капитана Рисунок 9. Силуэт Медика 

 

 

Рисунок 10. Силуэт Связиста 

 

После создания силуэтов можно переходить непосредственно к отрисовке 

дизайна персонажей. На этом этапе следует уделить особое внимание цветам 

персонажа. Согласно исследованиям Дубовой С.С. и Ильясовой А.Э. [3], цвет в 

палитре персонажа определяет его характер, и, соответственно, цветовая харак-

теристика героя воспринимается раньше, чем понимание о том, кто этот герой, 

сообщая зрителю характер героя и вызывая нужные дизайнеру чувства. 

Капитан является закрытой личностью, который не терпит непослушания. 

Ему сложно контролировать его гнев, поэтому в основу его дизайна был заложен 

красный цвет. 

Медик же, наоборот, крайне спокойная и холоднокровная женщина. Порой 

её спокойствие и мысли в чрезвычайных ситуациях даже пугают остальных 
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членов экипажа. Для неё были подобраны белый и бирюзовый цвета, которые 

отображают её спокойствие и уравновешенность. Также, в ней присутствует ак-

центный красный, отсылающий на её двуличность. 

Связист является весёлой, энергичной и азартной молодой девушкой. Она 

никогда не сидит на месте. Её цветовой основой послужил оранжевый, как цвет 

радости, энергии и взволнованность. 

 

 

Рисунок 11. Финальные концепты персонажей 

 

Обсуждение результатов 

Для того чтобы выяснить, насколько концепты готовые персонажей соответ-

ствуют вышеописанным требованиям, был проведён опрос среди потенциальной 

аудитории. Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что ауди-

тория полностью понимает, кем являются персонажи, дают верную оценку их ха-

рактеру и, в основном, визуальная составляющая дизайнов отвечает их требованиям. 

Особая симпатия среди опрошенных досталась Капитану. По словам опрошенных, в 

нём им нравится мрачность палитры и вида, базирование на негативных эмоциях, 

что тесно перекликается с их мировоззрением и пережитым опытом. У многих 

опрошенных была выявлена эмоциональная привязка к данному персонажу, как к 

отражению их внутреннего состояния, что вызвало парасоциальные отношения [4]. 
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По полученным данным можно сделать вывод, что грамотно выстроенный поря-

док действий (пайплайн) помогает в создании самостоятельного дизайна персо-

нажа, который может визуально рассказать человеку, кем он является, его миро-

воззрение и род деятельности. 

Заключение 

Таким образом, были выявлены основные этапы создания дизайна персо-

нажа. Были подобраны жанровые рамки для сеттинга, после чего были подо-

браны референсы для персонажей. По референсам были созданы черновые вари-

анты персонажей, по которым были отрисованы конечные варианты дизайнов. 

Был проведён опрос аудитории по дизайнам персонажам для выявления успеш-

ности работы. 
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языком, такие как эмоциональные аргументы, стереотипы и фрейминг, и проана-

лизированы способы, которыми они используются в международной политике. 

Исследован вопрос о том, является ли использование языковых средств манипу-

лирования этически допустимым, и проанализированы различные точки зрения 

на эту проблему. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the topic of language manipulation in international polit-

ical discourse. The article examines various techniques of language manipulation, such 

as emotional arguments, stereotypes and framing, and analyzes the ways in which they 

are used in international politics. The question of whether the use of linguistic means 

of manipulation is ethically permissible is explored, and different points of view on 

this issue are analyzed. 

 

Ключевые слова: языковая манипуляция, международная политика, эмо-

циональные аргументы, стереотипы, фрейминг, этические аспекты. 

Keywords: language manipulation, international politics, emotional arguments, 

stereotypes, framing, ethical aspects. 

 

Современная международная политика, безусловно, является сложной и 

многосторонней областью, в которой каждое слово, произнесенное политиком, 

может иметь огромное значение для мировой политической арены. В связи с 

этим, становится очевидно, что языковые средства манипулирования использу-

ются в международном политическом дискурсе. Такие языковые средства могут 

включать в себя различные манипуляционные техники, такие как эмоциональ-

ные аргументы, навязывание определенных фреймов, использование стереоти-

пов и т.д. В свете современных глобальных вызовов, таких как изменение кли-

мата, международный терроризм и многие другие, понимание того, как языковые 

средства манипулирования используются в международной политике, стано-

вится все более значимым для всех нас. 



 

89 

 

Языковые средства манипулирования – это способы использования языка, 

которые позволяют убеждать, привлекать внимание и даже манипулировать 

аудиторией. В международном политическом дискурсе языковые средства мани-

пулирования используются для достижения определенных целей, таких как 

убеждение других стран в своей правоте, установление контроля над ресурсами 

и т.д. [5, с. 135] 

Какие языковые средства используются в международном политическом 

дискурсе? Они могут включать в себя: 

• Эмоциональные аргументы: использование эмоциональных слов и фраз, 

которые вызывают сильные чувства у аудитории. Например, слова "терроризм" 

и "безопасность" могут вызывать у людей страх. Это может быть использовано 

для убеждения их в необходимости определенных действий [2, с. 180]. 

• Навязывание определенных фреймов: использование слов и фраз, которые 

устанавливают определенный контекст для дальнейшего обсуждения. Например, 

использование фразы "война против терроризма" может установить фрейм, ко-

торый делает терроризм неприемлемым и требующим жестких мер [3, c. 105]. 

• Использование стереотипов: применение общепринятых представлений о 

том, как должны вести себя люди из определенных стран или культур. Например, 

использование представления о "зле России" или "американском мече демокра-

тии" может влиять на мнение аудитории о соответствующих странах [1, с. 201]. 

• Использование лжи: применение неправдивых утверждений, чтобы убе-

дить аудиторию в необходимости определенных действий. Например, использо-

вание лжи о наличии оружия массового уничтожения в Ираке было одним из 

аргументов, используемых для начала войны в 2003 году [4, с. 95]. 

Какие эффекты они могут вызывать у аудитории? Языковые средства мани-

пулирования могут вызывать различные эффекты у аудитории, включая: 

• Убеждение: использование языковых средств манипулирования может 

убедить аудиторию в правильности определенных действий или мнений. 
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• Манипуляция: некоторые языковые средства могут использоваться для 

манипуляции аудиторией, заставляя их совершать действия, которые они, воз-

можно, не хотели бы делать. 

• Создание эмоциональной реакции: использование эмоциональных аргу-

ментов может вызывать у аудитории сильные эмоции, такие как страх или гнев. 

В целом, языковые средства манипулирования могут иметь глубокое влия-

ние на международный политический дискурс, и понимание их использования 

может помочь людям более осознанно и критически воспринимать информацию, 

которую они получают. 

Один из примеров такого манипулирования ‒ использование эмоциональ-

ных аргументов. Например, политик может использовать язык, который вызы-

вает у аудитории страх, гнев или сочувствие, чтобы убедить их в правильности 

своей позиции. В своих выступлениях лидеры могут использовать такие фразы, 

как "мы должны защищать нашу страну от угрозы", "мы не можем позволить 

нашим врагам победить", "мы должны сражаться за свободу и демократию". Та-

кие высказывания воздействуют на эмоции слушателей и могут заставить их под-

держать политическую позицию, которая может быть спорной или даже непра-

вильной [2, с. 182]. 

Еще один пример ‒ использование стереотипов. Политики могут использо-

вать язык, который усиливает стереотипы о других странах, народах или культу-

рах, чтобы создать отрицательное впечатление об этих группах и убедить ауди-

торию в правильности своей позиции. Например, лидер может использовать 

фразы, такие как "эти люди не разделяют наших ценностей", "они хотят уничто-

жить наш образ жизни", "они не доверяют нам, поэтому мы не должны доверять 

им". Такие высказывания могут создавать негативное отношение к другим стра-

нам или культурам и могут привести к конфликтам [1, c. 202]. 

Кроме того, политики могут использовать фрейминг ‒ выбор определенных 

слов и фраз, чтобы сформулировать проблему или вопрос в определенном кон-

тексте. Например, лидер может говорить о "борьбе за свободу" вместо "войны", 

чтобы создать положительное отношение к своей стратегии. Они также могут 
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использовать "сильные" слова, такие как "война", "терроризм" или "угроза", 

чтобы вызвать у слушателей чувство срочности и необходимости действо-

вать [3, с. 106]. 

Все эти языковые средства манипулирования могут оказывать сильное вли-

яние на аудиторию, создавая определенные эмоции и впечатления. Однако, 

важно помнить, что они могут быть использованы в целях манипуляции, а не для 

обеспечения объективной и правильной информации. Поэтому, критический 

анализ языковых средств манипулирования в международном политическом 

дискурсе является важным шагом к пониманию того, каким образом политики 

могут использовать язык для достижения своих целей. 

С одной стороны, можно утверждать, что использование языковых средств 

манипулирования в международной политике является необходимым инстру-

ментом для достижения целей. Например, политики могут использовать манипу-

лятивный язык, чтобы привлечь внимание к определенной проблеме или убедить 

другие страны принять определенную позицию. Некоторые эксперты считают, 

что использование языковых средств манипулирования может быть эффектив-

ным способом управления сложными международными отношениями [5, с. 137]. 

С другой стороны, использование языковых средств манипулирования мо-

жет привести к серьезным этическим проблемам. Во-первых, это может проти-

воречить принципам демократии и свободы слова. Если политики используют 

манипулятивный язык, чтобы скрыть правду или обмануть своих избирателей, 

то это может привести к нарушению демократических принципов и привести к 

недоверию к политической системе [2, с. 182]. 

Во-вторых, использование языковых средств манипулирования может при-

вести к негативным последствиям для международных отношений. Если поли-

тики используют манипулятивный язык, чтобы создать негативное отношение к 

другим странам или культурам, то это может привести к конфликтам и усугубить 

существующие проблемы [2, с. 183]. 

В заключении, мы можем сделать вывод, что использование языковых 

средств манипулирования в международном политическом дискурсе является 
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распространенной практикой, которая может оказывать значительное влияние на 

аудиторию, включая убеждение, манипуляцию и эмоциональные реакции. Мы 

рассмотрели различные техники манипулирования языком, такие как эмоцио-

нальные аргументы, стереотипы и фрейминг, и проанализировали способы, ко-

торыми они используются в международной политике. 

Вопрос о том, является ли использование языковых средств манипулирова-

ния этически допустимым, остается сложным и может привести к дискуссиям 

среди экспертов. Некоторые считают, что это необходимо для достижения опре-

деленных целей, в то время как другие думают, что это может привести к этиче-

ским проблемам, таким как нарушение демократических принципов и создание 

негативного отношения к другим странам или культурам. 

Для решения этой проблемы, политические лидеры и дипломаты должны 

использовать языковые средства более ответственно и этично. Они обязаны быть 

лучше осведомлены о техниках манипулирования языком и их возможных по-

следствиях. Кроме того, мы призываем активистов и журналистов обращать вни-

мание на использование языковых средств манипулирования в международном 

политическом дискурсе и открыто обсуждать эту проблему, чтобы привлечь вни-

мание к этой важной теме. 

Таким образом, вопрос о том, является ли использование языковых средств 

манипулирования этически допустимым, является сложным и вызывает дискус-

сии среди экспертов. Важно помнить, что использование языковых средств ма-

нипулирования может иметь серьезные последствия, и политики должны быть 

особенно осторожными, чтобы избежать негативных последствий. 
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АННОТАЦИЯ 

Инструктивные тексты являются важной частью нашей жизни и предостав-

ляют нам информацию о том, как выполнить определенное действие или исполь-

зовать конкретный предмет. В данной работе рассматриваются прагмалингви-

стические особенности инструктивного текста на разных уровнях. 

ABSTRACT 

Instruction texts are an important part of our daily communication and provide us 

with information on how to perform a certain action or use a particular item. This paper 

examines the pragmalinguistic features of the instructional text "Guide to good animal 

welfare practice for the keeping, care, training and use of horse" at different levels. 
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Актуальность текстов инструкций проявляется в их широком применении в 

различных областях жизни. В инструкциях содержится информация о том, как 

использовать, собирать, устанавливать или выполнять определенные действия 

или процессы. Инструкции часто содержат указания о безопасном использова-

нии продуктов, оборудования или материалов. Правильное понимание и следо-

вание этим инструкциям может снизить риск несчастных случаев, травм или по-

вреждений. Они указывают на оптимальные способы достижения результата, 

обеспечивают последовательность действий и снижают вероятность ошибок. 

Инструкции могут быть представлены в разных текстах, одним из которых явля-

ется руководство пользователя. 

В рамках данной статьи объектом нашего исследования выступает руковод-

ство по уходу за лошадьми. Целью данного исследования является анализ праг-

малингвистических особенностей инструктивного текста на материале англо-

язычного текста «Guide to good animal welfare practice for the keeping, care, training 

and use of horses». 

Исследованием инструкции занимается большое количество ученых, среди 

которых можно выделить работу О.В. Хорохординой «Инструкция как тип тек-

ста», в которой она рассматривает инструкцию как наджанр и выявляет фор-

мально-семантическую типологию инструктивных текстов, выдвигает собствен-

ное понятие термина инструкция, которое гласит: «Инструктивный ментальный 

комплекс, получающий воплощение в текстовой деятельности человека» [1]. 

Данный термин уточняет наличие в текстe содержания и выделяет в качестве 

особенности ментальную лингвистическую категорию, феноменами которой яв-

ляются слово, концепт и, непосредственно, сам текст. 

В определении инструкции, сформулированном Л.В. Рехтиным, представлена 

характеристика текста в сфере официально-делового общения, а язык коммуни-

кации определен официально-деловым стилем, и, следовательно, предполагается 
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определенный языковой способ реализации [2]. В то время, как Т.Ф. Ефремова 

трактует инструкцию как определенный алгоритм действий, направленный на 

последовательность и образ совершения этапов [3]. В определении инструкции, 

представленном Большим энциклопедическим словарем также затрагивается ас-

пект, касающийся определенного алгоритма действий, однако помимо этого, до-

бавлен пункт, касающийся следования определенным директивам, определяе-

мым органами государственной власти. Тем не менее, как показал анализ, не все 

инструкции содержат правила, определяемые непосредственно законом, в связи 

в чем, на наш взгляд, данный пункт определения не является облигаторным. 

На материале текста руководства по уходу за лошадьми “Guide to good 

animal welfare practice for the keeping, care, training and use of horses” представлена 

попытка рассмотреть особенности инструктивного текста. 

В сфере применения инструкции выделяется особенность директивной по-

зиции, которая состоит в том, что адресат имеет право не выполнять указания, 

однако несоблюдение указаний может привести к негативным последствиям для 

адресата, поэтому у него вырабатывается коммуникативная установка не только 

на принятие указаний, но и на строгое следование инструкции. Также сфера за-

дается предметной областью и функциональностью. Таким образом, сфера при-

менения инструкции по уходу за лошадьми определяется необходимостью пра-

вильного ухода и лечения этих животных. Инструкция является неотъемлемой 

частью обучения владельцев и опекунов лошадей, а также профессиональных 

работников конного спорта, фермерства и коневодства. Точные и последователь-

ные инструкции по уходу за лошадью играют важную роль в обеспечении здо-

ровья, безопасности и благополучия лошадей. Они содержат информацию о пра-

вильном кормлении, пойке, уходе за копытами, ежедневной чистке, надевании и 

снятии снаряжения, а также особых требованиях и процедурах при различных 

заболеваниях и медицинских вмешательствах. Инструкции по уходу за лошадью 

касаются различных ситуаций, включая содержание в домашних условиях, кон-

ных клубах, конные соревнования, выставки и забеги. Это помогает гарантиро-

вать гуманное и правильное обращение с лошадьми, поддерживать их здоровье 
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и физическую форму на должном уровне, а также добиваться оптимальных ре-

зультатов в тренировках и соревнованиях. Таким образом, инструкция по уходу 

за лошадью применяется в области коневодства, спортивной и развлекательной 

верховой езды, а также в сфере фермерства и домашнего владения лошадьми. 

Именно поэтому во избежание двойственной трактовки адресатом, инструкции 

важно указание, выраженное в развернутой логической и четкой последователь-

ности действий: 

The ration should be divided in two to three meals a day, and should not be given 

immediately before or after strenuous exercise. 

Автор данного текста коллективный – созданием занималась добровольная 

инициативная группа по лошадям в рамках Платформы ЕС по благополучию жи-

вотных. Позиции, изложенные в этом руководстве, не обязательно отражают с 

юридической точки зрения официальную позицию Европейской комиссии. Ав-

тор часто безличен, он в стандартизированной и категоричной форме сообщает 

правила осуществления какого-либо действия с целью каузировать поведение 

адресата. 

Адресатом данного текста выступает определенный субъект коммуникации, 

столкнувшийся с проблемой использования продукта, который в инструктивном 

тексте представлен как обобщенный субъект действия. Его проблематично ассо-

циировать с определенной группой лиц, поскольку его образ гораздо менее вы-

ражен и фигурирует как третье лицо. Е.Ю. Кондрашкина утверждает, что «адре-

сат выступает как конкретный субъект коммуникации, столкнувшийся с 

проблемой использования продукта – косметического средства, лекарства или 

технического прибора. С позиции адресанта адресат мыслится как обобщенный 

субъект коммуникации, отождествляющий себя с группой, на которую и рассчи-

тан инструктивный текст». В рамках рассматриваемого текста отличительной 

особенностью адресата является его заинтересованность в успешном выполнении 

всех этапов инструктивного текста, поскольку от корректности результата напря-

мую зависит жизнь животных, особенностям содержания которых и посвящен до-

кумент. Среди возможных адресатов можно выделить группу функционеров, 
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которые имеют достаточно полномочий для непосредственного влияния на раз-

витие сферы. Текст адресован широкому кругу читателей, документ также может 

быть полезен людям, занимающимся разведением лошадей, поскольку в тексте 

представлены необходимые условия содержания, информация о которых может 

помочь грамотно содержать животных. 

Датой публикации данного текста указан август 2022 года. Общий фон тек-

ста – книжная литературная норма. По отношению к моменту перевода времени 

порождения оригинальный текст синхроничен, представляет собой письменную 

форму исходного текста. Общий объем оригинала – 25 страниц, что составляет 

51117 знаков и 8476 слов. 

Функциональный жанр переводимого текста можно охарактеризовать как 

инструктивный текст. Информация в тексте тесно переплетена с защитой живот-

ных, уходом, обучением и использованием лошадей. 

Текст написан в научно-популярном стиле, которому свойственна ясность 

изложения, объективность и логичность: 

The ration should be divided in two to three meals a day, and should not be given 

immediately before or after strenuous exercise. 

Данный пример показывает, как предлоги “before” и “after” помогают со-

здать линейность повествования. 

Текст не имеет стилистических изобразительно-выразительных средств (эпи-

теты, сравнения) и эмоционально-экспрессивной лексики (оценочная лексика, 

позиция «автора»), так как данному стилю свойственна строгость изложения, 

направленная на оказание информационного прагматического воздействия на 

реципиента: 

In 2014 the Commission held a meeting on the welfare of horses, where both 

Member States and stakeholders from the horse sector attended. 

Идиостиль автора/авторов текста оригинала не соотносится с персональным 

почерком, без возможности реализации языковой личности. Текст отличается 

номинативностью: 

Social grooming.Scratching with a leg.  
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В прагматической характеристике выделяется особая степень и специфика 

предполагаемого воздействия на получателя: отсутствует любой эмоциональный 

способ влияния для наиболее объективного отражения изложенного материала, 

поскольку текст оригинала является примарно-когнитивным. 

Ведущая архитектурно-речевая форма – монолог. Ведущая композиционно-

речевая форма – повествование. 

В документе доминирует когнитивная информация средней плотности. 

Коммуникативное задание текста кроется в информировании адресата. 

Особенность текста инструкции также заключается в том, что адресат имеет 

право не следовать действиям, указанным в инструкции, что может повлечь до-

стижение неверного результата. 

Для дальнейшего рассмотрения особенностей необходимо выявить разницу 

между инструкцией и инструктивным текстом, заключающейся в их характере и 

функции. 

Инструкция представляет собой конкретные указания и рекомендации, 

направленные на выполнение определенной задачи или действия. Она часто ис-

пользуется в практических ситуациях, чтобы подробно объяснить последова-

тельность действий или процессов. Инструкция обычно содержит ясные и точ-

ные указания, которые должны быть выполнены по шагам. 

Инструктивный текст, с другой стороны, является более широким поня-

тием. Он включает в себя тексты, которые дают информацию, объяснения или 

рекомендации о том, как сделать что-то или как использовать что-то. Инструк-

тивный текст может быть более общим и информативным, предоставляя кон-

текст и объяснения, а не только конкретные указания. Он может содержать при-

меры, советы или дополнительную информацию, помогающую лучше понять 

предмет или процесс. 

Таким образом, инструкция является частным случаем инструктивного тек-

ста, ориентированным на конкретное действие или задачу. Инструктивный текст 

может быть более общим и информативным, охватывая широкий спектр тем и 

содержащий дополнительные объяснения и контекст. 
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Также к особенностям инструкции относится наличие строгой структуриро-

ванности инструктивного текста, которая должна включать в себя некоторые 

пункты. Например, при создании инструкции по эксплуатации, которая состав-

ляется к каждой группе товаров, необходимо учитывать, что в ней должно содер-

жаться оглавление и технические характеристики объекта, состав или материал 

товара. Перед тем, как написать инструкцию по эксплуатации к прибору, кото-

рый требует сборки, необходимо указать, как его собирать, какие следует ис-

пользовать для этого инструменты. Схема сборки может быть представлена в ин-

струкции в рисунках, где каждая деталь имеет свой порядковый номер. Однако, 

инструктивный текст – наоборот, не имеет четко определенной структуры и не 

ограничивается формой изложения, что разнит его с инструкцией. 

Учитывая вышеотмеченное, стоит сказать, что инструктивные тексты 

имеют иную направленность и особенности, так как для данного вида текстов 

характерен рекомендательный характер и преимущественное использование ре-

комендаций вместо облигаторных конструкций долженствования на лексиче-

ском уровне: 

The need for contact to conspecifics should be kept in mind when designing ac-

commodation for horses. 

Furthermore, any accommodation should be dimensioned to fit the size of the 

horse so that it at all times is able to lie down, rest and get up unimpeded, and stand 

in its natural position. 

Данные примеры отличаются наличием модального глагола “should”, что, 

как было упомянуто ранее, и создает рекомендательный характер. 

Особое внимание в инструктивных текстах на грамматическом уровне на 

себя обращает достаточное количество сложных предложений, которых не так 

много в инструкциях, поскольку основной задачей именно инструкции является 

недвусмысленное донесение конкретной информации пользователю с мини-

мальной возможностью неверного истолкования, так как в подобном случае воз-

можны любые нежелательные последствия. Среди сложных предложений наибо-

лее часто встречаются сложноподчиненные: 
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Tie-stalls severely restrict a horse’s movements, and as the horse often stands 

with the head up to a wall, it also restricts the possibilities to see, what is going on 

around the horse. 

The tie-stall should be long enough to accommodate the horse within the stall, as 

a guideline the length should be at least the height at the withers multiplied by 1.7 to 

also allow room for a crib. 

Присутствует также большое количество предложений, содержащих одно-

родные сказуемые, поскольку повествование идет об определенном аспекте 

ухода за лошадью непрерывно, с повторным упоминанием субъекта речи для бо-

лее подробного объяснения особенностей использования и взаимодействия с ним: 

In group housing systems the total floor area should allow free movement, suffi-

cient space at feeding and watering equipment, and ensure a bedded area large enough 

to allow all horses to lie down undisturbed at the same time. 

The length of tether should allow the horse to reach feed and water and lie down 

without difficulty. 

В приведенных примерах однородные члены предложения используются 

также для сокращения количества информации, поскольку инструкция характе-

ризуется точностью и необходимости в наличии дополнительных оборотов, не 

содержащих смысловой нагрузки, нет. 

Исходя из определенного ранее типа информации также следует, что отли-

чительной особенностью инструктивных текстов является использование пас-

сивных конструкций на грамматическом уровне: 

Horses should be introduced to new types of fence during day-time, and should 

be supervised for an appropriate period of time after being introduced to a new fence 

type or after being moved to a new paddock or pasture. 

This may be obtained by letting the tether go through a ring and have a block of 

adequately heavy material at the end. 

Наличие безличных предложений является также характерной особенно-

стью с целью каузирования поведения адресата: 

There is only a small “blind area” bordering the flight zone just behind them. 
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Although there are differences between breeds, there is a fairly good correlation 

between the height at the withers and total height and length of the horse. 

Беря во внимание прагмалингвистический потенциал инструктивного тек-

ста, известно, что он описывается через интенциональный план, включающий дис-

курсивные значения бенефактивности, прескриптивности и информативности. 

1. Информативная интенция состоит во временной характеристике частот-

ности, которое выражено сочетанием предлогов с наречиями или определениями 

с существительными (within a few days to weeks, at least once a day, three meals a 

day); либо через количество, которое выражается через существительные с коли-

чественными числительными, прилагательными с существительными с (at least 

1.2 kg of hay, 2 kg dry wrap hay pr. 100 kg horse, 1.2 meters). 

2. Прескриптивная интенция отражает указание на действия, которые автор 

считает нормативными, необходимыми и целесообразными для эффективного 

использования продукта. Они выражаются через конструкции, содержащие пре-

дикативные наречия, модальный глагол в паре с формой причастия прошедшего 

времени, указывающие на необходимость, целесообразность или запрет действий, 

например: 

The ration should be divided in two to three meals a day, and should not be given 

immediately before or after strenuous exercise. 

Unwanted behavior such as biting should be punished immediately and conse-

quently, so that the horse associates the unwanted behaviour with the punishment. 

Адресант не столько побуждает адресата к совершению действия, сколько 

побуждает к совершению правильного действия, эффективного при использова-

нии продукта и безопасного для жизни потребителя. 

Косвенное побуждение представлено глагольными формами, при которых 

устраняется субъект действия. Иными словами, действие не нуждается в упоми-

нании лица, совершающего его: 

Horses should be cared for by a sufficient number of persons, who possess the 

appropriate ability, knowledge and professional competence. 
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Any horse who appears ill or injured should be given appropriate care without 

delay. 

В первом примере косвенное побуждение выражено комбинацией модаль-

ных глаголов, имеющих прескриптивное значение “should be cared”, во втором – 

“should be given”. 

Также грамматически характеризует текст сложный синтаксис, включая 

двусоставные предложения: 

Horses have good hearing, and due to their ability to move the ears independently 

they are able to localise sounds/noise, and react to sudden or unusual noise either by 

alertness or even a flight reaction. 

Помимо этого, текст охарактеризован компрессующими знаками пунктуа-

ции (тире, двоеточие). 

They may spend up to 14 – 16 hours a day eating. The period when they don’t eat 

is normally not more than 3 – 4 hours. 

Photos used in the paper: Birte Broberg 

Повествовательные предложения выражены следующим образом: 

Horses are gregarious/herd animals. 

Частотно применение распространенных предложений: 

The groups typically consist of an adult stallion and a number of mares with off-

spring, including young males. 

Среди лексических особенностей также можно выделить устойчивые фра-

зеологические единицы, которые носят терминологический характер (show 

jumping), активную лексику (horse), слова с абстрактной семантикой (live), а 

также слова ограниченного употребления, а именно специальная терминология 

(girth). 

Термины как особый лексический пласт позволяют в емкой форме переда-

вать профессиональные знания от адресанта к адресату, соотнося специальные 

понятия с предметами и явлениями реального мира, наиболее характерны для 

технических инструкций, адресант с их помощью передает сложный комплекс 

экспертных знаний, адресат – воспринимает эту информацию в упрощенной 
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форме: girth, bridle, bit, martingales, breastplate, driving harness, herbivores, 

roughage. 

В качестве элементов компрессии или средств увеличения плотности высту-

пают сокращения информации – терминологические сокращения: approx., CO2, 

NH3, OIE,EU. 

Средства передачи эстетической информации (эпитеты, игра слов, мета-

форы, рифмы) полностью отсутствует, поскольку для инструктивных текстов ос-

новной целью является однозначная подача информации без возможности иного 

толкования; синтаксические особенности разговорных структур практически от-

сутствуют из-за жанрово-стилистической направленности текста. 

Также можно отметить наличие фразеологических единиц: wind sucking, wa-

ter cup. 

Текст характеризуется модальностью действительности, что означает, что 

содержание высказывания, с точки зрения говорящего лица, соответствует объ-

ективной реальности, т. е. субъект излагает сообщаемое как реальный и досто-

верный факт. 

Оперативная информация (срочная, своевременная информация, необходи-

мая для быстрого принятия решений во избежание негативных последствий) иг-

рает ведущую роль в руководстве. Она не должна вызывать эмоций у реципи-

ента, а сообщать определение оперативные сведения.  

The ration should be divided in two to three meals a day, and should not be given 

immediately before or after strenuous exercise. 

Анализ материала исследования позволил выявить набор признаков, харак-

терных для инструктивного текста на разных уровнях. На уровне содержания а) 

инструктивный текст обладает высокой информативностью и направлен на пе-

редачу конкретных действий и рекомендаций, а также б) он предоставляет чет-

кую последовательность шагов, необходимых для достижения определенной 

цели. На уровне структуры инструктивный текст обычно организован в виде ну-

мерованных или маркированных списков для логической и последовательной пе-

редачи информации, кроме того, он может содержать подзаголовки и подразделы 
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для облегчения навигации и структурирования информации. На уровне языка ин-

структивный текст характеризуется использованием ясного и простого языка, 

чтобы обеспечить понимание и легкое выполнение инструкций, в нем часто ис-

пользуется пассивный залог и модальные глаголы для передачи рекомендаций. 

На уровне коммуникации инструктивный текст обладает прямым стилем комму-

никации, ориентированным на читателя и его потребности. На уровне контекста 

данным тип текста может содержать дополнительные пояснения, примеры или 

иллюстрации для более полного понимания инструкций. 

Таким образом, анализ материала исследования указывает, что инструктив-

ный текст обладает конкретными признаками на уровне содержания, структуры, 

языка, коммуникации и контекста, которые делают его эффективным инструмен-

том для передачи информации и руководства по действиям. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена практическому анализу особенностей перевода 

инструктивных текстов с английского языка на русский. Целью статьи является 

выявление трудностей, которые могут возникнуть у переводчика на примере пе-

ревода, предложение вариантов их преодоления и объяснение переводческих ре-

шений. Особое внимание уделено различию языковых реалий двух культур в 

процессе перевода. При анализе мы использовали метод компонентного анализа, 

сопоставительный и социолингвистический методы.  

 

Ключевые слова: инструктивный текст, трудности перевода, реалия, 

трансформация. 

 

Понятие «инструкция» имеет свои корни в латинском слове “instructio”, что 

означает «наставление» или «приказание». С самых древних времен люди ис-

пользовали различные формы указаний для выполнения определенных задач или 

действий, одним из ответвлений является инструктивный текст, который содер-

жит в себе рекомендации произвольного объема. Определенных требований к 

оформлению и форме не имеет, может быть как в печатном виде, так и в элек-

тронном. 
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Инструктивные тексты имеют информативный и рекомендательный харак-

тер. Они предназначены для передачи рекомендаций, пошаговых объяснений 

или ограничений, что отличает их от инструкций, целью которых является чет-

кое донесение информации и наличие строгого оглавления с подробным описа-

нием каждой детали рассматриваемого объекта. 

Тематика инструктивных текстов может быть очень разнообразной и зави-

сит от области применения. Будь то медицина или кулинария, читателю необхо-

димо иметь набор фоновых знаний для должного понимания. В рамках данной 

работы более подробно рассмотрим на особенностях инструктивных текстов по 

уходу за лошадьми. 

При переводе инструктивно текста, как и любого другого вида текстов мо-

гут возникать определённые сложности. В данной работе будут рассмотрены ос-

новные проблемы, с которыми можно столкнуться при переводе инструктивного 

текста на материале руководства по уходу за лошадьми. 

Рассматриваемый текст представляет собой документ, предлагающий руко-

водство по надлежащей практике содержания, ухода, дрессировки и использова-

ния лошадей. В нем представлена справочная информация об инициативе, в том 

числе о причине ее создания, которая связана с проблемами, касающимися бла-

гополучия лошадей в Европейском Союзе. Руководство направлено на то, чтобы 

помочь улучшить благополучие лошадей во всем ЕС и адресовать областям, где 

нет специального законодательства ЕС о лошадях. 

Первое, с чем столкнется переводчик – оглавление. 

Оглавление играет важную роль в удобстве восприятия текста читателем, 

поскольку кратко отображает содержание каждого раздела. Поэтому названия 

содержат емкие выражения, кратко указывающие на содержание. 

Уже в оглавлении встречаются специальная терминология и сокращения – 

“8.1 Saddlery, harness etc.”. В данном случае будет необходимо близко ознако-

миться с изучаемой тематикой и терминологией, поскольку в названии перечис-

ляется оборудование, необходимое для использования людьми, занимающимися 

животноводством. Чаще всего, словари содержат необходимое определение для 
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слова, чтобы подобрать корректный перевод. Таким образом, переводом может 

стать вариант «8.1 Шорно-седельные изделия, упряжь и т. д.». Однако словари 

не всегда содержат искомое слово, поэтому, в исключительных случаях может 

потребоваться помощь коллег, либо людей, связанных со сферой. Сокращения в 

данном случае было решено оставить в целях сохранения стилистики текста. 

Помимо терминов проблематично переводить фразеологизмы, которые в 

подобном виде текстов нередки. Устойчивые фразеологические единицы, кото-

рые носят терминологический характер, встречаются в словарях и главная про-

блема – их декодирование (их необходимо обнаружить и правильно перевести, 

не прибегая к дословному переводу). К переводу устойчивых выражений стоит 

отнестись консервативно, то есть осуществлять перевод с учетом общепринятых 

норм. Если в работе присутствует словосочетание “show jumping” – не стоит со-

здавать новые формы и интерпретировать его как «показательные прыжки». 

Возможным вариантом станет его перевод как «конкур». 

При переводе различных сокращений, таких как медицинские процедуры, 

локальные единицы измерения, созданные непосредственно в сфере необходимо 

разобраться в значении сокращений и найти соответствующие термины на рус-

ском языке, чтобы сохранить понимание: “1.2 kg of hay pr. 100 kg horse”, 

“approx.”. В этом случае предлагаем соответствующие варианты перевода: «1,2 

кг сена на 100 кг лошади», «прибл.». Сокращения не всегда могут быть представ-

лены в словаре, что может стать проблемой декодирования. Также необходимо 

переводить с учетом стандартов переводящего языка. Так, мы заменили запятой 

точку, разделявшую десятую часть от целого числа, поскольку русскоговорящий 

реципиент привык использовать подобный формат обозначения, что уже явля-

ется примером адаптации. 

Говоря про адаптацию, необходимо упомянуть реалии, которые обычно 

необходимо адаптировать под культуру реципиента. 

Среди проблем можно выделить перевод нормативов и реалий, поскольку 

необходимо подбирать соответствующие ссылки на законы страны читателя для 

того, чтобы информация была актуальна для адресата в России. Но нормативы, 



 

110 

 

представленные для Европейского Союза, не всегда действуют в Российской Фе-

дерации и поэтому нужно адаптировать источники под российские реалии с нор-

мативами России: 

The paper is meant as a basis for discussion in a possible subgroup on horse 

welfare under the EU Platform on Animal Welfare, and as such it has been send to the 

Chairman of the Platform by the Platform members from Belgium, Germany, the Neth-

erlands, Sweden and Denmark. 

В качестве перевода можно предложить: 

Документ предназначен для обсуждения в возможной организации по бла-

гополучию лошадей. 

Было решено опустить некоторые организации, вовлеченные в обсуждение 

вопроса и генерализировать их, поскольку нельзя было подобрать эквивалент, 

так как в Российской Федерации подразделения, занимающиеся рассмотрением 

настолько специфичных вопросов, отсутствуют. 

Поскольку в русскоязычной культуре организация “World Horse Welfare” 

непопулярна и ее регламенты и положения в практических целях не использу-

ются, стало очевидно, что для функционеров более информативным станет упо-

минание организации «Центр защиты прав животных „Вита“», что и стало 

вариантом адаптации. Поэтому стоит учитывать пользу, которую может прине-

сти перевод для получателя. 

Учет культурных различий. При переводе текста также должны учиты-

ваться культурные различия и особенности целевой аудитории. Фразы или вы-

ражения, которые могли бы вызвать непонимание или несоответствие местным 

условиям нужно адаптировать. Например, нормы содержания и ухода за лоша-

дью в странах могут различаться, поэтому переводчик должен адаптировать ре-

комендации под конкретные условия и требования. Так, в России вопросами бла-

гополучия лошадей занимается Федерация конного спорта, в то время как в 

Европе эти вопросы относятся к ВОЗЖ и сообществу по благополучию лошадей. 

В целом, при адаптации текста инструкции по уходу за лошадьми мы 

должны стремиться сохранить смысл, контекст и ясность оригинального текста, 
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адаптируя его к русскому языку и культурным особенностям русскоязычной 

аудитории. Переводчик должен учитывать лексические, синтаксические и грамма-

тические особенности, чтобы обеспечить наиболее точный и понятный перевод. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости профессиональных 

знаний и компетенций в области лошадей и их ухода за ними, а также о важности 

поиска соответствующих терминологических и культурных эквивалентов для 

сохранения информации и понимания, во сколько полный точно перевести или 

адаптировать правовые особенности удается далеко не всегда и решением в та-

ком случае может являться прием опущения – нежелательный, но необходимый. 
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АННОТАЦИЯ 

Языковая подготовка в авиации имеет конкретные цели, содержание, крите-

рии владения языком, условия использования и профессиональные и личные ин-

тересы, которые отличают его от преподавания английского языка в любой дру-

гой области человеческой деятельности. Данная статья раскрывает особенности 

использования и изучения английского языка для авиации. 

ABSTRACT 

Language training special aspects in aviation has particular goals, contents, lan-

guage proficiency criteria, terms of use and professional and personal interests which 

are distinguished it from English language teaching in any other sphere of human ac-

tivity. This article reveals the features of use and English language studying for aviation. 

 

Ключевые слова: анализ потребностей, английский язык, английский язык 

в авиации, ИКАО. 

Keywords: requirements analysis, English language, English language in avia-

tion, ICAO. 

 

Анализ потребностей – это важный момент, который следует учитывать на 

курсах английского языка для конкретных целей (особенно) при разработке 
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учебных программ и разработке материалов. Цель этой статьи состояла в том, 

чтобы определить нынешние и будущие потребности студентов в области ан-

глийского языка по программе авиационной подготовки. Обучение так называе-

мому авиационному английскому языку находится в процессе становления пред-

метом, определяемым конкретными целями: достижение и поддержание уровня 

владения языком, определенного как 4-й оперативный уровень ИКАО. Очень 

значительное время обучения, необходимое для достижения подлинного опера-

ционного мастерства, в свою очередь, оказывает существенное влияние как на 

прямые, так и на косвенные затраты на обучение. Современные реалии делают 

все более необходимым выбор подходящих, экономически эффективных реше-

ний для обучения. Этот процесс отбора требует повышения осведомленности о 

многих вопросах и переменных языковой подготовки, включая: 

• реалистичную продолжительность тренировок (обучения) 

• различия между отдельными учащимися, 

• коммуникативный характер требуемого языка, 

• ценность содержания обучения, 

• оперативную значимость приобретаемых коммуникационных функций, 

• эффективность сочетания самостоятельной работы и занятий в аудитории. 

Элементы, которые необходимо выделить, при обучении английскому 

языку в авиации: 

• язык предназначен для обеспечения однозначной связи между пилотом и 

контроллером (авиадиспетчером). 

• авиационный английский язык использует очень специфический набор 

лексики, выражений и функций. 

• оперативная эффективность, а не лингвистическая корректность, явля-

ется главным критерием, по которому оценивается мастерство. 

• общение преимущественно устное и чаще всего без визуального контакта. 

Вопрос связи может повлиять не только на безопасность путешествующих 

граждан и отдельных лиц. Требования ИКАО к знанию языков применяются для 

достижения и поддержания уровня владения всеми языками, используемыми в 
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радиотелефонной связи. Однако, поскольку английский является языком, наибо-

лее широко используемым в мировом авиационном сообществе, и его необхо-

димо предоставлять, в настоящее время основное внимание сообщества уделя-

ется повышению уровня разговорного английского языка. Введение требований 

ИКАО к знанию языка (LPRs) в 2008 году и последующие шаги по оказанию 

помощи их внедрение значительно изменило среду, в которой проводится обу-

чение авиационному английскому языку. От необязательной и нерегулярной де-

ятельности на периферии профессиональной подготовки, полностью зависящей 

от имеющихся средств, авиация. В дополнение к рассмотрению нетрадицион-

ного, связанного с работой языка, обучение авиационному английскому языку 

должно основываться на коммуникативном подходе к изучению языка с акцен-

том на разговорную речь, аудирование и интерактивные навыки. Хотя грамма-

тика, синтаксис, словарный запас и чтение лежат в основе устного общения, ос-

новной целью обучения авиационному английскому языку является общение 

только голосом. Охват всех шести областей квалификации по шкале оценок 

ИКАО и целостным дескрипторам. Любое действительное обучение авиацион-

ному английскому языку должно содержать мероприятия, направленные на 

охват всех шести областей языковых навыков, указанных в рейтинговой шкале 

ИКАО и целостных дескрипторах: произношение, структура, словарный запас, 

беглость, понимание и взаимодействия. Достижение 4-го операционного уровня 

ИКАО во всех шести областях квалификации. Одной из специфических особен-

ностей тестирования на знание языка ИКАО является то, что совокупные баллы 

не допускаются: итоговый балл – это балл в области наименьшей квалификации. 

Это важно, поскольку дескрипторы операционного уровня 4 были разработаны 

в качестве минимального безопасного уровня квалификации, необходимого для 

радиотелефонной связи. Ниже будут более подробно рассмотрены функции и со-

держание, которые будут способствовать формированию соответствующей 

учебной программы по авиационному английскому языку. Для достижения це-

лей, поставленных требованиями ИКАО к знанию языка, методы обучения авиа-

ционному английскому языку должны быть тщательными и всеобъемлющими. 
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Это подразумевает, что учебные программы должны разрабатываться с исполь-

зованием четкой методологии и современным процессом разработки. Развитие 

профессиональной языковой подготовки следует систематическому процессу с 

четко определенными шагами, такими как – определение целей обучения, опре-

деление обучающейся популяции (состав учеников и их уровень начальной под-

готовки), сроки и архитектура смешанного обучения, анализ лингвистического и 

предметного содержания, исследования и сбор данных, идентификация носите-

лей, разработка обучающих сценариев и упражнений, экспертный обзор по пред-

мету. Различные подходы могут быть эффективными при обучении пилотов и 

диспетчеров воздушного движения достижению и поддержанию эксплуатацион-

ных. В следующих принципах описываются различные вопросы, которые сле-

дует учитывать при определении наилучшего учебного решение для обучения 

английскому языку в авиации. При разработке образовательных программ стоит 

учитывать следующее содержание и порядок. Пилоты и авиадиспетчеры – это 

две стороны одной медали в радиотелефонном обмене. Однако их опасения, об-

ласти специальных знаний и разнообразие ситуаций, с которыми они непосред-

ственно сталкиваются, различны; в результате может оказаться предпочтитель-

ным использовать разные учебные программы для каждой группы. Например, 

может быть более подходящим обучение авиационному английскому языку, 

предназначенное для пилотов, для изучения более широкого спектра оператив-

ных ситуаций, регистров связи и собеседников, поскольку пилоты также при-

званы взаимодействовать с другими членами экипажа и более подробно описы-

вать условия в полете. С другой стороны, язык, используемый в воздушном 

пространстве управление и взаимодействие с аварийными службами, могли бы 

быть более развиты при обучении диспетчеров. Более важным, чем различие 

между пилотами и диспетчерами как изучающими язык, является различие 

между действующими специалистами по эксплуатации и курсантами «ab initio». 

В случае студентов «ab initio» будет много технических или эксплуатационных 

тем, которые нельзя считать само собой разумеющимися, в то время как устра-

нение аварийной ситуации в полете или неисправности навигационной системы – 
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это темы, которые являются актуальными и мотивация для опытных профессио-

налов. Аналогичным образом, четыре силы полета и функция элеронов, которые 

могут мотивировать студентов «ab initio», вряд ли будут актуальными для про-

фессиональных пилотов. Опытные пилоты должны уметь эффективно общаться 

голосом (телефон/радиотелефон) и в ситуациях лицом к лицу; точно и ясно из-

лагать общие, конкретные и связанные с работой темы; использовать соответ-

ствующие коммуникативные стратегии для обмена сообщениями и распознава-

ния и устранения недоразумений (например, для проверки, подтверждения или 

уточнения информации) в общем контексте или контексте, связанном с работой. 

Основной целью любой учебной программы по авиационному английскому 

языку должно быть развитие и совершенствование этих коммуникативных навы-

ков и стратегий. Рекомендации к программам по обучению авиационному ан-

глийскому языку – используйте методы коммуникативного подхода к изучению 

языка, которые наиболее эффективно помогают студентам достичь и поддержи-

вать необходимый уровень коммуникативного мастерства. Примерами последо-

вательного коммуникативного подхода к обучению языку являются: 

• интерактивные упражнения на понимание на слух, которые также тре-

буют устных ответов от учащихся; 

• обмен информацией в классе и ролевые игры в парах; 

• практика лексики и грамматики (структуры) посредством устного ис-

пользования, а не упражнений по чтению и письму; 

• использование графических (прицелы, приборные панели и диаграммы) 

и числовых данных (таблицы и дисплеи) для создания речи, отражающей рабо-

чую среду пилотов и диспетчеров и управление ситуацией. 

Групповые занятия по решению проблем для развития навыков интерактив-

ности и беглости речи. Начиная со стадии разработки, педагоги и учителя по обу-

чения авиационному английскому языку должны составить контрольный список, 

чтобы гарантировать, что каждому из шести навыков по шкале оценки ИКАО 

уделяется надлежащее внимание. Такой подробный контрольный список проде-

монстрирует эффективное распределение мероприятий по всем шести навыкам 
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методичным и прогрессивным образом на протяжении всего курса. Учебное по-

собие также должно быть разработано таким образом, чтобы постепенно продви-

гать студентов к операционному уровню 4 и гарантировать, что они достигнут 

его с достаточным запасом прочности. То, чему обучаются студенты, быстро раз-

рушается временем, рутиной, отсутствием регулярного обучения и отсутствием 

длительного использования. Хорошо известно, в какой степени мотивация спо-

собствует эффективному обучению. Если студент видит актуальность того, что 

изучает, он усваивает это с большей готовностью. В равной степени, если содер-

жание и функции изучаемого языка имеют отношение к реальной оперативной 

деятельности. Профессиональная значимость знания английского языка для пи-

лота – это сочетание двух факторов: содержания и функции. Программа может 

включать такие темы, как заход на посадку, задержки, плохие погодные условия, 

больные пассажиры, неисправность гидравлики и нарушения на взлетно-поса-

дочной полосе. Не менее важными для авиационных специалистов являются спе-

цифические языковые функции, необходимые для решения этих ситуаций. Хотя 

связь между пилотом и диспетчером осуществляется в основном только по голо-

совой радиотелефонной связи, летному экипажу также приходится справляться 

с ситуациями лицом к лицу, такими как: управление аварийной ситуацией с дру-

гими экипажами, решение форс-мажоров, связанных с пассажирами на борту; 

поддержание связи с пожарными командами и аварийными службами. 

Наиболее эффективное обучение авиационному английскому языку будет 

систематически учитывать сочетание содержания и функций в коммуникатив-

ном контексте. Включив темы, оперативные ситуации и коммуникационные 

функции, которые составляют суть радиотелефонной связи с авиадиспетчером, 

в свои учебные программы, ВУЗы готовят своих студентов наиболее эффективно 

использовать английский язык в своей реальной рабочей среде. 

Основные положения эффективного обучения авиационному английскому 

языку можно резюмировать следующим образом: обучение и тестирование авиа-

ционному английскому языку, в конечном счете, связаны с безопасностью. Обуче-

ние авиационному английскому языку имеет очень специфические характеристики, 
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которые отличают его от общего преподавания английского языка и даже ан-

глийского языка для конкретных целей в других областях. Обучение должно 

иметь преимущественно коммуникативную направленность. Соответствующее 

языковое обучение, основанное на содержании, является более эффективной, мо-

тивирующей и экономически эффективной формой обучения авиационному ан-

глийскому языку. Программа обучения, используемая для овладения языком, 

должна соответствовать контингенту обучаемых. И последнее что можно доба-

вить по данной теме, к сожалению, качество программ обучения и оценки авиа-

ционного английского языка являются непоследовательными, поскольку это не-

регулируемое поле и программы не требуют какой-либо сертификации. Таким 

образом, приходим к выводу, что программы должны быть оценены и сертифи-

цированы хотя бы на уровне ИКАО для обеспечения согласованности, качества 

и актуальности. 
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АННОТАЦИЯ 

Как сделать уроки литературы нескучными? Как замотивировать детей чи-

тать классическую литературу? Этот вопрос неоднократно обсуждался на круг-

лых столах в педагогических сообществах. Мы предположили, что учителя ли-

тературы могут заимствовать приемы воздействия и вовлечения аудитории у 

популярных блогеров для того, чтобы сделать свои уроки более интересными. 
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Ключевые слова: новые медиа, творческие задания, эдьютейнмент, педа-

гогические технологии. 

 

Введение 

Платформа YouTube относится к новым медиа, так как соответствует следу-

ющим признакам, предложенных С.Г. Носовец: связи с цифровой средой, интер-

активности, мультимедийности, доступности и мгновенности. Мы заметили, как 

сильно растёт интерес аудитории к книжному контенту: появляются литератур-

ные подкасты, каналы на платформе YouTube. Аудитория растёт, а значит, спрос 

на подобный формат обсуждения и изучения литературы тоже увеличивается. 

Сейчас принято говорить об эдьютейнменте – технологии обучения, рассматри-

ваемой как совокупность современных технических и дидактических средств 

обучения, которая основана на концепции обучения через развлечение, смысл 

которой заключается в том, что знания должны передаваться в понятной, про-

стой и интересной форме, а также в комфортных условиях. Мы предположили, 

что отдельные приёмы, с помощью которых реализуется эта технология, могут 

быть заимствованы учителями литературы. 

В ходе нашего исследования мы решили следующие задачи: 

1. Выбрали пять популярных литературных блогеров на медиаплатформе 

YouTube. Наш выбор был основан на количестве подписчиков данного блога и 

уровне взаимодействия с видео (количество «лайков» и просмотров) 

2. Проанализировали содержание их аккаунтов, выявив повторяющиеся и 

уникальные способы воздействия на аудиторию: юмор, эмоциональная подача 

материала, неформальное обращение к зрителю, приятное визуальное оформле-

ние, музыкальное оформление, особенности голоса блогера (повышение, пони-

жение тона, смех), атмосфера (расположение столов или использование другой 

мебели), исходное положение блогера (стоит он или сидит, как далеко от собе-

седника), его окружение и другие; 
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3. Провели опрос среди обучающихся 8–11 классов, считают ли они выяв-

ленными методы удачными для внедрения в уроки литературы. 

4. Провели опрос среди учителей литературы СУНЦ ЮФО и других обра-

зовательных учреждений, о том, как они проводят свои уроки литературы. 

5. Изучили Федеральный государственный образовательный стандарт: цели 

и требования к результатам изучения предмета «литература». 

6. Создали чек-лист для учителя литературы, в который вошли способы во-

влечения аудитории, используемые популярными блогерами и подтвержденные 

результатами опроса. В этот чек-лист мы включили советы преподавателям в 

оформлении наглядных материалов, проведении творческих заданий и коммуни-

кации с учащимися. 

При подготовке чек-листа мы учитывали, что цели блогера и учителя могут 

не совпадать. Цель блогера – монетизация канала или «раскрутка» своей персоны. 

Цели учителя, на наш взгляд, соответствуют целям, предъявляемым во ФГОС: 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; постижение 

учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирова-

ние умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художе-

ственный текст; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, за-

ложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), 

и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по по-

воду прочитанного. 

Мы понимаем, чтобы достичь всех тех целей и результатов, упомянутых во 

ФГОС, недостаточно использовать только методы эдьютейнмента. Но приёмы, 

которые используют блогеры, позволят вовлечь обучающихся в образователь-

ный процесс. Таким образом, преподаватели литературы, добавив в свой арсенал 

инструментов юмор, эмоциональную подачу материала, неформальное обраще-

ние к ученику и приятное визуальное и музыкальное оформление и другие 
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принципы, выявленные нами в ходе исследования, могут повысить интерес обу-

чающихся к урокам литературы. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена этой бунинской книге и представляет собой по-

пытку обозначить и проанализировать ее стилистические особенности, выявить 

те черты, которые позволяют говорить об этом цикле именно как о бунинском. 

Почему мы обращаемся к «Темным аллеям»? Этот цикл – любимое творение И. 

Бунина, по признанию самого мастера, своеобразный итог всей его жизни. 

ABSTRACT 

This work is devoted to this Bunin’s book and is an attempt to identify and analyze 

its stylistic features. Why do we turn to the Dark alleys? This cycle is the favorite 

creation of I Bunin? According to the master himself? A kind of result of his whole life. 

 

Ключевые слова: стиль, жанр, заглавие. 

Keywords: style, genre, title. 

 

Имя И.А. Бунина в русской литературе XX века является знаковым. Поэт, 

писатель, нобелевский лауреат, по выражению О. Михайлова, Иван-царевич рус-

ской литературы, Бунин завершает золотой век отечественной изящной словес-

ности. Его творчество питалось талантами Пушкина, Тургенева, Толстого, 
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Чехова, но в то же время Бунин остается Буниным, мастером слова, именно сво-

его слова. Он отвергал серебряный век, не признавая Мережковского, Гиппиус, 

Хлебникова, Брюсова, Бальмонта, Сологуба, советскую литературу в лице Есе-

нина, Олеши, Бабеля, но и «архаистом-старовером» Бунин никогда не являлся. 

«Назвать меня реалистом, значит не знать меня как художника» [4, c. 122] – го-

ворил он. И.А. Бунин – писатель-новатор. Именно он открыл новую страницу в 

русской литературе – страницу новореализма, ярчайшим образцом которого 

стали его «Темные аллеи». 

Композиция – это «построение художественного произведения, определен-

ная система в расположении ее частей». Это «система соединения знаков, эле 

ментов произведения». Кроме того, самим соотношением и расположением об-

разов произведения композиция должна выражать определенный художествен-

ный смысл. В книге «Принципы и приемы анализа литературного произведения» 

Роль заглавия, названия произведения, нельзя недооценивать. Оно не только мо-

жет указывать на центральное положение героя, содержа в себе его инициалы. 

Заглавие может быть проблемным, либо содержать в себе авторскую оценку 

жизни. Рассмотрим роль заглавия в цикле «Темные аллеи». 

Книга названа И.А. Буниным по первому рассказу. Это произведение, служа 

некой отправной точкой, «зачином», как назвала его Н.П. Евстафьева, задает тон 

всему циклу, обозначает тему книги, очерчивает круг вопросов, которые будут 

подняты во всех последующих произведениях. Исходя из этого, считаем необхо-

димым дать анализ этого рассказа. 

В центре рассказа «Темные аллеи» (1938) – встреча двух людей, мужчины и 

женщины, когда-то любивших друг друга. Она происходит спустя много лет и 

неожиданно для самих героев. «В холодное осеннее ненастье, на одной из боль-

ших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, 

к длинной избе ... подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом ... 

На козлах ... сидел крепкий мужик ... а в тарантасе стройный старик военный» [1, 

c. 36]. Так начинается рассказ, и уже с самого начала мы можем говорить о сим-

волизме времени и пространства. К слову сказать, символы очень характерны 
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творчеству И.А. Бунина, а цикл «Темные аллеи» буквально пронизан ими. С 

теми или иными символами сталкиваемся и во всех последующих произведениях 

цикла. В рассказе, анализируемом в данной части работы, дорога – жизненный 

путь героев, осень – их старость, время, когда можно оценить свою жизнь, взгля-

нуть на нее со стороны, понять и признать свои ошибки. Отметим также, что эти 

образы именно в такой трактовке встречаются в цикле неоднократно. С ними 

сталкиваемся и в «Позднем часе», и в «Холодной осени», и в ряде других произ-

ведений. Итак, Николай Алексеевич встречается с хозяйкой частной горницы и 

не сразу узнает в этой «красивой не по возрасту женщине, похожей на пожилую 

цыганку», Надежду, девушку, в которую когда-то был-влюблен: «- Надежда! 

Ты? – сказал он торопливо. – Я, Николай Алексеевич, -ответила она» [1, c. 42]. 

Это не удивительно. За долгие годы, прошедшие с момента их последней 

встречи, героиня сильно меняется. И не только внешне. Обратим внимание на то, 

как выписан ее портрет: «темноволосая, тоже чернобровая ... с темным пушком 

на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под 

красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстя-

ной юбкой ... округлые плечи ... легкие ноги в красных поношенных татарских 

туфлях». Здесь, нам кажется, уместно отметить и то, что мужскому образу, точ-

нее, портрету героя (а это не типично для цикла), автором уделено достаточное 

внимание: «... стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской 

серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми 

усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был 

пробит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь рас-

пространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже во-

прошающий, строгий и вместе с тем усталый» [1, c. 25]. Отметим, что И.А. Бу-

нин, большой мастер детали, не выписывает образы скрупулезно. Скользя 

взглядом по персонажу, любуясь и женщиной, и мужчиной, останавливается 

лишь на, казалось бы, незначительных чертах, которые, в конечном итоге, со-

здают достаточно полную картину. 
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Следуя классической энциклопедической трактовке жанров новеллы, рас-

сказа и миниатюры, все произведения цикла можно подразделить на три группы. 

Все эти произведения обладают новеллистическими признаками. Од-

нако Н.П. Евстафьева подразделяет новеллы еще на две группы с точки зрения 

«специфики сюжетно-композиционной реализации конфликта» [2, c.142] Подоб-

ное вполне правомерно, так как некоторые произведения, написанные в этом 

жанре, все-таки несколько отличаются от традиционной новеллы. Прежде всего 

это «Галя Ганская», «В Париже», «Генрих», «Кавказ», «Чистый понедель-

ник».Л.П. Кременцов дает следующее определение новеллы: это «прозаиче-

ский ... жанр эпоса с острым сюжетом, лаконичным повествованием и неожидан-

ной концовкой» [3, c. 98].А.Б. Есин в книге «Принципы и приемы анализа 

литературного произведения», говоря об особенностях жанра новеллы, отмечает 

свойственные ему быстроту, динамичность развития действия. Кроме того, об-

разная система в традиционной новелле упрощена. Ограничено число второсте-

пенных персонажей, то есть их вводится столько, сколько нужно для развития 

действия. Минимальны и описательные элементы, авторские отступления. В 

названных выше новеллах автор нарушает эти каноны, создавая принципиально 

новые произведения. Н.П. Евстафьева отмечает, что эти новеллы имеют «лиро-

философский» характер, однако, подобное замечание представляется нам не со-

всем корректным. Лиро-философский. характер имеет вся книга в целом. Глав-

ное же отличие пяти упомянутых новелл от традиционных произведений этого 

жанра в другом. 

Итак, «Темные аллеи» – знаковое произведение в творчестве И.А. Бунина, 

своеобразный итог его жизни. Это, на наш взгляд, книга, в которой писатель про-

явился наиболее ярко – как стилист, как литератор, как философ. Это кладезь его 

жизненных наблюдений, размышлений, творческих исканий. Вот почему она до 

сих пор вызывает живой интерес и у специалистов-литературоведов, и у про-

стого читателя. 

Данное исследование посвящено стилистическим особенностям цикла. 

Причем стиль рассматривается нами с литературоведческой точки зрения, то 
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есть стилистические особенности выявляются на всех уровнях литературного 

произведения. Первый рассказ, по которому назван цикл – своеобразная стили-

стическая закономерность, которой подчинена вся книга в целом. Он играет роль 

зачина. В нем сосредоточен круг вопросов, которые, волнуют писателя и на ко-

торые он пытается ответить всей книгой. Здесь же впервые появляется образ тем-

ных аллей. Что же такое темные аллеи для И.А. Бунина? Это образ-символ. Сим-

вол любви. Чувства самого яркого, самого ценного в жизни человека. Чувства, 

соединяющего в себе божественное и дьявольское, чувства разрушающего и со-

зидающего, изначально трагического, но все же стоящего того, чтобы его испы-

тать. Этот постулат, обозначенный в первом рассказе, проходит через весь цикл, 

от произведения к произведению. И образ темных аллей превращается в своеоб-

разную доминанту, связывающую все рассказы, новеллы, миниатюры книги в 

единое целое. 
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АННОТАЦИЯ 

«Современные звуки музыки» уже не те, что были раньше. И в большей сте-

пени их прослушивание отрицательно сказывается на нашем поведении, воспри-

ятии мира и самом главном – здоровье нашего организма. Но, конечно же, суще-

ствует и такая музыка, которая благотворно воздействует на организм. И 

поэтому я решил подробнее узнать, как музыка влияет на человека. В статье рас-

сматривается в целом что такое музыка, и её влияние на психику и поведение 

человека. Какие цели она приследует, и какие же целебные свойства она оказы-

вает на нас. Также изучение понятие как музыкотерапия. 

 

Ключевые слова: музыка, влияние музыки, музыкотерапия. 

 

«Музыка родилась одновременно с творением мира», – так утверждали 

древние мудрецы. Пифагор основал науку о гармонии сфер, утвердив музыку как 

точную науку. Его последователи проводили занятия математикой под музыку, 

поскольку заметили, что она благотворно влияет на интеллект человека. 
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Аристотель утверждал, что музыка оказывает воздействие на этическую сторону 

души. Врачеватель древности Авиценна называл мелодию «нелекарственным» 

способом лечения наряду с диетой, запахами и смехом. В древнем Китае фило-

соф Конфуций средством воспитания считал три вещи: песню, музыку и обряд. 

Современной наукой накоплено много данных как о позитивном, так и о нега-

тивном воздействии музыкальных звуков на организм человека. 

Есть мнение, что рок – это плохо, а классическая музыка – хорошо. Но на 

деле все гораздо сложнее. Разная музыка в разных людях вызывает разные эмо-

ции. И далеко не все рок – баллады настраивают на саморазрушение, также как 

и не все симфонии классиков – на позитив. 

Оказывается, для «правильной» и «здоровой» музыки большое значение 

имеют различные факторы (громкость, средства воспроизведения, тембр и т.д.) 

Что же мы видим с вами сегодня? Современную жизнь трудно представить без 

музыки. Она звучит везде. Мы встаем под ее звуки каждое утро, она сопровож-

дает нас на улицах, в общественном транспорте, в салонах автомобилей, на оста-

новках из наушников рядом стоящих молодых людей. Производители разных 

фирм в большом количестве предлагают нам продукцию в виде колонок, дина-

миков, плееров, телефонов. И мы с удовольствием пользуемся этой продукцией. 

Если покупаем колонки, то помощнее, если телефон, то обязательно с функцией 

прослушивания музыки. Облик современной молодежи – это подросток, в джин-

сах, с рюкзачком за спиной и непременное условие – наушники в ушах. Так 

модно… Это же «прикольно»: едешь куда-нибудь и времени не замечаешь, потому 

что из плеера или телефона доносится любимая музыка. И настроение прекрас-

ное, и можно не обращать внимания на окружающую обстановку, тем самым 

оградив себя от негатива, часто наполняющего нашу среду обитания. Или не 

едешь, а просто идешь на учебу, прогулку, на работу. 

Музыка-(греч. μουσική, субстантивированное прилагательное от греч. 

μούσα – муза) – вид искусства. Согласно А.Н. Сохору (его музыкальной энцик-

лопедии 3 тому, от 1976 г.), этот вид «отражает действительность и воздействует 

на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по 

высоте и во времени звуковых последований, состоящих в основном из тонов». А 
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вот в Большой Российской Энциклопедии (от 2013 года) музыка определяется как 

«искусство звуков, организованных главным образом по высоте и во времени». 

Г.Г. Эггебрехт(немецкий теоретик музыки, лексикограф и педагог, один из 

наиболее авторитетных немецких музыковедов XX века.), говоря о музыке «в 

западном понимании этого слова», определяет её как «художественную органи-

зацию звучания, которое, в смысле природного и эмоционально воспринимае-

мого звучащего феномена, рисует картину мира и души, неосознанно и кон-

кретно схватываемую слухом, а в смысле искусства [это звучание] становится 

духовным „языком“ материального мира, отрефлексированного и упорядочен-

ного (а значит осмысленного и смыслополагающего) благодаря теоретическому 

знанию». 

Самую обширную коллекцию определений музыки можно найти в Музы-

кальном словаре Гроува, крупнейшем англоязычном справочном издании о му-

зыке. Среди других дефиниций есть и такие: 

• это искусство организации звуков по высоте и по времени; 

• это искусство стройного и согласного сочетания последовательных (ме-

лодия) и совместных (гармония) звуков; 

• это искусство воспроизведения звуком чувства и настроения с целью вы-

звать их в слушателе; 

• это искусство согласованного сочетания составляющих звука, воздей-

ствующих на эмоциональное состояние человека; 

• это специфическая разновидность звуковой деятельности интонационной 

природы со строгой частотной и временной организованностью, направленная 

на передачу образов, мыслей и эмоций. 

Принято разделение музыки на светскую и духовную. Основная область ду-

ховной музыки – культовая (древнейшая из сохранившихся ныне – музыка буд-

дистского ритуала). С европейской культовой музыкой (обычно называемой цер-

ковной) связано развитие европейской музыкальной теории нотного письма, 

музыкальной педагогики. По исполнительским средствам музыка подразделяется 

на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Му-

зыка часто сочетается с хореографией, театральным искусством, кино. 
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Различают музыку одноголосную (монодия) и многоголосную (гомофония, по-

лифония). Музыка подразделяется: на роды и виды – театральная (опера, и т. п.), 

симфоническая, камерная и др.; на жанры – песня, хорал, танец, марш, симфония, 

сюита, соната и др. Музыкальным произведениям свойственны определенные, 

относительно устойчивые типичные структуры. 

Итак, музыка – это жизнь, чувства и идеалы. Она мотивирует каждого из нас 

и в некоторых случаях заставляет двигаться вперёд на встречу к своей цели. Про-

слушивая музыкальное произведение, вы можете ощутить горе и радость, спо-

койствие и раздражение, оптимизм и депрессию. Музыка учит сопереживать, пе-

реносит в другие эпохи, помогает эмоционально раскрыться, отвлечься от 

проблем. Музыка лечит, развивает, совершенствует, расслабляет. Все это харак-

теризует музыку как универсальный язык, способный объединять людей из раз-

ных уголков мира для общения, межкультурного обмена и созидания. 

Сегодня присутствует огромное разнообразие музыки, рок, металл, поп, и 

прочие, были созданы песенные конкурсы по типу "Евровидение", или "Голос", 

огромное количество групп, сегодня сложно приставить нашу жизнь без музыки. 

Применение целебных свойств музыки в древние времена 

Для того, чтобы узнать целебные свойства музыки в древне времена, мы 

должны узнать то, на чем играли люди, и какие мелодии играли они. 

Нам трудно представить себе музыку первобытных людей. Ведь тогда еще 

не существовало письменности, и никто не умел записывать ни слова песен, ни 

звуки их. Самое общее представление об этой музыке мы можем получить ча-

стью по сохранившимся следам жизни людей тех далеких времен (например, по 

наскальным и пещерным рисункам), а частью по наблюдениям над жизнью не-

которых современных народов, сохранивших первобытный уклад жизни. Так мы 

узнаем, что еще на заре человеческого общества музыка играла важную роль в 

жизни людей. 

Доисторической, или примитивной, принято обозначать устную музыкаль-

ную традицию. Примерами может служить американская и австралийская му-

зыка аборигенов. Доисторическая эра в музыке заканчивается с переходом к 
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записи музыкальных произведений. Возраст наиболее древней известной песни, 

записанной на клинописной табличке и обнаруженной на раскопках Ниппура, 

оценивается примерно в 4 тыс. лет. 

Так же один из древнейших зафиксированных учеными музыкальных ин-

струментов – флейта. В частности, экземпляр флейты был обнаружен рядом со 

скульптурами, которые относят к 35-40 тыс. лет до н. э. 

Умение петь и играть на музыкальных инструментах было одной из обязан-

ностей врача. О целебной силе музыки мы находим упоминание в трудах древ-

негреческих ученых и философов. Платон предлагал лечить ревматизм пением и 

игрой на музыкальных инструментах. Пифагор утверждал, что музыка помогает 

человеку поддерживать внутреннюю гармонию, Ему принадлежит известный 

афоризм: «Музыка может врачевать безумства людей». Аристотель считал, что 

музыка влияет на освобождение от эмоционального напряжения и психологиче-

ского надлома. Многие мыслители высказывали свое убеждение в том, что му-

зыка формирует характер и помогает взаимопониманию. 

Древние врачи прописывали больным курсы музыкотерапии (Гиппократ). 

Авиценна утверждал в «Каноне врачебной науки»: «Страдающих меланхолией 

необходимо развлекать музыкой», считал, что хорошее пение утишает боль, от-

влекает от нее и даже усыпляет. У великого Гомера описывалось, как исполнение 

мелодичных песен способствовало исцелению ран героев. В Парфянском цар-

стве в III веке до нашей эры с помощью специально подобранных мелодий ле-

чили от тоски, нервных расстройств и сердечных болей. 
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Образовательная система в настоящее время предъявляет особые требова-

ния и критерии к личности педагога любой ступени образования, а также к 

уровню его профессиональной квалификации. 

Рассмотрение деятельности педагога-музыканта в контексте комплексной 

модели музыканта-профессионала сегодня привлекает внимание многих иссле-

дователей: Л.Г. Арчажниковой, Н.А. Батчаевой, О.В. Грибковой, Н.Н. Гришано-

вич, О.В. Дедюхиной, Е.С. Поляковой, Е.В. Чеботкевич. 

Основополагающей задачей преподавателя детской музыкальной школы в 

современных реалиях многими исследователями утверждается развитие творче-

ских способностей обучающихся, умения обучающихся применять их в разных 

сферах деятельности. 

В структуре педагогической деятельности музыканта выделяют определен-

ные компоненты личностно-профессиональной сферы: индивидуальный характер 

общения, духовно-интеллектуальная наполненность, высокий эмоциональный то-

нус, творческий характер деятельности, личностно-значимое взаимодействие с 

обучающимися. 

Как считает Л.И. Уколова, педагогическое влияние музыкальной среды, 

сформированное педагогом-музыкантом, подразумевает наглядный и действен-

ный образец творческого процесса, духовного усовершенствования, нравствен-

ных поисков, которые свойственны лучшим отечественным педагогам, во взаи-

мосвязи с высоким уровнем профессионализма и опорой на педагогическую 

науку. Особенности музыкальной педагогической среды является желаемое пе-

дагогическое включение, повышенный «нравственный градус», концентрация на 

внутренних силах и способностях обучающихся в процессе творческой деятель-

ности [5]. 

Структура педагогической музыкальной деятельности в современной си-

стеме образования построена на классической классификации, предложенной 

М.С. Каганом [2]. Данная классификация отражает определенный спектр видов 

деятельности, которые подразумевает вариативность, поскольку происходит по-

стоянное их взаимодействие. Основные виды деятельности с данной точки 
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зрения: познавательная, ценностно-ориентационная, преобразовательная, ком-

муникативная. 

Познавательная деятельность подразумевают взаимодействие музыкаль-

ного искусства и личностно-познавательной сфер, которые непосредственно свя-

заны с педагогическими коммуникациями. В данном процессе также происходит 

накопление не только педагогического опыта, но и эстетического. Ряд исследо-

вателей (В.И. Загвязинский, Ю.Л. Львова, Н.Ю. Посталюк и другие) отмечали, 

что успешность данной деятельности зависит от проявления творческого начала 

педагога-музыканта [4]. В структуре познавательной деятельности выделают 

конструктивный (продолжение и результат деятельности), проектировочный и про-

гностический компонент (проекция результатов педагогической деятельности). 

Итогом проектирования и прогнозирования служит эталон личностно-про-

фессионального комплекса педагога-музыканта, к которому необходимо стре-

миться. Опираясь на данный эталон, педагог-музыкант в своем профессиональ-

ном воображении его удерживает и выстраивает траекторию развития. 

Действие профессионального воображения определяется творческим отно-

шением и атмосферой образовательного процесса, на что указывают О.А. Абдул-

лина, Е.В. Бондаревская, В.И. Загвязинский, И.Д. Никандров и другие [1]. 

Ценностно-ориентационная деятельность подразумевает формирование у 

обучающихся адекватных отношений к основным ценностям, которые были 

сформированы и формируются в процессе исторического развития общества. 

Основой развития данного вида деятельности является общение, позволяю-

щее обмениваться ценностями и устанавливать связи с общественной деятельно-

стью. Все это способствует формировать внутренний облик обучающихся, их по-

требности в творческом проявлении. 

Ценностно-ориентационная деятельность не существует сама по себе, она 

может сущность только во взаимосвязи с другими видами деятельности. Кроме 

этого, она может быть специально организована в творческой деятельности, что 

позволяет сформировать осмысленное отношение обучающихся к окружающей 

действительности. 
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Преобразовательная деятельность является сложной системой видов дея-

тельности, которые объединены общей особенностью – преобразование имею-

щихся явлений и качеств. Самыми ответственными областями преобразовательной 

деятельности преподавателя детской музыкальной школы является проектирова-

ние и прогнозирование, поскольку они отражают созидательные механизмы всей 

педагогической деятельности, отражающие профессионализм педагога. 

Конструктивность служит фундаментом преобразовательной деятельности 

и проявляется в тот момент, когда сочетаются музыкально-мыслительные про-

цессы обучающихся и совокупность действий педагога. 

Коммуникативная деятельность, с точки зрения многих исследований, явля-

ется важной частью педагогической культуры. Деятельность проявляется в си-

стеме качеств педагога-музыканта. Е.А. Ермолинская, И.Э. Кашекова и другие 

полагают, что для успешной педагогической деятельности преподавателю необ-

ходимы развитые способности к коммуникации (общению), позволяющие уста-

вить контакт не только с обучающимися, но и с другими педагогами, поскольку 

в современных реалиях эффективность педагогической деятельности невоз-

можна без взаимодействия преподавателей разных специальностей [6]. 

В исследованиях различных аспектов коммуникативной деятельности ак-

центируется внимание на том, что успешность коммуникативных действий нахо-

дится в непосредственной связи с конкретными условиями и особенностями объ-

екта коммуникации, что, в свою очередь, исключает какой-либо стандарт 

решения той или иной задачи, а подразумевает творческий подход [6]. 

Для достижения высокого уровня коммуникативной деятельности требует 

от педагога систему развитых способностей, в которую входят педагогическое 

восприятие, воздействие, способность к мобильности в корректировании своих 

действий, конгруэнтность. 

Таким образом, формирование и развитие личностно-профессиональных ка-

честв педагога-музыканта не может быть эффективным, если не будут разви-

ваться творческие способности, поскольку специфика музыкальной профессии 

непосредственно связана с творческой деятельностью. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается важность изучения иностранного языка для раз-

вития познавательного интереса обучающих дошкольной образовательной орга-

низации. На этапе дошкольного детства обучение иностранному языку позволяет 

совершенствовать языковые способности детей, развивать мышление и память, 

повышать познавательную активность и интерес детей к языкам и культурам 

других народов через приобщение дошкольников на занятиях по иностранному 

языку. В статье представлена эффективность серии занятий «Англоязычные 
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страны и их культура» на повышение уровня познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста. 

ABSTRACT 

The article discusses the importance of learning a foreign language for the devel-

opment of cognitive interest of students in pre-school educational organization. At the 

stage of preschool education foreign language learning allows improving children's 

linguistic abilities, developing thinking and memory, increasing cognitive activity and 

children's interest in languages and cultures of other nations through introducing for-

eign language classes to preschool children. The article presents the effectiveness of a 

series of lessons "English-speaking countries and their culture" to increase the level of 

cognitive interest in preschool children. 

 

Ключевые слова: познавательный интерес, изучение иностранного языка, 

дети дошкольного возраста. 

Keywords: cognitive interest, foreign language learning, preschool children. 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования (далее ФГОС ДО) одной из приоритетных образователь-

ных областей на которое обращено пристальное внимание современных методи-

стов, педагогов, ученых является познавательное развитие. Познавательное 

развитие предполагает направление деятельности педагогов дошкольной обра-

зовательной организации на развитие интересов обучающихся дошкольного воз-

раста, любознательности и познавательной мотивации [1, п. 2.6.]. 

Познавательный интерес в дошкольном возрасте проявляется в избиратель-

ной направленности обучающихся дошкольной образовательной организации на 

познание окружающего мира, его предметов, явлений и событий, которая акти-

визирует психические процессы и деятельность детей, их познавательные воз-

можности. На данный момент вопрос о развитии данного вида интереса у детей 

дошкольного возраста является актуальным, поскольку очень важно развить у 
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ребёнка мышление, внимание, речь, интерес к окружающему миру именно в этот 

возрастной период [5]. 

В своей работе нами было решено проверить следующее утверждение, за-

ключающееся в том, что развитие познавательного интереса может осуществ-

ляться посредством изучения иностранного языка в игровой форме в дошколь-

ном возрасте [4]. В свою очередь, усвоение второго языка способствует более 

эффективному развитию высших психических функций ребёнка, поскольку 

именно этот период является сензитивным для изучения языков и формирования 

основных речевых навыков [5]. С другой стороны, дошкольник начинает само-

стоятельно управлять своим вниманием только к 6-7 годам, именно поэтому пе-

дагог должен правильно подбирать средства и методы для работы с детьми, 

чтобы заинтересовать их. 

Цель исследования заключалась в исследовании психолого-педагогических 

условий развития познавательного интереса детей дошкольного возраста при 

изучении иностранного языка. 

За время развития педагогической науки была сформирована фундаменталь-

ная база для изучения всех аспектов познавательного интереса. Работы таких ис-

следователей, как Ю.К. Бабанского, Л.И. Божовича, В.Б. Бондаревского, Л.С. Вы-

готского, В.В. Давыдова, А.А. Леонтьева, П.Г. Морозовой, С.Л. Рубинштейна, 

Г.И. Щукиной и других по данному вопросу показали, что формирование позна-

вательного интереса зависит главным образом от правильной организации обра-

зовательной деятельности в дошкольном возрасте. 

Познавательный интерес является традиционным предметом исследования 

в психологии и педагогике. В работах педагогов и психологов представлено 

большое разнообразие определений понятия интереса (М.Ф. Беляев, Л.И. Божо-

вич, И.Ф. Харламов, П.Г. Морозова, И.М. Цветков, Г.И. Щукина и др.). Познава-

тельный интерес рассматривается как избирательное отношение личности к 

окружающему миру, к его объектам и явлениям [7]. Психологическую природу 

интереса рассматривают следующие исследователи: М.Ф. Беляев, И.М. Цветков, 
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И.Ф. Харламов и др. Другие исследователи рассматривают познавательный ин-

терес как мотив: Л.И. Божович, Н.Г. Морозова. 

Таким образом, познавательный интерес глубоко рассматривается в психо-

лого-педагогической литературе. Авторы рассматривают его с различных пози-

ций, не противореча друг другу. 

Одним из учебных предметов, призванным обеспечить развитие познава-

тельного интереса, является иностранный язык, который развивает высшие пси-

хические функции ребёнка[6]. 

Проблема формирования познавательного интереса к английскому языку в 

раннем возрасте представлена в работах И.Н. Верещагиной, М.И. Дубровина, 

Т.А. Притыкиной, Д.А. Хасина, Т.Б. Клементьевой, Н.В. Куликовой, И.С. Степа-

новой, Г.И. Ворониной и других. 

Проблему формирования познавательного интереса к иностранному языку 

в раннем возрасте и роли личности учителя в ее решении рассматривают III.А. 

Амонашвили, Л.Б. Беккер, И.Л. Бим и др. 

Произведённый анализ литературы по проблеме исследования позволяет го-

ворить о том, что вопросы развития познавательного интереса изучаются мно-

гими педагогами и психологами, но в ходе нашего исследования было выявлено 

наличие следующих противоречии: 

• между требованиями к гуманизации дошкольного образования и суще-

ствующими традиционными методиками развития ребенка в системе дошколь-

ного образования согласно ФГОС ДО; 

• между необходимостью обучения иностранному языку для развития по-

знавательного интереса детей дошкольного возраста и недостаточной разрабо-

танностью данной проблемы в научно-методической литературе, включающей 

материал доступный для восприятия дошкольников, позволяющий заинтересо-

вать обучающихся, интенсивно овладеть иностранными речевыми навыками и 

необходимостью постепенно погружать в культуру страны изучаемого языка. 

Эти противоречия свидетельствует о наличии следующей проблемы: Какие 

психолого-педагогические условия будут способствовать развитию 
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познавательного интереса, который является индивидуально-психологической 

характеристикой каждого дошкольника, при изучении иностранного языка? 

Для исследования было проведено педагогическое наблюдение, беседа на 

основе модифицированной диагностики Ч.Д. Спилберга и педагогический экс-

перимент. 

Исследование проводилось на базе Муниципальное автономное дошколь-

ное образовательное учреждение города Мурманска № 110 (МАДОУ г. Мурман-

ска №110), ул. Пономарева, д. 5а, г. Мурманск. 

На первом этапе было проведено исследование по изучению уровня сфор-

мированности познавательного интереса у детей подготовительной группы. Вы-

явление степени развития познавательного интереса у детей дошкольного воз-

раста осуществлялось при участии 2 групп: экспериментальной и контрольной. 

Каждая группа включала в себя 12 детей в возрасте 6 лет. Для выявления пред-

ставлений об окружающем мире у детей была проведена беседа по теме: 

«Страны мира». Диагностика познавательной сферы модифицирована на основе 

диагностики опросника Ч.Д. Спилберга, который направлен на изучение уров-

ней познавательной активности, состояний и свойств личности. Методика про-

водится фронтально. 

Сравнительные результаты в контрольной и экспериментальной группах 

представлены в диаграмме (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Сравнительные результаты диагностики исходного уровня 

познавательного интереса в подготовительных группах 

на констатирующем этапе эксперимента 
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На основе результатов, полученных на констатирующем этапе, мы опреде-

лили, что в контрольной и экспериментальной группах преобладают низкий и 

средний уровни сформированности познавательного интереса у детей подгото-

вительной группы. В связи с этим были подобраны 4 занятия, которые помогли 

познакомить детей экспериментальной группы с 4 странами и их достопримеча-

тельностями. Серия занятий «Англоязычные страны и их культура» направлена 

на развитие познавательного интереса у детей экспериментальной группы. Цель 

формирующего эксперимента: развитие познавательного интереса детей до-

школьного возраста к англоязычным странам при изучении иностранного языка. 

Целью эксперимента является доказательство гипотезы, которая заключа-

ется в том, что развитие познавательного интереса к окружающему миру будет 

эффективным, при создании следующих психолого-педагогических условий: 

1. Будет организована развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая развитию познавательного интереса посредством изучения 

иностранного языка; 

2. Будут использованы подвижные игры, наблюдения, творческие виды де-

ятельности, направленные на формирование знаний об окружающем мире[1]; 

3. Будет организовано взаимодействие с родителями в направлении исполь-

зования приемов развития знаний об окружающем мире дома. 

Задача эксперимента заключается в сборе подтверждающих или опроверга-

ющих выдвинутую гипотезу фактов. 

Занятия направлены на ознакомление с 4 странами и их достопримечатель-

ностями, а именно Канадой, США, Англией и Австралией. Занятия проводились 

с использованием следующих наглядных материалов. После основной части про-

водилась игра-разминка «Show me please», в ходе которой педагог называл жи-

вотных на английском языке, а дети изображали тех представителей фауны, о 

которых узнали на занятии. Далее после разминки дошкольникам было предло-

жено собрать с помощью дидактических материалов главные символы стран 

(государственные флаги). После выполнения задания, дети узнали названия 

стран на английском языке, которые соответствовали изображениям флагов на 
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собранных картинках. В конце занятия была предложена творческая работа, ко-

торая закрепляла усвоенные знания: дошкольники могли выбрать и раскрасить 

то животное, название которого запомнили после занятия. После выполненной 

работы дети поочередно демонстрировали свои работы и называли животное на 

английском языке. 

При проведении данных занятий дошкольники экспериментальной группы 

с удовольствием включались в работу. Эффективность проведенного формиру-

ющего эксперимента мы выявим за счет повторной диагностики уровня сформи-

рованности познавательного интереса. 

Для выявления динамики, а именно выявления эффективности влияния 

предложенной серии занятий «Англоязычные страны и их культура» на развитие 

познавательного интереса у детей подготовительной группы была использована 

та же методики, что и на констатирующем этапе, использовались те же вопросы. 

Для выявления представлений об окружающем мире у детей была прове-

дена беседа по теме: «Страны мира». Диагностика познавательной сферы моди-

фицирована на основе диагностики опросника Ч.Д. Спилберга, который направ-

лен на изучение уровней познавательной активности, состояний и свойств 

личности. 

Сравнительные результаты в контрольной и экспериментальной группах 

представлены в диаграмме (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Результаты диагностики уровня познавательного интереса 

в подготовительной группе на контрольном этапе эксперимента 
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Таким образом, проведенные занятия продемонстрировали свою эффектив-

ность, так как познавательный интерес детей дошкольного возраста в экспери-

ментальной группе повысился. 

Сравнительные результаты диагностики уровня познавательного интереса в 

экспериментальной группе до и после формирующего эксперимента представ-

лены в диаграмме (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Сравнительные результаты диагностики уровня 

познавательного интереса в экспериментальной группе до и после 

формирующего эксперимента (в %) 
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психологическим особенностям и возможностям воспитанников, а также соблю-

дение в процессе обучения общих дидактических принципов, положительно по-

влияли на усвоение материала дошкольниками. 

Для решения выявленных проблем, таких как практическое отсутствие ме-

тодов и приемов, активизирующих познавательный интерес детей, а также влия-

ющих на их эмоционально-волевой компонент, были разработаны следующие 

рекомендации: 

• для развития познавательного интереса следует проводить ознакомление 

с мировой культурой для развития кругозора дошкольников с помощью ино-

странного языка [1];  

• для активизации познавательного интереса, можно рекомендовать ис-

пользование дидактических игр и материалов, наглядно-образных материалов, 

стихов и песен на иностранном языке, а также языковые, условно-речевые и ре-

чевые упражнения [2]. В занятия возможно включение различных видов художе-

ственно-эстетической деятельности: рисование, лепка, аппликации, оформление 

проектов на английском языке с темами близкими для обучающихся дошколь-

ного возраста, например, «Мои хобби», «Моя семья» [3]. 

• для поддержания интереса к изучению иностранного языка у тех детей, у 

которых он отсутствует или непостоянно проявляется, можно использовать ин-

дивидуальные формы работы: задания по желанию, задания-просьбы, а также за-

дания в занимательной форме: игры, ребусы, загадки. 

• для обучающихся с низким уровнем самостоятельности, можно давать за-

дания с вспомогательным материалом, например, задания с алгоритмом, с пла-

ном ответа, с подготовительными упражнениями или с инструкцией. 

Таким образом, после проделанной работы по развитию познавательного 

интереса и приобщению детей старшего дошкольного возраста к мировой куль-

туре, можно сделать следующие выводы: в ходе занятий обучающиеся познако-

мились с англоязычными странами и их символами; расширены знания дошколь-

ников о мире и его многообразии; дети стали с интересом относиться к мировой 
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культуре; вырос интерес дошкольников к изучению иностранного языка; увели-

чен словарный запас детей дошкольного возраста. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены теоретические аспекты воспитания толерантности у 

детей дошкольного возраста при изучении при изучении английского языка. 

Предложена система образовательных ситуаций, помогающая воспитывать то-

лерантность у детей дошкольного возраста. 

ABSTRACT 

The article deals with the theoretical aspects of tolerance education in preschool 

children while studying English. The system of educational situations, which help to 

bring up tolerance in preschool children, is offered. 

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, толерантность, игры, игровая дея-

тельность, английский язык. 

Keywords: preschool age, tolerance, games, play activities, English language. 

 

Интеграционные процессы, которые происходят в стране более двадцати 

лет, требуют фундаментальных изменений в различных сферах жизни общества. 

Современная жизнь ставит высокие требования к человеческому сообществу, от-

носительно новых форм сосуществования в сегодняшнем социуме, при которых 

жестокость, бездушие, распри, равнодушие и др. в XXI веке должно измениться 

толерантному (терпимость, чуткость, милосердие, взаимопомощь и др.) отноше-

нию людей друг к другу. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для начала формиро-

вания многих базовых черт, в том числе и толерантности, как личностного качества. 

К концу старшего дошкольного возраста дети должны овладеть элементарными со-

циальными и морально-этическими нормами межличностных взаимоотношений, 
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умением придерживаться их во время общения, способностью взаимодейство-

вать с людьми, которые их окружают. 

По данным современных исследований, диагностика готовности детей к 

школьной жизни свидетельствует, что у воспитанников недостаточно выражена 

способность к эмпатии, дети не умеют терпимо относиться к мнению или пози-

ции сверстников, часто конфликтуют, в своих проблемах обвиняют других, не 

умеют отстаивать своих прав [1]. Агрессивность детей, их аморальное отноше-

ние к сверстникам порой является нерешенной проблемой для педагогов, рабо-

тающих с детьми, поэтому с первых дней пребывания ребенка в учреждении до-

школьного образования следует направлять работу на воспитание толерантности 

у детей в процессе коммуникативной деятельности. 

По данным статьи, опубликованной в 2021 году, на территории Мурманской 

области проживает около 20% процентов представителей различных националь-

ностей и народов [2]. Следовательно, количество детей ряда различных нацио-

нальностей, посещающих детские сады, соответствует. Наличие культурного 

разнообразия в детских садах обуславливает необходимость включения в воспи-

тательно-образовательную программу пункта о формировании и развитии толе-

рантности у детей. 

Современные ученые обосновывают необходимость признания толерантно-

сти важным элементом системы демократических ценностей, оптимальным ме-

ханизмом взаимодействия различных социальных групп и главным условием 

становления гуманного общества. Существует множество подходов к определе-

нию и исследованию понятия «толерантность», потому что идея толерантности 

всегда беспокоила человечество. 

В педагогике формирование толерантности как личностной черты подразу-

мевает приобщение подрастающего поколения к искусству жить в мире непохо-

жих людей и идей. В этическом плане толерантность представляет собой норму 

цивилизованного компромисса между конкурирующими культурами и готов-

ность к принятию других взглядов. С.В. Погодина выделяет критерии 
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толерантности: устойчивость личностей, эмпатия, дивергентность мышления, 

мобильность поведения, социальная активность [9]. 

Конышева Е.А. рассматривает формирование толерантности у детей как 

воспитание потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми и группами людей независимо от их национальности, социальной или 

религиозной принадлежности, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Воспитание толерантности направлено на создание условий для осознания 

детьми личностно-значимого содержания толерантности как общечеловеческой 

и социокультурной ценности и трансформации ее в принцип, определяющий по-

ведение личности [8]. 

Процесс обучения современных детей иностранным языкам содержит уни-

кальный педагогический потенциал духовно-нравственного, идейно-политиче-

ского, эстетического, трудового воспитания подрастающего поколения. По мне-

нию В.А. Сухомлинского: «Язык – духовное богатство народа», «Сколько 

языков я знаю, столько раз я человек» [10]. 

Одним из путей формирования толерантности в дошкольной образователь-

ной организации является изучение английского языка. Знакомя детей старшего 

дошкольного возраста с английским языком, педагог дошкольной образователь-

ной организации решает ряд задач, направленных на знакомство обучающихся с 

жизнью зарубежных сверстников, традициями народов, с доступными для детей 

песенным и стихотворным творчеством, играми, произведениями английской 

детской литературы. В рамках совместной деятельности обучающегося и педа-

гога дошкольной образовательной организации приобщаются к новому социаль-

ному опыту при изучении английского языка, что связано с проигрыванием со-

циальных ролей в небольших инсценировках, игровых ситуациях. Педагог 

дошкольной образовательной организации позволяет понять дошкольникам, что 

окружающий мир многоязычен, многонационален и знания только одного род-

ного языка недостаточно. 

Поэтому можно только положительно рассматривать воспитание духовно-

сти именно на занятиях по иностранному языку в условиях современных 
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дошкольных образовательных организаций. Целью обучения иностранным язы-

кам должны выступать, практические знания, навыки и умения, а содержанием 

выступает культура – личностно усвоенные в деятельности духовные ценности, 

формирование умения общаться с представителями других культур [7]. 

Для воспитания толерантности у дошкольников необходимо включать об-

разовательные ситуации направленные на: 

1. знакомство детей с традициями народов разных стран; с традициями 

празднования Нового Года, 1 мая, 1 апреля в разных странах и т.д.; 

2. проведение народных праздников, в соответствии с народным календа-

рем; изучение народных праздников ближайших стран-соседей, скандинавских 

народных праздников; праздников народов Востока и мусульманских стран; 

3. проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства де-

тей с культурой и традициями своего народа и народов мира; театрализованную 

деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки народов 

мира; 

4. сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок. 

Помимо представленных выше мероприятий, можно задействовать так же и 

игровые формы работы: 

1. игры-занятия, созданных на материалах различных сказок, с целью реше-

ния проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях; 

2. подвижные игры народов мира; 

3. сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является 

освоение и практическое применение детьми способов толерантного взаимодей-

ствия. 

Игры привносят разнообразие в образовательную деятельность и повышают 

мотивацию дошкольников, предоставляя реальный стимул для использования 

изучаемого языка. Важно помнить, что для многих детей дошкольного возраста, 

особенно самых маленьких, изучение языка не будет ключевым мотивационным 

фактором. Игровой контекст сразу же делает английский язык полезным для де-

тей. Это оживляет процесс изучения языка. [3] 
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С воспитанниками педагоги дошкольной образовательной организации 

должны проводить специальные занятия, на которых знакомят детей с разными 

этническими группами страны и мира, представителями разных национально-

стей, особенностями их внешности, национальной одеждой, народными промыс-

лами; углублять знания о географических особенностях, исторических памятни-

ках, больших городах, традициях, культуре народа, проживающих на востоке, 

западе, юге и севере нашего государства; формировать знания воспитанников о 

правах детей, показывать на конкретных примерах превосходство мира над вой-

ной, доброжелательных и искренних взаимоотношений над безразличием, улы-

бок – проявлениями агрессии [8]. 

Во время кружковой и индивидуальной работы с детьми при изучении ан-

глийского языка, большое внимание должно уделяться чтению детской зарубеж-

ной литературы, ознакомлению с фольклором и декоративно-прикладным искус-

ством разных народов мира. Дети также могут просматривать телепередачи и 

мультфильмы на английском языке, рассматривают иллюстрации, анализируют 

разнообразные жизненные ситуации. Это учит детей управлять своими чув-

ствами и настроением, конструктивно взаимодействовать со взрослыми и сверст-

никами, интересоваться жизнью детей других стран [4]. Такая системная работа 

не только способствует пополнению знаний малышей, но и вызывает у них эмо-

циональный отклик. Для продуктивного использования игр в процессе воспита-

ния толерантности у дошкольников при изучении английского языка, необхо-

димо устанавливать четкие правила игры. 

Эффективность ведения воспитательного процесса и вариативной образова-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации во многом за-

висит от выбора образовательных программ. В рамках исследования была изу-

чена парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» 

Ю.А. Комаровой, которая соответствует федеральному государственному обра-

зовательному стандарту дошкольного образования и предназначена для педаго-

гов дошкольной образовательной организации и преподавателей, обучающих де-

тей в возрасте 4-7 лет английскому языку в ДОО, а также кружках, студиях и т.д. 
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[5]. Целью данной программы и курса Cheeky Monkey является создание психо-

лого-педагогических условий для овладения детьми английским языком, для 

формирования основ иноязычной коммуникативной компетенции у детей до-

школьного возраста. В ряд задач данного курса входят практические задачи, раз-

вивающие задачи, общеобразовательные задачи и воспитательные задачи, в 

число которых входит воспитание чувства патриотизма, толерантности и эмпа-

тии и формирование уважительного отношения к людям, чувства товарищества 

и дружбы. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием эмоционального ин-

теллекта у детей старшего дошкольного возраста. На основе проведенного ис-

следования сделаны выводы о влиянии уровня эмоционального интеллекта на 

дальнейшую жизнь ребенка, а именно на совершенствование его как личности, 

на социальные отношения, успехи, а также на его психическое здоровье. В статье 

представлены практические рекомендации для родителей и педагогов дошколь-

ной образовательной организации по развитию эмоционального интеллекта обу-

чающихся. Предложены игры и упражнения, направленные на развитие эмоцио-

нального интеллекта у дошкольников. 
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ABSTRACT 

Annotation. The article considers the issues related to the development of emo-

tional intelligence in older preschool children. Based on the conducted research con-

clusions about the influence of the level of emotional intelligence on the further life of 

the child, namely, on the improvement of his personality, on social relations, successes, 

as well as on his mental health are made. The article presents practical recommenda-

tions for parents and teachers of the preschool educational organization for the devel-

opment of emotional intelligence of students. Games and exercises aimed at the devel-

opment of emotional intelligence in preschool children are proposed. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт дошкольного образования, дети стар-

шего дошкольного возраста, диагностика уровня развития эмоционального ин-

теллекта. 

Keywords: emotional intelligence, emotions, federal state educational standard 

of preschool education, children of preschool age, diagnostics of levels of development 

of emotional intelligence. 

 

Проблема развития эмоционального интеллекта (далее ЭИ) у детей до-

школьного возраста является одной из основополагающих проблем в развитии 

личности обучающихся дошкольных образовательных организаций (далее 

ДОО). Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) важнейшей задачей ставит «укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополу-

чие». В разделе 2.6. ФГОС ДО образовательной области «Социально-коммуни-

кативное развитие» отмечены направления обучения и воспитания обучающихся 

в ДОО, а именно важность «развития социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к сов-

местной деятельности и сотрудничеству, формирования уважительного отношения 
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и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Ор-

ганизации и т.д.» [10]. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что значимость иссле-

дования ЭИ дошкольников не теряет своей актуальности это подтверждается ис-

следованиями зарубежных и отечественных ученых. Например, Ю.Б. Гиппен-

рейтер [3], Дж. Готтман [4], О.А. Путилова [7] и Е.А. Сергиенко [7] выявили 

значимость влияния близких людей и окружения на развитие эмоционального 

интеллекта ребенка. С.Н. Козловская, Л.И. Старовойтова и Я.В. Шимановская в 

своих исследованиях отразили значимость гендерного аспекта по отношению к 

уровню ЭИ у обучающихся дошкольного возраста [8]. На основании результатов 

проведенных ими исследований было выявлено, что вербальный интеллект у де-

вочек выше, чем у мальчиков. 

Советский психолог Л.С. Выготский писал, «эмоциональное развитие детей 

дошкольного возраста – одно из важнейших направлений профессиональной де-

ятельности педагога. Эмоции являются «центральным звеном» психической 

жизни человека, и прежде всего ребенка» [2]. 

Особый интерес со стороны общества к теории эмоционального интеллекта 

в 1995 году вызвал труд «Эмоциональный интеллект: почему он может значить 

больше, чем IQ» американского журналиста и психолога Д. Гоулмана, в котором 

раскрыта структура ЭИ, компоненты, включенные в данную структуру [5]. 

Изучение проблемы развития ЭИ долгое время не входило в поле зрения 

исследователей. М.А. Нгуен являющийся одним из главных исследователей ЭИ 

дошкольников в своих трудах дал определение ЭИ, разработал диагностический 

инструментарий для выявления уровня ЭИ дошкольников, описал компоненты 

ЭИ. По его мнению ЭИ дошкольников следует рассматривать как «готовность 

ребенка ориентироваться на другого человека, учитывать его эмоциональное со-

стояние и на основе этих знаний регулировать отношения с ним и находить пути 

решения возникающих проблем» [6, с. 2]. 

А.О. Куракина полагает, что, в сущности, ЭИ находятся эмоциональный, ко-

гнитивный и поведенческий компоненты. Эмоциональный компонент помогает 
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ориентироваться в ценности объектов, когнитивный компонент служит для оце-

нивания посредством суждений и понятий, а поведенческий компонент нацелен 

на эмоциональную саморегуляцию. 

Е.А. Сергиенко, Т.С. Киселева, Е.А. Хлевная рассматривают ЭИ ребенка 

как способность тщательного постижения, оценки и выражения эмоций; способ-

ность понимания своих эмоций и эмоциональных знаний; принятие эмоций окру-

жающих, а также способность управления эмоциями, которая содействует эмо-

циональному и интеллектуальному росту личности [8]. 

Согласно А.И. Савенкову, процесс развития ЭИ характеризуется повышен-

ным любопытством обучающихся дошкольного возраста, которые интересуется 

всем вокруг, часто задает вопросы и стремится изучать мир. Таким образом до-

школьнику важны отношения предметов и явлений не меньше, чем предметная 

сторона. Кроме того, развитие ЭИ способствует определению эмоционального 

отношения к окружающим. 

Анализ теоретических исследований и практического опыта позволил вы-

явить противоречия: 

• между необходимостью развивать ЭИ у детей старшего дошкольного воз-

раста и недостаточной сформированностью психолого-педагогических условий, 

и отсутствием научно обоснованного подхода к организационно-методическому 

обеспечению данного процесса в условиях преимущественно традиционной си-

стемы воспитания и развития в дошкольной образовательной организации; 

• между уровнем развития ЭИ у детей старшего дошкольного возраста и 

компетентностью педагогов в данной области при реализации методов и техно-

логий формирования ЭИ. 

Проблема исследования: Какие педагогические условия способствуют раз-

витию эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста? 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей эмоционального 

развития интеллекта у детей старшего дошкольного возраста и сущности его 

проявления с учетом внешних и внутренних факторов, которые включают в себя 

полоролевые особенности, социальное окружение и т.д. 
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В основу нашего исследования положена гипотеза, согласно которой развитие 

эмоционального интеллекта старших дошкольников будет успешным, если в обра-

зовательной деятельности ДОО реализуется комплекс педагогических условий: 

• выявлены критерии и уровни развития эмоционального интеллекта; 

• в развивающей среде ДОО реализуется система образовательной деятель-

ности, направленная на развитие эмоционального интеллекта старших дошколь-

ников; 

• в образовательной деятельности реализуются разнообразные виды дея-

тельности, направленные на развитие эмоционального интеллекта. 

Экспериментальное исследование уровней развития эмоционального интел-

лекта у детей старшего дошкольного возраста проводилось на базе МАДОУ г. 

Мурманска №112, в исследовании приняли участие 10 человек старших до-

школьников логопедической группы с общим недоразвитием речи (далее ОНР). 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента использовалась 

методика «Групповая экспресс-диагностика компонентов эмоционального ин-

теллекта у старших дошкольников с ОНР», предложенная Н.В. Микляевой, 

О.А. Тихоновой [9], состоящая из 4 субтестов. Всего в сумме по результатам 4 

субтестов дошкольники могли набрать максимально 16 баллов. 

Цель констатирующего эксперимента – выявление исходного уровня эмо-

ционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Проведя анализ исследования, были выявлены низкие показатели уровня 

эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Большая часть детей не смогла определить взаимосвязь эмоции и действия, а 

также не сумела сориентироваться в социальной ситуации верно. Такого показа-

теля даже близко нет ни у одного ребенка. Самый большой балл по сравнению с 

другими испытуемыми из всей группы заработали только 2 человека. У всех 

остальных детей показатели варьируются от 5 до 8 баллов. Из этого можно сде-

лать вывод, что уровень развития эмоционального интеллекта у детей на данном 

этапе исследования низкий. Ребята с трудом адекватно соотносят эмоции с же-

стами и могут выявить взаимосвязь между эмоциями и мыслями. 
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На основе анализа психолого-педагогической и научно-методической лите-

ратуры и итогов констатирующего эксперимента были подобраны игры и упраж-

нения, которые вошли в формирующий эксперимент. 

В формирующем эксперименте участвовали 5 человек с низким уровнем 

развития эмоционального интеллекта. За основу данного эксперимента была 

взята «Методика развития эмоционального интеллекта и социальной компетент-

ности ребенка средствами игровой и художественной деятельности», предло-

женная З.В. Пархимович и Т.Д. Савенковой. В данной методике положена кон-

цепция социальной компетенции А.И. Савенкова, которая включает в себя три 

группы критериев: когнитивные, эмоциональные и поведенческие. При точных 

педагогических акцентах предложенная методика способна актуализировать все 

базовые параметры эмоционального интеллекта и социальной компетентности и, 

следовательно, может служить инструментом развития этих психических кон-

структоров. 

Таблица 1. 

Задания для развития эмоционального интеллекта дошкольников 

№ Деятельность Цель 

1 

1. С помощью бумаги, красок и фломастеров 

необходимо изобразить портрет друга; 

2. Беседа, с помощью которой 

сосредотачивается внимание детей на знаниях о 

социальных отношениях и эмоциональной сфере 

людей. 

Обучить детей формулированию 

норм и правил дружеского, 

позитивного общения. 

2 

1. Составить словесный портрет близкого 

человека; 

2. Составить словесный портрет одного из 

детей, присутствующих в группе; 

3. Дать другим детям угадать, кого описывают. 

Обучить детей умениям 

вербализировать наблюдаемое 

социальное поведение. 

Дошкольники должны 

акцентировать свое внимание на 

существенные детали и 

поведенческие особенности, 

определять настроение 

портретируемого, подчеркивать 

личностные особенности его 

эмоциональной сферы. 

3 

Игра «Как ты себя чувствуешь?» 

1. Посадить детей в круг; 

2. Предложить каждому ребенку внимательно 

посмотреть на своего соседа слева и попытаться 

догадаться, как он себя ощущает, что чувствует 

и рассказать об этом остальным; 

Помочь детям раскрыться в 

коллективе, социализироваться, 

научиться взаимодействовать с 

ровесниками, развить эмпатию, 

внимательное отношение к тем, кто 

входит в окружение ребенка. 
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№ Деятельность Цель 

3. Ребенок, которого описывали, после 

услышанного может либо согласиться с 

высказываниями, либо исправить то, что было 

сказано неверно. 

 

Все игры были основаны только на добровольном участии. Некоторые дети 

сначала просто наблюдали со стороны, но в дальнейшем охотно включались в 

процесс и занимались со всеми вместе. Так происходило сплочение коллектива. 

Занятия проводились исключительно во второй половине дня. Свобода передви-

жений и действий ограничивалась лишь пространством, на котором проводились 

игры. После проведенных занятий ребята делились своими эмоциями и впечат-

лениями, а также рассказывали о полученном опыте своим родителям. 

Контрольный эксперимент был направлен на выявление эффективности 

предложенной системы игр и упражнений по формированию уровня развития 

эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. С целью 

диагностики уровня развития ЭИ была выбрана такая же методика, что и на этапе 

констатирующего эксперимента. После проведенного исследования выявилась 

положительная динамика в развитии эмоционального интеллекта. Ребята, с ко-

торыми проводились занятия по методике, стали более уверенно отвечать на по-

ставленные вопросы, положительных ответов выявлено больше, чем во время 

первого эксперимента. У троих баллы значительно выросли, их количество со-

ставило 15 из 16 баллов. Несколько ребят набрали по 14 баллов и три человека 

по 9. Результаты детей, не участвовавших в формирующем эксперименте, оста-

лись на том же низком уровне, что и при проведении первого этапа. 

Игры, проведенные на занятиях с детьми, способствуют развитию эмоцио-

нального интеллекта, нормальных межличностных отношений внутри коллек-

тива. Они являются устойчивой внутренней характеристикой человека и во многом 

определяют нравственную ценность его личности. По словам С.Л. Рубинштейна, 

«сердце человека все соткано из его отношений к другим людям, и то, чего он 

стоит, целиком определяется тем, к каким отношениям стремится, и какие отно-

шения он способен устанавливать». Отношения к другим людям не только 
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определяют ценность личности, но и являются главным содержанием ее внут-

ренней жизни, рождают наиболее сильные и значимые переживания. Первый 

опыт таких отношений, приобретаемый в дошкольном возрасте, становится тем 

фундаментом, на котором строится личность ребенка, и во многом определяет 

его дальнейшую судьбу. 
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Графика как раздел лингвистики устанавливает «состав начертаний, упо-

требляемых в письме, и звуковые значения букв, т.е. соотношения между бук-

вами алфавита и звуками речи» [6]. 

По определению Н.Г. Агарковой, графический навык – это автоматизиро-

ванный способ дифференцировки и перекодирование звуков (фонем) речи в со-

ответствующие буквы, начертание их на бумаге и вместе с тем осознание вос-

производимых буквенных комплексов (слов) [1]. 

А.К. Аксенова определяет графический навык как сложное речерукодвига-

тельное действие, проявляющееся двояко: как речевое (интеллектуальное) и как 

двигательное [2]. 

А.Г. Зикеева, Е.А., Кинаш, А.Р. Лурия относят графические навыки письма 

к сенсорным навыкам. Так, А.Р. Лурия связывает графические навыки письма, 

обслуживающие процесс письменной речи, с учебной деятельностью человека. 

Автор подчеркивает, что формирование графических навыков происходит не 

изолированно, а совместно с процессом чтения, орфографических навыков и раз-

витием письменной речи [5]. 

mailto:syrtsova.vita@bk.ru
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По определению М.М. Безруких, графомоторный навык представляет собой 

определенные привычные положения и движения руки при письме, позволяю-

щие обозначать графемы («письменные звуки») и их соединения [3]. Сформиро-

ванный графомоторный навык позволяет осуществлять письмо быстрое, четкое, 

красивое и разборчивое. Неправильно сформированный навык создает комплекс 

трудностей письма: почерк становится небрежным и неразборчивым, письмо 

происходит в медленном темпе. Неправильный графический навык сложно ис-

править, порой даже невозможно. 

Графомоторный навык в онтогенезе эволюционирует одновременно с раз-

витием изобразительной деятельности. Процесс формирования навыка зависит 

от зрительно-моторной координации. В дошкольный период ребенок осуществ-

ляет регуляцию изобразительных движений посредством двигательного анали-

затора. С 1 года до 4-5 лет дошкольник овладевает произвольной регуляцией дви-

жений руки: кинестезии позволяют контролировать выполнение движений и 

осуществлять обратную связь (афферентацию). Рисуя, дети в этом возрасте опи-

раются на «память руки». Зрительный контроль за движениями почти отсут-

ствует. Постепенно происходит межсенсорная интеграция кинестетических ощу-

щений во время рисования и зрительных образов, воспринимаемых при этом. 

Рука как бы учит «глаз». Наибольшего развития межанализаторная интеграция 

достигает в возрасте 6-8 лет. При этом «глаз», обогатившийся опытом «руки», 

принимает участие в управлении движениями. С этого момента зрительно-мо-

торная координация начинает занимать ведущее положение в регуляции графо-

моторных движений и развитии соответствующих навыков. Поэтому сформиро-

ванность данных способностей является одним из показателей так называемой 

«школьной зрелости». 

Незрелость сложных форм зрительно-моторной координации была обнару-

жена у большинства детей с дислексией и дисграфией, особенно в случаях наибо-

лее тяжёлых нарушений. В ряде случаев несформированность графомоторных 

навыков служит причиной особого вида нарушений – моторной или кинетиче-

ской дисграфии. 
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В период раннего детства ребёнок при благоприятных внешних условиях 

оказывается в состоянии овладеть целым рядом умений, весьма важных для 

успешного усвоения навыков письма в школе. Он овладевает движениями, необ-

ходимыми для лёгкого прикосновения и скольжения карандаша по бумаге, 

учится замечать различия между графическими элементами по их форме, поло-

жению и соотношению друг с другом. Также ребёнок учится ограничивать свои 

движения в соответствии с графическими задачами, которые он перед собой ста-

вит. Позже ребёнок узнаёт смысл письма как средства общения между людьми и 

как способа фиксации мыслей; знакомится с фонетическим принципом письма, 

учится выделять звуки в словах и обозначать их печатными и рукописными зна-

ками на письме. 

Физиологической основой этих достижений являются дифференцирование 

относящихся к письму слуховых, зрительных и кинестетических раздражителей; 

концентрация возбуждения и торможения в соответствующих границах двига-

тельной зоны коры, уравновешивание возбуждения и торможения при изображе-

нии простейших графических форм и их соединений и образование большого 

числа временных связей. 

Характеризуя эти достижения с психологической точки зрения, можно ска-

зать, что ребёнок овладевает в дошкольный период умением ставить перед собой 

элементарные графические задачи, учится контролировать процесс их решения 

и, добиваясь успешного их выполнения, овладевает умением управлять не 

только своими движениями, но и своим вниманием. Иначе говоря, от рефлектор-

ных движений на основе подражания ребёнок переходит к сознательным целе-

направленным действиям. 

Психолого-педагогические исследования подчеркивают необходимость 

формирования графомоторных навыков задолго до поступления ребенка в 

школу. В преддошкольном возрасте дети учатся чертить на бумаге прямые или 

замкнутые линии без контроля руки. Позднее включается зрительный контроль – 

ребенок рисует определенные предметы, пишет отдельные печатные буквы. Раз-

витию глазомера, пальцев, мелкой моторики способствуют пескография, занятия 

лепкой, вырезание из бумаги, аппликация, конструирование, мозаика (лего) и 
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другое. Как отмечает Е.А. Кинаш, эти занятия подготавливают руку и глаз ре-

бенка к овладению процессом письма – развивают мелкие мышцы руки, учат ви-

деть форму и воспроизводить ее [4]. 

Всё это говорит о том, что обучение графомоторным навыкам в школе яв-

ляется продолжением и развитием начинающегося уже в раннем детстве весьма 

сложного и разностороннего физиологического, психологического и педагогиче-

ского процесса.  

Овладение графомоторными навыками протекает по следующим направле-

ниям: 

1) формирование тонкокоординированных движений пальцев и кисти руки; 

2) формирование зрительно – пространственной ориентировки; 

3) формирование зрительно – моторной координации. 

На первом этапе можно проводить игры и упражнения на развитие крупной 

и мелкой моторики. Для проведения игр и упражнений по развитию моторики 

применяется следующее специальное оборудование: 

• разнообразные мелкие предметы (пуговицы, бусинки, камешки, зерна, 

орешки, скрепки канцелярские, кнопки и др.) и различные коробки, банки, лотки 

для их раскладывания; 

• свободные катушки для наматывания на них ниток, веревочек, проволочек; 

• дощечки и игрушки-шнуровки «Чудо – шнуровка» с множеством отвер-

стий для сшивания и вышивания шнуром; 

• различные виды застежек: крючки, пуговицы, шнурки, молнии, слипы; 

• наборы веревочек и лент разной длины и толщины для завязывания и раз-

вязывания узлов, плетения косичек, завязывания бантов; 

• наборы пластмассовых или деревянных палочек, разноцветные прищепки; 

• различные виды мозаики, конструкторов, пазл. 

Для формирования тонкокоординированных графических движений по-

лезны следующие упражнения: 

• штриховка в разных направлениях с различной силой нажима и амплиту-

дой движения руки; 
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• раскрашивание листа в разных направлениях с ограничением и без огра-

ничения закрашиваемой поверхности; 

• обведение рисунка по контуру, копирование; 

• рисование по опорным точкам; дорисовывание изображений; 

• рисование по клеточкам и на другой ограниченной поверхности; 

• графический диктант; 

• выкладывание ниток по контуру различных изображений, которые нане-

сены или вырезаны из бархатной бумаги. 

Методика работы над каждым гигиеническим правилом сводится к следую-

щему: сначала взрослый объясняет правила, затем ребенок смотрит на взрослого, 

и пробует сам – взрослый помогает. Следующий этап – самостоятельные пробы 

и контроль за своей посадкой. 

Эффективность работы по формированию графомоторных навыков у млад-

ших школьников возрастает при использовании научно-обоснованных методов 

психолого-педагогического исследования исходного уровня сформированности 

предпосылок письма и методически обоснованного применения специальных 

методов, приемов, средств коррекционно-логопедической работы, обеспечиваю-

щей оптимизацию процесса формирования графомоторного навыка. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме синдрома эмоционального выгора-

ния учителей общеобразовательных школ, которые в силу своей профессиональ-

ной деятельности нередко подвержены стрессу и эмоциональному выгоранию. 

Проанализирована психолого-педагогическая коррекция синдрома эмоциональ-

ного выгорания педагогов образовательных учреждений на базе МБОУ СОШ №1 

г. Завитинска. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогическая коррекция, синдром эмоцио-

нального выгорания, психические состояния, педагог, психологическая безопас-

ность личности. 

 

Педагогическая деятельность насыщена разного рода напряженными ситу-

ациями и различными факторами, связанными с возможностью повышенного 

эмоционального реагирования. В свою очередь, организация работы по сохране-

нию психического здоровья педагогов является одной из наиболее актуальных 

задач современной системы образования, а проблема эмоциональной саморегу-

ляции – одной из важнейших психолого-педагогических проблем, актуальных 

для личностного и профессионального развития современного педагога. 

Более 75% школьных учителей испытывают симптомы профессионального 

выгорания, это данные исследования статистического раздела «Яндекса» и про-

граммы по развитию педагогов «Я Учитель». Причем у 38% выгорание нашли в 

острой фазе. Проблема настигает профессионалов независимо от стажа. В 
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практике образовательных учреждений возникает проблема профессиональной 

деформации как отражения личностных противоречий между требуемой от пе-

дагога мобилизацией и наличием внутренних энергоресурсов, вызывающих до-

статочно устойчивые отрицательные психические и психологические состояния, 

проявляющиеся в перенапряжении и переутомлении, что приводит к формиро-

ванию синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, 

возникновению невротических расстройств, психосоматических заболеваний. 

Актуальность коррекционной работы с педагогами очевидна – она обуслов-

лена современным состоянием всех сфер общественной жизни: экономики, куль-

туры, политики. И сейчас крайне необходимо формировать у педагогов эмоцио-

нально устойчивую позицию, основанную на прислушивании к себе и своим 

потребностям, умением выходить из стрессовых ситуаций. Современные психо-

лого-педагогические методы работы с синдромом эмоционального выгорания 

предлагают множество способов для профилактики и коррекции профессиональ-

ного выгорания, развития эмоциональной устойчивости педагога. 

В рамках психолого-педагогической коррекции эмоционального выгорания 

учителей МБОУ СОШ №1 г. Завитинска главной целью деятельности психолога-

педагога является реализация системной помощи по выявлению и снижению 

уровня эмоционального напряжения педагогов и профилактика его негативных 

проявлений. 

Цели и задачи психолого-педагогической коррекции синдрома эмоциональ-

ного выгорания в МБОУ СОШ №1 г. Завитинска (рис.1): 
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Рисунок 1. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции синдрома 

эмоционального выгорания в МБОУ СОШ №1 г. Завитинска 

 

Следует отметить, что в профилактическом аспекте деятельности психо-

лога-педагога МБОУ СОШ №1 г. Завитинска реализуется программа «Здоровье 

педагога», общей целью которой является обеспечение психологической по-

мощи педагогам в сохранении и поддержании психологического и физического 

здоровья. В свою очередь, к целям программы относят: создание условий, спо-

собствующих: 

• формированию и усилению мотивации к бережному отношению к своему 

здоровью, к ведению здорового образа жизни; 

• поддержанию и укреплению физического и психического здоровья педа-

гогов; 

• формированию оптимистического мировоззрения, смене ценностных 

ориентаций в пользу здоровья своего и окружающих. 

Программа «Здоровье педагога» так или иначе работает с вопросами психо-

логической составляющей учителей учреждения, но всё же основной упор сде-

лан на физическом здоровье педагогов, на его профилактике и укреплении. 
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Для исследования организации психолого-педагогической коррекции эмо-

ционального выгорания учителей МБОУ СОШ №1 г. Завитинска нами в 2023 

году было проведено анкетирование, в ходе которого приняло участие 10 педа-

гогов. Анкетирование проводилось среди педагогов, которые имеют стаж работы 

более 3 лет и обладают знаниями об особенностях работы с несовершеннолетними. 

Согласно проведённому исследованию, можно сделать следующий вывод: 

Большинство учителей МБОУ СОШ №1 г. Завитинска (70% опрошенных) 

испытываю отрицательные эмоции (гнев, обида, раздражение), связанные с от-

ношениями с коллегами, администрацией, обучающимися, родителями. В свою 

очередь 60% считают, что учебная нагрузка не дает возможность избежать пере-

грузок при подготовке и проведении уроков. Исходя из вышесказанного, следует, 

что, реализовывая профессиональную деятельность в таких условиях педагоги 

нуждаются в систематической помощи и консультациях психолого-педагога. 

А также следует отметить, что педагоги придали огласке такую проблему, 

как нехватка профилактических мероприятий и программ, которые были бы 

направлены на развитие эмоциональной устойчивости и профилактику профес-

сионального выгорания педагогов. 

На основе вышеизложенного автором была разработана «Программа про-

филактики эмоционального выгорания педагогов в общеобразовательном учре-

ждении на примере МБОУСОШ №1 г. Завитинска». Целью программы является 

формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов через 

развитие эмоциональной устойчивости и профилактику профессионального вы-

горания педагогов. Программа рассчитана на 12 месяцев – с 1 сентября 2023 года 

по 1 июля 2024 года. 

Задачи программы: 

1) развитие информационно-теоретической компетентности педагогов; 

2) обучение педагогов психотехническим приемам саморегуляции негатив-

ных эмоциональных состояний; 

3) развитие у педагогов мотивацию к профессиональному самосовершен-

ствованию личности через повышение самооценки, снятие тревожности; 
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4) создание условий для сохранения в педагогическом коллективе благопри-

ятного психологического микроклимата, снижения уровня конфликтности, 

агрессивности; 

5) развитие системы профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального 

выгорания в педагогической среде. 

Основные этапы программы: 

1. Первый этап – организационный: 

На данном этапе осуществляется составление алгоритма для формирования 

эмоциональной устойчивости и профилактику профессионального выгорания 

педагогов, а также составление плана работы, привлечение субъектов: учителей 

обществознания и права, психологов, социальных педагогов. 

Второй этап – основной: 

1) Разработка системы мероприятий, направленной на формирование эмо-

циональной устойчивости педагогов. Для специалистов определены рекоменда-

ции по организации различных тренингов и рекомендации по их проведению, а 

также подготовлены программно-методические материалы: конспекты занятий 

и консультационные материалы. Согласно системе мероприятий, занятия будут 

проводиться 1 раз в месяц в течение 10 месяцев. Все занятия и тренинги будут 

направлены не только на формирование знаний о синдроме эмоционального вы-

горания, но и на организацию психологически – позитивных установок, на фор-

мирование жизненных целей и стимулирования участия во внеурочной деятель-

ности. 

Третий этап – заключительный: анализ эффективности проведения заня-

тий, обобщение и распространение опыта, размещение материалов на сайте 

школы. В результате будут проанализированы все преимущества и недостатки 

реализации данной программы. По итогам рассмотрения успешности примене-

ния программы в текущей социальной ситуации, при высоком уровне эффектив-

ности программы может быть рассмотрена для дальнейшего её продления. 

Ожидаемые результаты программы: 

1) улучшение психологического климата в педагогическом коллективе; 
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2) улучшение психологического климата в коллективе и тем самым повы-

шение психологической защищенности каждого ребенка, укрепление его психи-

ческого здоровья; 

3) формирование начальных навыков рефлексии, саморегуляции негатив-

ных психоэмоциональных состояний и жизненных ресурсов, препятствующих 

эмоциональному выгоранию у большинства педагогов; 

4) раскрытие внутренних потенциалов личности педагога; 

5) повышение мотивации педагогов к участию в работе тренинговых групп, 

как возможности самопознания и саморазвития. 

Подводя итог, следует отметить, что программа профилактики эмоциональ-

ного выгорания педагогов в общеобразовательном учреждении на примере вне-

сет вклад в развитие системы деятельности психолога-педагога МБОУСОШ №1 

г. Завитинска. Данная программы актуальна и применима в любом районе, так 

как можно получить реальные положительные результаты по профилактике эмо-

ционального выгорания педагогов в общеобразовательном учреждении. 

Таким образом, проблема эмоционального выгорания остаётся одной из 

сложных, требующих от общества не только её понимания, но и участия в этом 

процессе многих специалистов. Для повышения эффективности работы с син-

дромом эмоционального выгорания следует соблюдать такие условия как свое-

временное выявление неблагоприятной обстановки профессиональной деятель-

ности, а также регулярное проведение профилактических мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана методика формирования орфоэпической грамотности у 

обучающихся 1 класса, работа над речью первоклассников с применением 

упражнений, орфоэпических минуток. 

ABSTRACT 

The article describes the methodology for the formation of orthoepic literacy in 

students of the 1st grade, work on the speech of first-graders using exercises, orthoepic 

minutes. 

 

Ключевые слова: орфоэпическая грамотность, орфоэпия, речь, литератур-

ная норма, русский язык. 



 

177 

 

Keywords: orthoepic literacy, orthoepy, speech, literary norm, Russian language. 

 

Орфоэпия- неотъемлемая составляющая устной речи человека. В нынешнее 

время произносительные нормы всё больше и больше отходят на второй план. В 

связи с этим часто можно услышать различного рода речевые ошибки и орфо-

эпические в том числе. 

В узком смысле к орфоэпии относят нормы произношения звуков, сочета-

ний звуков и слов. Обращаясь к справочнику В.В. Львова, мы можем заметить, 

что данное определение трактуется следующим образом: «Орфоэпия – совокуп-

ность норм литературного языка, связанных со звуковым оформлением значи-

мых единиц: морфем, слов, предложений». «Среди таких норм различаются про-

износительные нормы (состав фонем, их реализация в различных позициях, 

фонемный состав отдельных морфем) и нормы суперсегментной фонетики (уда-

рение и интонация)» [2, с. 15]. 

Данное умение является важной составляющей орфоэпической культуры 

учащихся, а особенно младших школьников, так как с самого первого класса 

начинают формироваться произносительные нормы, навык постановки логиче-

ского ударения в словах, выделения голосом ударных слогов в словах. 

К сожалению, большинство учителей не отходят от школьной программы, 

от используемых УМК, в которых нет разделов, посвященных именно орфоэпи-

ческим нормам. В конце учебника многих учебно-методических комплексов 

даны грамматические формы слов и произносительные нормы. Но само содер-

жание программ ФГОС НОО не предусматривает отдельных уроков, посвящен-

ных произносительным нормам. 

В учебнике «Русский язык. 1 класс – Канакина В.П., Горецкий В.Г». [1, с. 39]. 

Обучающимся предлагается познакомиться с таким термином, как «ударение» 
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Рисунок 1. Страница учебника 

 

Здесь же младшие школьники усваивают, что каждое слово имеет своё ло-

гическое ударение, слог которого мы можем выделить при помощи интонации 

голоса, а также обучающиеся обращают внимание на то, что ударение не ста-

вится в односложных словах (кот, шар, лес и др.) 

Основными условиями формирования орфоэпических умений обучаю-

щихся младших классов являются: систематическая работа над совершенствова-

нием навыка выразительного чтения, систематическая работа по исправлению 

грамматических ошибок, объяснение смысловой роли данного слова.  

С целью формирования орфоэпических умений у обучающихся младших 

классов должна быть организована планомерная, целенаправленная и система-

тическая работа, включающая в себя различные упражнения. 

1. Орфоэпические минутки- заучивание стихотворных строк 

Звонят, звонят ученики... 

Зачем писать им в дневники. 

Какой урок им задан? 

Ведь телефон-то рядом. (А. Барто) 
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Мы у тёти Фёклы 

ели борщ из свёклы. 

 

Несу в корзине ивовой 

пирог с начинкой сливовой. 

2. Загадки 

 

Рисунок 2. Загадки для правильной постновки ударения 

 

3. Речевые разминки 

Задание: Прочитайте предложения, каждый раз выделяя интонацией разные 

слова. Как меняется их смысл? 

 

Катя купила цветы в магазине. 

Катя купила цветы в магазине. 

Катя купила цветы в магазине. 

Катя купила цветы в магазине. 

 

Задание: говорить четко и ясно, выговаривая каждую букву. 
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Обратите внимание, что некоторые слова подчеркнуты, а именно те, на 

которые нужно сделать логическое ударение. 

 

По ночам звучит в лесах 

Страшным эхом «ух» да «ах».  

Что за странные слова? – Это ухает сова! 

 

4. Упражнения, направленные на закрепление орфоэпических знаний, свя-

занных с обучением нормам литературного произношения 

Задание: Вставьте пропущенные буквы. Выделите часть слова, в которой 

пропущена буква. Произнесите звуки, которые звучат на месте пропущенных 

гласных. 

 

Щ_риться от света, ч_шка чая, ч_дный день, ч_вство гордости, ш_рь по-

лей, ж_зненный путь, дощ_тая лестница, площ_дка для бега, мостовая из 

брусч_тки, поч_ять неладное, клавиш_ телефона; ловкий параш_тист, 

брош_ра с рекламой, честное ж_ри. 

 

Данные упражнения направлены на повышение орфоэпической грамотно-

сти обучающихся как 1 класса, так и начальной школы в целом. Упражнения мо-

гут быть использованы учителями начальных классов в качестве дополнитель-

ных материалов к уроку в школьной практике обучения русскому языку, а также 

в качестве проверки знаний. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках данной статьи рассмотрено понятие «лингвострановедение» и объ-

яснена суть лингвострановедческого подхода в обучении иностранному языку. 

Нами были разработаны и предложены методические рекомендации по реализации 
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лингвострановедческого подхода в 5-9 классах на примере темы «Страны. Путе-

шествия». 

ABSTRACT 

Within the framework of this article, the concept of "linguistics" is considered and 

the essence of the linguistics approach in teaching a foreign language is explained. We 

have developed and proposed methodological recommendations for the implementa-

tion of the linguistic and cultural approach in grades 5-9 on the example of the topic 

"Countries. Travel". 

 

Ключевые слова: лингвострановедение, лингвострановедческий подход, 

культура, обучение иностранному языку, методические рекомендации. 

Keywords: linguistics, linguistics approach, culture, teaching a foreign language, 

methodological recommendations. 

 

Лингвострановедение (от лат. lingua – язык + страноведение) – научное 

направление, содержащее обучение языку и дающее определенную информацию 

о стране изучаемого языка [1, c. 54]. 

При реализации лингвострановедческого подхода лингвистика сочетается 

со страноведением. С изучением иностранного языка обучающиеся одновре-

менно знакомятся с иноязычной страной, с ее культурой, ключевыми историче-

скими моментами, географическими и климатическими особенностями, нацио-

нальной литературой, фольклором и мифологией, обычаями и реалиями [2]. 

Реализация лингвострановедческого подхода на уроке иностранного языка 

требует дополнительных материалов для того, чтобы знакомство с иноязычной 

культурой проходило в интересном для обучающихся формате. Исходя из этого, 

мы разработали методические рекомендации по реализации лингвострановедче-

ского подхода на уроке английского языка для обучающихся на этапе основного 

общего образования (5-9 классы) на примере темы «Страны. Путешествия». 

Пятый класс является переходным этапом от начального общего образова-

ния к основному общему образованию, и обучающимся на данном этапе может 
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быть нелегко привыкнуть к новой реальности. Поэтому мы предлагаем в пятых 

классах добавлять больше игр как дополнительный материал. 

Игра “Find someone who…” / «Найди того, кто…». 

Игра направлена на развитие говорения и включает работу всего класса. В 

процессе игры обучающиеся также повторяют употребление в речи вопросов в 

Present Simple: Do you…?, и краткие ответы: Yes, I do. / No, I don’t; задавать спе-

циальные вопросы (Who, When..?). 

В раздаточных материалах написана национальность определенной страны 

(например, American, The British, Australian, Canadian и т.д.). Обучающимся пу-

тем вопросов должны отгадать национальность партнера. Информацию, полу-

ченную от одноклассника, они фиксируют в тетрадях, а после того, как отгадали, 

находят себе другого человека для опроса (см. Рис. 1). 

Примеры вопросов: 1. Do you have a State of Liberty in your country? 2. Does 

your flag have 50 stars?  

 

 

Рисунок 1. Пример раздаточного материала для игры “Find someone who…” 

/ «Найти того, кто…» 

 

В шестом классе мы предлагаем также вводить игры в качестве дополни-

тельного материала, который будет реализовывать лингвострановедческий под-

ход на примере темы «Страны. Путешествия». 

Игра “Find a souvenir according to the description” / «Найди сувенир по опи-

санию». 



 

184 

 

Обучающиеся играют в игру в командах. Перед ними раздаточный материал 

двух видов: в одних карточках картинки сувениров, а в других карточках тексты, 

которые описывают тот или иной сувенир (см. Рис. 2). Им нужно соединить пра-

вильные карточки. Побеждает та команда, которая сделает это быстрее.  

 

 

Рисунок 2. Пример раздаточного материала для игры “Find a souvenir 

according to description” / «Найди сувенир по описанию» 

 

В седьмом классе мы предлагаем использовать задания с использованием 

дополнительных картинок. 

“Find the flag of the country” / «Найди флаг страны». 

Учитель заранее распечатывает раздаточный материал с флагами стран, а 

также карточки с информацией о стране (столица, достопримечательности и 

т.д.). Обучающимся необходимо прочитать информацию и показать флаг 

страны, о которой говорилось в тексте (см. Рис. 3). Помимо этого, обучающимся 

нужно описать флаг и рассказать информацию о стране, которая не была упомя-

нута в карточке. 
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Рисунок 3. Пример раздаточного материала для задания “Find the flag of the 

country” / «Найди флаг страны» 

 

Для восьмого класса мы предлагаем следующие методические рекоменда-

ции: задания с использованием дополнительных фотографий и картинок. 

“Knowledge about countries” / «Знания о странах». 

Учитель заранее печатает раздаточный материал для обучающихся. Раздаточ-

ный материал содержит 3 задания и на их выполнение дается 3-5 минут (см. Рис. 4). 

В первом задании обучающимся предоставлены слова и картинки. Необхо-

димо соединить страну с подходящим флагом. После того, как обучающиеся за-

кончат с этим заданием, учитель просит их назвать один факт о каждой стране. 

Во втором задании обучающимся нужно назвать столицу каждой страны, кото-

рые представлены в первом задании. Учитель также может попросить назвать 

еще какой-нибудь город страны. В третьем задании обучающимся необходимо 

ответить на вопросы. 

 

 

Рисунок 4. Раздаточный материал для задания “Knowledge about countries” / 

«Знания о странах» 
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Для девятых классов мы предлагаем также использовать дополнительные 

картинки и фотографии для заданий по реализации лингвострановедческого под-

хода. 

“Guess the city by the sights” / «Угадай город по достопримечательности». 

Учитель распечатывает раздаточный материал, в котором изображены до-

стопримечательности англоговорящих стран (см. Рис. 5). На выполнение задания 

дается 3 минуты. 

 

 

Рисунок 5. Раздаточный материал для задания “Guess the city by the sights” / 

«Угадай город по достопримечательности» 

 

Все вышеперечисленные методические рекомендации могут быть приме-

нены в ходе обучения английскому языку на примере темы «Страны. Путеше-

ствия» на этапе основного общего образования. Рекомендации являются допол-

нением к основному плану урока для более углубленного изучения темы и могут 

послужить инструментом для увлечения обучающихся на более детальное изу-

чение страноведения англоговорящих стран. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны основные проблемы, возникающие у педагогов России 

при обучении детей мигрантов дошкольного возраста. Значительное внимание 

уделено вопросу адаптации детей мигрантов в новом обществе и особенностям 

их восприятия информации в дошкольном возрасте. Работа имеет междисципли-

нарный характер и написана на стыке нескольких научных дисциплин: педаго-

гика, психология и демография. Цель исследования – раскрыть особенности 

адаптации детей мигрантов к новому обществу и проследить практическое при-

менение знаний педагогической деятельности. В статье рассматриваются методы 

работы с детьми дошкольного возраста, их возрастные особенности. Обоснован 

особенный подход в воспитании и образовании к детям мигрантов из Средней 

Азии. Научная новизна исследования заключается в изучении актуальной про-

блемы адаптации и образования детей мигрантов в Российском обществе. В ре-

зультате исследования определены основные особенности обучения детей ми-

грантов дошкольного возраста в Российской Федерации. 
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ABSTRACT 

This article describes the main problems that Russian teachers face when teaching 

migrant children of preschool age. Considerable attention is paid to the issue of adap-

tation of migrant children in a new society and the peculiarities of their perception of 

information at preschool age. The work has an interdisciplinary character and is written 

at the intersection of several scientific disciplines: pedagogy, psychology and demog-

raphy. The purpose of the study is to reveal the features of the adaptation of migrant 

children to a new society and to trace the practical application of the knowledge of 

pedagogical activity. The article discusses the methods of working with children of 

preschool age, their age characteristics. A special approach in upbringing and educa-

tion to the children of migrants from Central Asia is substantiated. The scientific nov-

elty of the study lies in the study of the actual problem of adaptation and education of 

migrant children in Russian society. As a result of the study, the main features of the 

education of migrant children of preschool age in the Russian Federation were deter-

mined. 

 

Ключевые слова: адаптация; восприятие; демография; дошкольный воз-

раст; знания; мигрант; образование; обучение; педагог; Средняя Азия. 

Keywords: adaptation; perception; demography; preschool age; knowledge; mi-

grant; education; education; teacher; Central Asia. 

 

Введение. Актуальность работы заключается в необходимости рассмотреть 

особенности дошкольного обучения детей мигрантов из среднеазиатских стран. 

Смысл и ценность исследования носит эпизодический характер, а именно затра-

гивает вопросы адаптации детей мигрантов в новом обществе, методы контакта 

с ними, актуальные проблемы образования детей дошкольного возраста и демо-

графическая ситуация России, при которой целями является привлечение ми-

грантов, улучшение качества образования, повышение численности населения и 

другое. 
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Целью исследования является изучение особенностей адаптации детей ми-

грантов к новому обществу и рассмотрение практического применения знаний 

педагогов России в области дошкольного образования. 

Задачами исследования являются: 

• рассмотреть специфику работы дошкольных учреждений и принципы их 

работы с детьми мигрантов; 

• определить актуальные проблемы адаптации и образования детей мигран-

тов дошкольного возраста; 

• провести в данной работе параллель между педагогикой, психологией и 

демографией. 

Существует множество статей по адаптации детей мигрантов в школе, но 

вопрос изучения адаптации детей мигрантов дошкольного возраста, на сего-

дняшний день, малоизучен в силу индивидуальности обстоятельств. Ива-

нова И.В. и Макарова В.А. предоставили современному сообществу учебно-ме-

тодическое пособие по адаптации детей: «Социально-психологическая адаптация 

детей мигрантов и беженцев» [1, с. 7]. Авторы делают акцент на то, что дети ми-

грантов испытывают значительные трудности в новом для них обществе. Это, в 

свою очередь, становится актуальной темой для изучения, так как количество 

мигрантов в России, особенно из стран Средней Азии, растет из года в год. По 

официальным данным Росстата [2, с. 8], количество прибывших в Россию ми-

грантов из средней Азии в 2015 году составило 12113 человек, а в 2020 году эта 

цифра составила 13493 человека. Данные показывают, что количество мигрантов 

из рассматриваемого региона значительно выросло. Большинство мигрантов 

прибывают семьями, с детьми, на временное или постоянное место жительства. 

Это увеличивает потребности образовательных учреждений и необходимость со-

здания адаптационной базы для обучения детей мигрантов. 

Образование начинается уже с детского сада. Здесь же и закладываются пер-

вичные культурные и этические нормы, а также разговорная речь и общие базо-

вые знания. Если социализация ребенка происходит в новом для него и его семьи 
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обществе, следует детально рассмотреть вопрос адаптации детей и актуальные 

проблемы обучения детей в рамках исследуемой темы. 

Основная часть. Международная миграция населения – естественный про-

цесс, происходящий в современном обществе. Различные отрицательные или по-

ложительные факторы влияют на миграцию население из разных стран. Чаще, 

они обусловлены поиском лучших условий жизни, трудоустройства, получения 

образования. Так как мигрирует в большей степени население трудоспособного 

и репродуктивного возраста, а в большинстве случаев у мигрантов есть дети. Та-

ким образом, мы подошли к самой сути темы исследования. 

Дети – неотъемлемая часть института семьи стран Средней Азии. Мигрируя 

семьями, каждый член этой семьи вынужден проходить все стадии адаптации. 

Но если взрослый человек более осмысленно совершает свои поступки, отчет-

ливо понимает окружающие его явления, то детям дошкольного возраста в плане 

адаптации куда сложнее. Детям приходится преодолевать огромный барьер: раз-

рыв с привычной для них средой, близкими людьми; ощущать тревогу в незна-

комой культурной среде; иногда непонимание языка и стресс на фоне этого. Про-

цесс адаптации детей в незнакомых, новых условиях складывается так, что им 

нужно тратить много интеллектуальных, эмоциональных, культурных, социаль-

ных ресурсов, чтобы адаптироваться к новой среде. Миграция в контексте рас-

сматриваемой темы приводит к возникновению целого ряда проблем, с которыми 

сталкиваются дети. Эти вопросы специфичны и требуют безотлагательного и де-

тального решения. Они должны рассматриваться как на государственном уровне, 

так и в кругу семьи. Педагогические, социальные и психологические службы 

должны учитывать основные особенности детей мигрантов и быть на одной 

волне с быстро развивающимся обществом. Почти треть из числа всех прибыва-

ющих мигрантов из Средней Азии в Россию – это дети и подростки. Главный 

аспект социальной адаптации детей является взаимодействие принимающего и 

отдающего сообществ. 

В новой языковой и культурной среде дети чувствуют напряжение, недоверие, 

непонимание. Основная задача педагогов современного российского общества – 
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создание благоприятных условий для адаптации детей мигрантов в новой окру-

жающей среде. Основные проблемы, которые встают перед педагогами детских 

дошкольных учреждений при решении задач носят социальный, культурный и 

экономический характер. 

Во-первых, проблемы социального характера могут быть следующими: не-

знание языка; плохое здоровье или отклонения в здоровье; семейные проблемы – 

например, отсутствие одного из родителей и другое. 

Во-вторых, проблемами культурного характера могут быть следующие: 

культурные ценности разных стран (страны происхождения и страны пребыва-

ния); национальные взгляды народов стран; этические нормы и многое другое. 

В-третьих, проблемы экономического характера могут быть выражены не-

хваткой денежных средств, для создания благоприятных условий, покупки 

одежды и использования платных образовательных услуг для детей. Также эко-

номической проблемой может выступать экономическая нестабильность реги-

она, куда прибыли мигранты, где государственные органы власти не имеют эко-

номической базы для реализации современных образовательных программ, 

покупку книг и необходимого материала для развития детей в дошкольные об-

разовательные учреждения. 

Стоит отметить, что уровень заработной платы в странах Средней Азии и 

России сильно различается. И для мигрантов из среднеазиатских стран намного 

сложнее осознать эти различия и определить оптимальный экономический уро-

вень для оплаты услуг дошкольного образования. Тем не менее, для детей-ми-

грантов в последние годы создаются условия, почти равные социальным усло-

виям гражданам России. 

Культура педагога – одна из самых значимых составляющих процесса обра-

зования. То, как ведет себя педагог с детьми, его манера общения, педагогиче-

ские качества и любовь к объектам своей профессии и определяет, насколько 

быстро адаптируется ребенок-мигрант в новом обществе, выучит язык и поймет 

культуру принимающего общества. В силу психологических, социальных, куль-

турных и религиозных особенностей, каждый ребенок может отличаться от 
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своих сверстников в принимающем обществе и ему может понадобиться не один 

год, чтобы привыкнуть к новому кругу друзей, педагогов и региону в целом. В 

работе с детьми-мигрантами важно учитывать их возможности к адаптации, к 

восприятию. 

Лишь после изучения основных особенностей адаптации детей-мигрантов, 

можно сказать, что необходимо создание многофункциональной системы педа-

гогического и психологического сопровождения в дошкольном возрасте. Необхо-

димо создать многоцелевую базу, которая позволила бы учитывать особенности де-

тей-мигрантов из конкретного региона-донора, конкретной образовательной 

среды и определенной возрастной группы. Таким образом, следует отметить, что 

необходимость создания условия для адаптации детей-мигрантов в дошкольных 

учреждениях является принципиально важной задачей принимающего общества. 

Повышение культуры педагогического работника, улучшение экономической 

базы регионов и социальная поддержка также носят значимый характер в про-

цессе адаптации и образования детей-мигрантов. 

Заключение. Подведя итог, стоит отметить, что демографическая ситуация 

в России сложилась таким образом, что ее улучшение во многом зависит от ми-

грантов, и их детей, которые прибывают по разным причинам и на разный срок. 

Создание благоприятных условий для адаптации детей-мигрантов и получение 

ими качественного образования является значимым и начинается уже в дошколь-

ном периоде. Социальные, культурные, экономические и иные условия необхо-

димо рассматривать, улучшать на государственном уровне. Работу над повешением 

качества преподавания педагогов вести в зависимости от тенденций развития со-

временного сообщества. Цель исследования достигнута: изучены особенности 

адаптации детей мигрантов к новому обществу и рассмотрено практическое при-

менение знаний педагогов России в области дошкольного образования. В рамках 

поставленной цели, были определены задачи, которые также были раскрыты в 

статье. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается важность подготовки студентов педагогического 

вуза к дистанционной командной работе. На основе опроса среди преподавате-

лей образовательных учреждений предложены способы подготовки будущих пе-

дагогов к командной работе в удаленном формате. 

 

Ключевые слова: командная работа, дистанционная работа, работа в 

группе. 

 

Использование в образовательных учреждениях дистанционной формы обу-

чения ставит вопрос о том, способны ли сейчас цифровые технологии предло-

жить адекватные инструменты, ресурсы и сервисы для организации удобной и 

продуктивной работы в сфере образования. 

Все чаще в образовательном процессе внедряется работа в группе, в послед-

нее время с развитием информационных технологий преобладает командная ра-

бота в дистанционной форме. 

С целью изучения опыта участия и организации командой дистанционной 

работы среди педагогов высших учебных заведений был разработан и проведен 

опрос с помощью сервиса Яндекс.Формы. Респондентам предлагалось ответить 

на 28 вопросов открытого и закрытого типов с одним или несколькими вариан-

тами на выбор. 

На сегодняшний день всем опрошенным приходилось принимать участие в 

командной работе более 3 раз в год, в том числе все опрошенные имели опыт 
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дистанционной командной работы. Для удаленного группового взаимодействия 

используются следующие инструменты: мессенджеры (Whatsapp, Viber) и про-

граммы видеоконференций (Zoom, Skype, Vebinar). 

Опрошенные преподаватели сформулировали следующие цели дистанцион-

ной командной работы: обмен опытом и знаниями, саморазвитие и сплочение 

коллектива. Свой вклад в работу команды большинство педагогов сформулиро-

вали таким образом: «Я думаю, что способен быстро замечать новые возможно-

сти и извлекать из них выводы». Были перечислены следующие недостатки, про-

являющиеся в командной работе: «Я чувствую себя неуверенно на совещании, 

если отсутствуют четкая повестка дня и контроль за её соблюдением», «Я скло-

нен быть слишком великодушным к людям, имеющим правильную точку зрения, 

но не высказывающим её открыто», «Я иногда выгляжу авторитарным и нетер-

пимым, когда чувствую необходимость достичь чего-то», «Я слишком захвачен 

идеями, которые мне приходят в голову, и поэтому плохо слежу за тем, что про-

исходит вокруг». 

Педагоги выделяют следующие особенности их стиля работы: 

1. Я постоянно стараюсь лучше узнать своих коллег. 

2. Я обладаю способностью избегать очевидных решений и умею находить 

неожиданные. 

3. Я обычно нахожу вескую аргументацию против плохих предложений 

4. Я полагаю, что обладаю талантом быстро организовать исполнение одоб-

ренных планов. 

Педагоги получают удовольствие от работы, когда они находят практиче-

ские решения проблем и осознают, что создают хорошие рабочие взаимоотно-

шения. Если опрошенным неожиданно предложат решить трудную задачу за 

ограниченное время с незнакомыми людьми, то половина почувствовала бы 

необходимость сначала в одиночестве обдумать пути выхода из тупика, прежде 

чем начать действовать, а половина работала бы с человеком, указавшим наибо-

лее позитивный подход, каковы бы ни были связанные с этим трудности.  
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В ходе опроса были перечислили трудности, с которыми столкнулись, рабо-

тая в команде очно и дистанционно. Ответы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Трудности командной работы 

Очная командная работа Дистанционная командная работа 

● Я склонен проявлять нетерпимость по отно-

шению к людям, мешающим, по моему мнению, 

прогрессу в делах группы. 

● Окружающие иногда критикуют меня за 

чрезмерный рационализм и неспособность к ин-

туитивным решениям. 

● Мое стремление обеспечить условия, чтобы 

работа выполнялась правильно, может приво-

дить к снижению темпов. 

● Я тяжел на подъем, если не имею ясных це-

лей. 

● Мое стремление обеспечить условия, чтобы 

работа выполнялась правильно, может приво-

дить к снижению темпов. 

● Занятость на работе, большой объем 

дополнительной работы. 

● Возможность одновременно найти 

свободное время для общения. 

● Зависимость итогового результата от 

каждого участника – не все члены группы 

одинаково. ответственны и пунктуальны, 

Понимание целей и задач. 

● Отсутствие мотивации и времени, За-

нятость преподавателей огромной разно-

образной работой. 

 

 

Несмотря на перечисленные трудности, преподаватели считают очную ко-

мандную работу эффективнее дистанционной. На вопрос «Готовы ли Вы к ко-

мандной работе онлайн?» мнения разделились: 50 % считают, что скорее готовы, 

50 % – скорее, не готовы. На вопрос «Как влияет дистанционная работа в команде 

на ваше эмоциональное состояние?» 60 % опрошенных утверждают, что «поло-

жительно», 40 % – «отрицательно». 

Для более уверенной работы в команде могли бы способствовать следую-

щие средства: быстрый интернет, современные технические устройства, четкая 

коммуникация между членами и руководителями группы. Если бы в ходе дистан-

ционной командной работы возникла бы конфликтная ситуация, то все опрошен-

ные вступили бы в дискуссию. Для создания и сохранения здоровой эмоциональ-

ной атмосферы при работе онлайн необходимо: четко поставить цели и задачи, 

распределить обязанности согласно возможностям и знаниями членов группы, 

замотивировать группу на продуктивный итог и обмен опытом и знаниями в ходе 

совместной работы, установить контрольные сроки для выполнения этапа ра-

боты. Самым главным качеством для создания комфортного эмоционального 
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состояния педагоги выделяют умение слушать и слышать всех членов группы. 

Также, немаловажным фактором эффективного командного взаимодействия педа-

гоги выделяют предварительное личное знакомство членов группы друг с другом. 

Лучшим способом разрешения конфликта в работе онлайн является диалог, 

в ходе которого необходимо прийти к единому мнению для разрешения возник-

шей напряженной ситуации. 

Таким образом, на сегодняшний день дистанционная командная работа ак-

тивно присутствует в сфере образования. В ходе дистанционной работы возни-

кают конфликтные ситуацию. Что бы в дальнейшем чувствовать себя эмоцио-

нально комфортно в ходе дистанционной командной работы необходима 

организация подготовки будущих педагогов к командной дистанционной работе. 

Чем раньше студентов педагогических вузов начнут готовить к удаленной ко-

мандной работе, тем им будет психологически проще работать в группе. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме влияния театрализации на развитие личности 

детей дошкольного возраста. Обоснована актуальность включения театрализа-

ции как средства развития детей дошкольного возраста. Раскрыто влияние теат-

рализации на развитие обучающегося дошкольного возраста во всех образова-

тельных областях (познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое 

развитие). А также представлены психолого-педагогические условия, соблюдая 

которые театрализация будет способствовать развитию личности дошкольника. 
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ABSTRACT 

This article deals with the influence of theatricalization on the personal develop-

ment of preschool children. The relevance of the inclusion of theatricality as a means 

of development of preschool children is substantiated. The influence of dramatization 

on the development of preschool children in all educational areas (cognitive develop-

ment, speech development, social and communicative development, physical develop-

ment and artistic and aesthetic development) is revealed. Psychological and pedagogi-

cal conditions, observing which the theatricalization will promote the development of 

personality of preschool children are also presented. 

 

Ключевые слова: театрализация, образовательные области (познаватель-

ное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физиче-

ское развитие и художественно-эстетическое развитие), дошкольный возраст, 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания. 

Keywords: theatricalization, educational areas (cognitive development, speech 

development, socio-communicative development, physical development and artistic-

aesthetic development), preschool age, federal state educational standard for preschool 

education. 

 

В современных условиях модернизации системы образования Российской 

Федерации происходит изменение системы дошкольного образования. Создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и по-

тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, сверстни-

ками, взрослыми и окружающими предполагает Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвер-

жденный приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 [10]. 

В наше время, когда большую популярность среди детей дошкольного воз-

раста приобретают информационные технологии, очень важно использовать в 
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повседневной жизни средства театрализации и внедрять их при формировании 

разных навыков у ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие, осуществляемое в дошкольных об-

разовательных организациях предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). Поэтому так важно осуществлять полноценное развитие ребенка сред-

ствами театрализации. 

Анализируя психолого-педагогическую и научно-методическую литера-

туру, посвященную развитию детей дошкольного возраста средствами театрали-

зации все большее внимание уделяется театрализованной деятельности и театра-

лизованным играм. 

Проблеме организации театрализованной деятельности в дошкольном обра-

зовании посвящены работы Т.В. Агаповой [1], О.В. Акуловой [2], Л.В. Артемо-

вой [3], Т.С. Комаровой, Т.Н. Караманенко, М.Д. Маханевой, С.Н. Томчиковой 

[9], Л.С. Фурминой, Э.Г. Чуриловой [11] и др. 

Театрализованная деятельность как средство развития дошкольников пред-

ставленная в парциальных программах следующих авторов: О.В. Акуловой, 

Е.А. Антипиной, И.Г. Вечкановой, Л.В. Куцаковой, М.Д. Маханевой, С.И. Мерз-

ляковой, Л.Г. Миланович, Е.С. Петровой, Т.И. Петровой, Е.Л. Сергеевой, Н.Ф. Со-

рокиной, Э.Г. Чуриловой и др. 

Вопросы развития детей дошкольного возраста средствами музыкально-те-

атрализованной деятельности рассматривали О.П. Радынова, Л.Н. Комиссарова. 

В педагогике можно встретить ряд формулировок понятия «театрализация», 

а отсюда зачастую усложняется процесс организации данного вида деятельности 

с детьми дошкольного возраста. 
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В словаре Т.Ф. Ефремовой дано следующее: «Театрализация – приспособ-

ление произведения для представления в театре, придание ему театральных 

свойств». [5] 

Анализ педагогической литературы позволяет констатировать, что театра-

лизация в основном рассматривается авторами «…как способ придания «теат-

ральной» формы учебному или воспитательному материалу».[4] Данная трак-

товка понятия предполагает: 

1) разделение участников театрализованного действия на исполнителей (ар-

тистов) и зрителей; 

2) актёрская игра подменяется представлением «заученных» ролей; 

3) активность зрителей сводится к простому созерцанию происходящего. 

Театрализация как метод педагогики досуга реализуется через костюмиро-

вание, особый словарь общения, обряды, ритуалы, проигрывание различных сю-

жетов [10]. 

Именно театрализованная игра, элементы театрализации являются гармо-

ничным сочетанием театрального искусства (условность атрибутов, особенности 

произношения реплик) с интерпретацией художественного произведения (по-

вествовательность, сюжет, образы-характеры, конфликт, автор), а также с про-

цессом социализации детей с различными образовательными потребностями 

(коллективность, коммуникативность, индивидуальность, распределение ролей, 

необходимость педагогического руководства). 

Театрализация является источником развития чувств, глубоких пережива-

ний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Театрализованные игры раз-

вивают эмоциональную сферу дошкольника, заставляют его сочувствовать пер-

сонажам. Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся 

образом оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности. 

Театрализация оказывает благотворное влияние на всестороннее развитие 

ребенка, а именно развитие ребенка во всех пяти образовательных областях. 

Влияние театрализации на образовательную область познавательное разви-

тие детей дошкольного возраста обусловлено: наблюдением за явлениями 
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природы, поведением животных (для передачи символическими средствами); 

обеспечением взаимосвязи конструирования с театрализованной игрой для разви-

тия пространственных представлений, творчества, интеллектуальной инициативы, 

развитием памяти; обучением умению планировать свои действия для достиже-

ния результата; развитием разносторонних представлений о действительности (раз-

ные виды театра, профессии людей, создающих спектакль). Используя средства 

театрализации, обучающиеся дошкольного возраста знакомятся с окружающим 

миром, рассуждают с педагогом, что заставляет их начинать анализировать пред-

ложенные ситуации, включенные в отрывки или целые произведения [9]. 

Влияние театрализации на социально-коммуникативное развитие опира-

ется на: формирование положительных взаимоотношений между детьми в про-

цессе совместной деятельности, воспитание культуры познания взрослых и де-

тей, воспитание эстетически ценных способов общения в соответствии с 

нормами и правилами жизни в обществе, развитие эмоций. 

Также театрализация оказывает непосредственное влияние на речевое раз-

витие обучающихся дошкольного возраста, а именно содействует развитию мо-

нологической и диалогической речи, обогащению словаря, образных выражений, 

сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов, овладению выразительными сред-

ствами общения. Благодаря систематическому использованию театрализован-

ных игр у детей обогащается словарный запас, они допускают меньше грамма-

тических ошибок, используя в речи разные виды предложений; самостоятельно 

могут пересказать небольшое произведение, более подробно и интересно описы-

вают состояния персонажей, а также их действия. С помощью театрализованных 

игр дети легко овладевают родной речью через многократное проговаривание и 

осмысливание фраз героев сказок, которых они играют. 

Театрализация влияет на художественно-эстетическое развитие личности 

дошкольника, связано это с приобщением к высокохудожественной литературе, 

развитие таких форм воображения, в основе которых лежит интерпретация лите-

ратурного образа, приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделиро-

ванию элементов костюма, декораций, атрибутов, создание выразительного 
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художественного образа, развитие пространственного воображения как основы 

проектного мышления, творческого замысла, прогнозирование результата, органи-

зация коллективной работы при создании многофигурных сюжетных композиций, 

обучение самостоятельному нахождению приемов изображения, материалов. 

Также театрализация оказывает свое влияние на физическое развитие (раз-

витие движений): согласование действий и сопровождающей их речи, развитие 

умения воплощать в творческом движении настроение, характер, и процесс раз-

вития образа, поддержка становления музыкально-двигательной импровизации 

в этюдах, выразительного исполнения основных видов движений, пластике в пе-

редаче того или иного образа. 

Средства театрализации имеют большое значение для всестороннего разви-

тия детей: развивает художественный вкус, творческую самостоятельность, фор-

мирует чувство коллективизма, развивает высшие психические функции. 

Основными требованиями к организации театрализации в дошкольном воз-

расте являются: 

• содержательность и разнообразие тематики; 

• постоянное, ежедневное включение театрализованных игр в жизнь ре-

бенка, максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр; 

• сотрудничество детей с взрослыми на всех этапах организации театрали-

зованной игры. 

Для развития детей дошкольного возраста средствами театрализации необ-

ходимо уделять особое внимание соблюдению в ДОО следующих психолого-пе-

дагогических условий: 

1) В группе должна быть создана развивающая предметно-пространствен-

ная среда, которая обеспечит максимальную реализацию образовательного по-

тенциала театрализации на развитие обучающихся дошкольного возраста. Нали-

чие театрализованных костюмов и атрибутов, необходимых для использования 

в различных постановках, будет способствовать эффективному включению де-

тей в театрализованные игры; 
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2) Приобщать обучающихся дошкольного возраста к театральной культуре 

(знакомить с устройством театра, театральными жанрами, с разными видами ку-

кольных театров, манерами поведения на спектакле, представлении и за его пре-

делами и т.д.); 

3) Систематически включать в работу театрализованные игры, инсцени-

ровки с сюжетными игрушками, использование фольклорного материала и т.д. 

4) Педагоги дошкольной образовательной организации должны привлекать 

родителей к совместной работе, направленной на подготовку к выступлениям, 

разучиванию ролей, помощь в подготовке и подборе костюма к выступлениям. 

5) Следует поддерживать максимальную активность детей на всех этапах 

подготовки и проведения театрализации в дошкольном возрасте, а именно созда-

вать условия для развития творческой активности обучающихся (поощрять ис-

полнительское творчество, развивать способность свободно и раскрепощенно 

держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, 

выразительных движений и интонации и т.д.); 

6) Обеспечивать взаимосвязь театрализации с другими видами деятельности 

в едином педагогическом процессе для более глубокого и разностороннего раз-

вития дошкольников. 

Таким образом, хочется отметить, что опыт внедрения в повседневную дея-

тельность детей средства театрализации является эффективным для развития их 

личности: расширяется словарный запас у детей; предложения в речи становятся 

сложными и грамотно-построенными; активное использование детьми новых 

слов и выражений в самостоятельной деятельности; дети становятся более соци-

ально-включенными в процессе общения; нравственная составляющая отдель-

ных средств театрализации положительно влияет на духовное развитие детей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье констатируется значимость и особенности аудиовизуальных 

средств в процессе обучения истории. Автор анализирует опыт известных педа-

гогов по использованию аудиовизуальных средств обучения (АВСО) в современ-

ных условиях. 
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ABSTRACT 

The article states the importance and features of audiovisual means in the process 

of teaching history. The author analyzes the experience of well-known teachers on the 

use of audiovisual teaching aids (AVSO) in modern conditions. 
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методика преподавания истории. 
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В связи с процессом информационной глобализации в Российской Федера-

ции сфера образования постоянно изменяется. Массовое обновление и создание 

технологий обучения – важный запрос и требование современного общества. В 

динамично меняющем мире учащиеся образовательных учреждений отдают 

большее предпочтение в изучении школьных дисциплин с помощью инноваци-

онных технологий. Качественно подготовленный материал и информационно-

коммуникационные технологии позволяют ознакомить обучающих с необходи-

мой информацией быстро и эффективно. Говоря о внедрении в процесс обучения 

новых технологий, важно отметить значимость и специфику принципа аудиови-

зуальной наглядности. 

В мире, где происходит ориентация на визуальную составляющую, повы-

шение результатов педагогического процесса возможно при использовании 

аудиовизуальных средств обучения. Аудиовизуальные средства обучения – 

группа технических средств обучения, включающая в себя визуальные, аудитив-

ные и зрительно-слуховые технологии [1]. Изучение дисциплины истории стано-

вится более эффективным благодаря внедрением аудиовизуальных средств, ко-

торые успешно позволяют усваивать материал. В педагогической науке АВСО 

делятся на традиционные и современные. Традиционные аудиовизуальные тех-

нологии включают в себя раздаточные и демонстрационные средства обучения. 

Современные АВСО содержат методический, специально обработанный материал, 
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который очень часто используется в школах при изучении курса истории. В прак-

тике многих учителей-историков можно встретить применение документальных 

или художественных фильмов, но они не являются учебными, хотя и могут вхо-

дить в учебный процесс. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) по ис-

тории указаны требования к применению принципа аудиовизуальной наглядности. 

Для удобного подбора необходимых АВСО, которые удовлетворяли требованиям 

ФГОС компания «Видеоуроки» разработала комплекс уроков по истории. В него 

входят различные исторические материалы, презентации, а также проверочные 

задания и тесты. Важно отметить, что данный комплекс не является ведущим в 

процессе обучения, а лишь используется как дополнение к педагогической дея-

тельности учителя на уроке. 

Популярным средством аудиовизуальной наглядности является информа-

ционно-справочные технологии. К ним относятся мультимедийные справоч-

ники, интерактивные энциклопедии. Например, в энциклопедии «Россия» содер-

жатся исторические статьи, анимированные иллюстрации, карты, различные 

видеофрагменты, необходимые для лучшего усваивания исторического матери-

ала. Такие АВСО дополняют процесс воспитания добросовестного гражданина, 

знающего историю Отечества и уважающего культурные ценности своего госу-

дарства. 

Следует отметить, что педагогу очень важно собрать свою собственную 

библиотеку и каталог различных видов аудиовизуальным средств обучения, как 

учебных, так и не учебных. Аудиовизуальная наглядность предоставит возмож-

ность решения поставленных проблемных задач и успешно достигнуть цели и 

задачи, поставленные на уроке. 

Значительную ценность для педагогической науки представляет опыт учи-

телей-практиков. Множество педагогов популяризируют АВСО и предлагают 

собственные улучшения уже использующих в практике технологий. Так москов-

ский учитель А.И. Чернов предложил разработать и ввести в использование 

мультимедийный кабинеты истории, рассматривая возможные перспективы 
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развития педагогики с помощью такой инновацией [4]. Доктор педагогических 

наук Е.В. Чернобай в своей работе «Формирование мотивации учителя истории 

к использованию средств ИКТ в условиях совершенствования профессиональ-

ной деятельности» выделила значимость использования АВСО в процессе обу-

чения истории в условиях современного образования [3]. Кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры методики обучения истории и обществознания 

Н.Н. Лазукова разработала методику применения технологического и аудиови-

зуального подходов в процессе обучения историческим дисциплинам [2]. Мно-

гие специалисты придавали особое значение в использовании информационно – 

коммуникационных средств обучения в условиях преподавания истории. 

Таким образом, обучение с использованием аудиовизуальных технологий 

меняет облик образования. Процесс преподавания истории становятся более эф-

фективными с использованием новых средств обучения. Учителям истории ни-

когда не стоит недооценивать собственное чувство креативности и искать, разраба-

тывать, создавать новые технологии и методики для обогащения педагогической 

науки. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы воспитания культуры поведения у детей 

дошкольного возраста при изучении иностранного языка, приводятся основные 

понятия по теме исследования, выделяются компоненты культуры поведения. 

Раскрыты средства воспитания культуры поведения при изучении иностранного 

языка, такие как литературные произведения, подвижные игры на иностранном 

языке. 
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ABSTRACT 

In the article are considered questions of education of culture of behavior at chil-

dren of preschool age at studying of a foreign language, the basic concepts on a theme 

of research are resulted, components of culture of behavior are allocated. Means of 

education of culture of behavior at studying a foreign language, such as literary works, 

mobile games in a foreign language are revealed. 

 

Ключевые слова: культура поведения, дошкольный возраст, иностранный 

язык, федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Keywords: culture of behavior, preschool age, foreign language, federal state ed-

ucational standard of preschool education. 

 

Согласно ФГОС ДО одна из образовательных областей является социально-

коммуникативное развитие детей, которое направлено на формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе [7]. 

В современном обществе возрастает потребность в высокообразованных и 

нравственно-воспитанных людях, способных вникать в сущность экономиче-

ских, социальных проблем и самостоятельно решать их. Поэтому, с ранних лет 

жизни необходимо формировать у подрастающего поколения духовность и куль-

туру взаимоотношений, основанных на общечеловеческих нравственных прин-

ципах [8]. 

Под культурой поведения обычно понимают систему устойчивых, значи-

мых для общества качеств социальной сущности человека, ежедневных поступ-

ков личности в социуме, базирующихся на нравственных нормах, этической 

культуре [6]. 

Существенное влияние на исследование разных аспектов формирования 

культуры поведения дошкольников отражены в исследованиях:  

• Л.И. Дурандиной, Л.В. Лидак, С.В. Петериной (формирование культуры по-

ведения дошкольников в разных видах деятельности: игровой, трудовой и т.д.);  
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• Г.Н. Годиной, Р.И. Жуковской, С.А. Козловой, Т.А. Марковой, В.Г. Нечае-

вой, С.В. Петериной, Э.Г. Пилюгиной (педагогические условия формирования 

культуры поведения у детей дошкольного возраста); 

• А.А. Багаутдиновой, Н.Я. Михайленко, А.П. Усовой (влияние сюжетно-

ролевой игры на формирование культуры поведения); 

• И.А. Грудинской, В.А. Зебзеевой (воспитание и формирование культуры 

поведения у детей старшего дошкольного возраста); 

• Д.В. Шишкиной (воспитание культуры поведения дошкольников по про-

грамме "от рождения до школы" в условиях ФГОС до); 

• Л.В. Панковой, С.В. Филипской (способы развития культуры поведения 

младших дошкольников на примере дидактических игр);  

• Т.А. Лапунова, Л.В. Скорикова, С.Б. Шинкаренко (воспитание культуры 

поведения у дошкольников как основа культуры нации) и другие. 

Воспитание культуры поведения включает в себя такие компоненты: дея-

тельностная культура, культура общения, культурно-гигиенические умения и 

навыки [5]. 

Показателями уровня поведенческой культуры выступает совокупность 

действий, привычек, демонстрируемые ребенком в общественных местах, путей 

решения конфликтов, выполнения личных потребностей, организации досуга, 

речи, соблюдение ребенком этикета. 

Одним из средств воспитания культуры поведения может стать система за-

нятий изучения иностранного языка. В дошкольных образовательных организа-

циях Мурманска и Мурманской области занятия по иностранному языку прово-

дятся на основе парциальной образовательной программы «Английский для 

дошкольников» и тематического планирования (автор Ю.А. Комарова) [4]. 

Одним из планируемых результатов освоения парциальной программы яв-

ляется воспитание культуры поведения. Программа способствует культурному 

развитию детей, социализации, развитию памяти, познавательных и творческих 

способностей, закладывает благоприятную основу для дальнейшего изучения 

английского языка на ступени школьного образования. 
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Для воспитания культуры поведения у детей дошкольного возраста при изу-

чении иностранного языка можно использовать следующие средства: чтение ху-

дожественной литературы, этические беседы, игры и упражнения, а также за-

креплять в речи детей образцы повседневной речи на английском языке [2]. 

Художественная литература, используемая для чтения детям, включала в 

себя: произведения, способствующие формированию взглядов насчет дружбы, о 

добрых и справедливых взаимоотношениях, о том, что настоящий друг всегда 

поможет в беде. В английской литературе это могут быть такие произведения как 

«Fearless Flower», «Master Crocus», «Cabbage Head», «The Realm of Sweet 

Dreams» – Asa Guves.Такая сказка как «The Ugly Duckling» учит детей не выде-

лять кого-либо по внешним признакам и показывает, что стоит с пониманием 

относиться к тем, кто внешне не похож на тебя [1]. 

Для воспитания у детей ответственного поведения по отношению к живот-

ным: сказка «The Bun» учит детей грамотно вести себя с окружающими незнако-

мыми людьми, способствует у детей формированию понятий о добре и зле, поз-

воляет ребенку понять правильную модель поведения в общении с незнакомцами. 

Взаимовыручке, гостеприимству и формированию понятия дружбы учит де-

тей «The wooden house». Сказка помогает ребенку понять, что доверие в общении 

с людьми является его неотъемлемой частью. 

Для закрепления норм и правил поведения можно использовать игры и иг-

ровые ситуации. При изучении иностранного языка может быть использована 

такая игра как «Cats and rats», в ходе игры выбирается ведущий и дети делятся 

на две команды. Дети декламируют соответствующие слова рифмовки:  

«Little cats and Big Bad Rats» 

Little cats say «Mew, mew!» 

Big bad rats, we can catch you! 

«No, no little cats!» 

You can’t catch big bad rats  
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Пойманные исполнители роли крыс становятся кошками. Игра требует от 

детей внимательности и соблюдения обозначенных правил игры, что ведет к осо-

знанному выбору ребенком той, или иной модели поведения. 

Другой игрой для воспитания культуры поведения детей дошкольного воз-

раста при изучении иностранного языка может послужить «The Opposites». Пра-

вила и ход игры: игроки разбиваются на пары. Первый игрок произносит фразу 

или слово, второй должен назвать и изобразить противоположное действие: smile – 

cry, bequiet – benoisy, closeyoureyes – openyoureyes, standup – sitdown и т.д.Игра 

позволяет детям научиться действовать в паре и сотрудничать со сверстником 

выбирая при этом определенную модель поведения. 

Игра «Cat and mouse» дает детям возможность опираясь на свою вниматель-

ность развивать собственное желание выиграть, грамотно принимать поражение, 

в случае его наступления, сочувствовать другим игрокам при их выигрыше или 

неудаче, что также входит в культуру поведения. 

Таким образом, были предложены различные дидактические и подвижные 

игры, произведения художественной литературы (сказки, стихотворения) на ан-

глийском языке, которые позволят улучшить знания детей в области общения со 

сверстниками и взрослыми, модели поведения ребенка с окружающими. 

Воспитание культуры поведения – одна из актуальных и сложнейших про-

блем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям [3]. 

Для дальнейшего воспитания культуры поведения в дошкольном возрасте 

следует целенаправленно уделять внимание следующим формам работы на заня-

тиях и вне их: 

• Дидактические и подвижные игры, художественная литература, сюжет-

ные картинки позволяют лучше усвоить проходимый материал, воспитать куль-

туру поведения. 

• Развитие детей идет не только в бытовой деятельности и труде, но и в 

условиях обучения на занятиях. Важный показатель культуры деятельности – 

естественная тяга к интересным и содержательным занятиям. 
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• Большое место в организации взаимодействия занимает общение педаго-

гов с родителями. Родителей нужно постоянно держать в курсе событий, созда-

вая возможности для ознакомления с работой детского сада на открытых заня-

тиях, при посещении различных общих мероприятий; помещать информацию в 

«Уголке для родителей»; организовывать специальные экспозиции и выставки 

детских работ. 

• При изучении английского языка у детей дошкольного возраста следует 

максимально учитывать их возрастные особенности. Педагог знакомится с лите-

ратурой по данному вопросу и проводить свои занятия методами и приемами, 

соответствующими возрасту детей. 

Важнейшее условие успешности занятий по изучению иностранного языка 

в дошкольной образовательной организации является активизация речемысли-

тельной деятельности детей и вовлечение их в иноязычное общение. Необходимо 

постоянно менять порядок речевых действий (порядок вопросов, обращений, 

названия предметов и т.д.), чтобы дети реагировали на смысл слова, а не запоми-

нали звуковой ряд механически. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена теоретическому анализу проблемы креативности. В ра-

боте описываются понятия креативности зарубежных и отечественных исследо-

вателей, а также выявлены основные подходы в изучении креативности и фазы 

творческого мышления. 

 

Ключевые слова: креативность, способности, творческие способности, 

личность. 

 

Исследователи, занимающиеся изучением креативности, на протяжении 

долгого времени фокусировали своё внимание на индивидуальном творчестве – 

от изучения гениев до анализа личностных, когнитивных, биографических и со-

циально-психологических факторов. Однако мало что известно о творческом по-

ведении обычных людей на работе и в жизни. Несмотря на это, все больше дока-

зательств свидетельствует о том, что эти люди могут значительно влиять на 

творческие процессы и инновации в мире, включая открытые инновации, 
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инновации пользователей и инновации граждан. Изучение данного явления 

могло бы способствовать продвижению науки и улучшению практики творчества. 

Новые профессиональные требования, связанные с креативностью, привели 

к появлению новых должностей в организациях, таких как «креативный дирек-

тор», «креативный менеджер», «креативный продюсер», «креативная группа». В 

результате этого возникла необходимость в проведении психологических иссле-

дований на тему креативности личности, ее структуры, природы и механизмов 

развития. 

Ретроспективный анализ зарубежных исследований показывает, что с 

начала прошлого века предпринимались многочисленные попытки понять фено-

мен креативности, его компоненты, стадии креативного процесса, функции 

обоих полушарий мозга в креативном процессе, типы мышления. Учитывая 

неоднозначность феномена креативности, диапазон точек зрения на креатив-

ность достаточно широк. 

В работах А. Ротенберга и К. Хаусмана ретроспективно прослежено возник-

новение креативности, начиная с Платона, Аристотеля, Канта и Фрейда, причем 

Платон, определяя факторы креативного поведения, выделял вдохновение как 

способ развития креативности. 

Как отмечают авторы, Аристотель рассматривал креативность в контексте 

искусства как части естественных законов, а не просто случайных совпадений. 

Кант впервые указал на разницу между созданием и имитацией, и его теория рас-

крывала, что креативные действия зависят от спонтанной деятельности через со-

знательный разум. Исследования креативности неоднозначны и вызывают раз-

нообразные споры, в связи с различными эмпирическими фактами. В XX в. 

появились многие исследования, связанные с изучением этого понятия. Одним 

из таких исследований занимался австрийский психоаналитик З. Фрейд, который 

вначале XX в. доказал, что креативность – это феномен, который содержит опре-

деленные "динамические факторы" в человеческом разуме, вызывающие креа-

тивные попытки [5]. 
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Согласно исследованию Захаровой, О.Г., термин "креативность" стал упо-

требляться в психологии в конце ХХ века, а потом также был использован в пе-

дагогике. Однако, анализ литературы научного направления показывает, что об-

щее мнение об определении понятия "креативность" отсутствует [2]. 

В специальной литературе часто можно найти различные определения тер-

мина "креативность", которые мы перечислим ниже. 

Начнём с известного американского психолога двадцатого столетия Джойй 

Пол Гилфорда, так как именно он ввёл понятие креативности в психологическую 

науку в 50-х годах, согласному которому «способность к творчеству многомерна 

и включает в себя способность рисковать, дивергентное мышление, гибкость и 

быстроту мышления, богатое воображение, восприятие неоднозначных вещей, 

высокие эстетические ценности, развитую интуицию» [5]. 

Несмотря на то, что понятие ввели только в 50-х годах, Д. Симпсон впервые 

употребил его в 1922 году, обозначив креативность, как «способность человека 

отказываться от стереотипных способов мышления». «Способность к обострен-

ному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, недостающих элементов, 

дисгармонии и т.д.» говорит Э.П. Торренс. У ещё одного американского психолога 

С. Медника креативностью является «процесс переконструирования элементов 

в новые комбинации, отвечающие требованиям полезности и некоторым специ-

альным требованиям». «Способность личности генерировать идеи из существу-

ющих понятий, которые приводят к интересным результатам» считает М. Боден [5]. 

В результате вышеперечисленных определений зарубежных авторов, мы 

можем выделить четыре аспекта понятия «креативность»: 1) креативность как 

некая черта отдельной личности; 2) креативность как уникальная способность; 

3) креативность как некий процесс; 4) креативность как продукт. 

В Большом психологическом словаре пишут, что «креативность (англ. 

creativity) – творческие возможности (способности) человека, которые могут 

проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, ха-

рактеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятель-

ности, процесс их создания. Креативность рассматривают как важнейший и 
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относительно независимый фактор одаренности (см. Одаренность общая), кото-

рый редко отражается в тестах интеллекта и академических достижений. Напро-

тив, креативность определяется не столько критическим отношением к новому с 

точки зрения имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям» [1]. 

Этапы развития креативности, выделенные отечественным учёным-психо-

логом А.А. Мелик-Пашаевым, заключаются в приобретении опыта самосозна-

ния в различных областях деятельности, формировании отношения человека к 

миру и к себе на основе этого опыта, трансформации психической жизни в соот-

ветствии с установившимся отношением к миру, осознании себя как части сущ-

ности мира. По этому подходу отдельные способности становятся проявлениями 

общего отношения к реальности, и только тогда они приобретают способность к 

творчеству [4]. 

Согласно советскому психологу С.Л. Рубинштейну, высвобождение креа-

тивности происходит при избавлении человека от подчиненности обстоятель-

ствам и преодолении страдательного состояния. Фатальная зависимость от окру-

жающего мира может быть преодолена, даже если нет творческого подхода в 

ситуации нетворческой деятельности, так как есть потенциал для перехода к 

творчеству [4]. 

Исследования Пономарева Я.А. знамениты в психологии творчества. Его 

теория утверждает, что творческие способности человека зависят от общих спо-

собностей и богатства опыта. В творческом процессе логика и интуиция взаимо-

действуют, благодаря чему можно создать новый продукт. Психологи отмечают, 

что синтез логики и воображения лежит в основе творчества, но их роль отлича-

ется на различных этапах процесса [6]. 

Изучение креативности можно разделить на шесть подходов: 

1) мистический (А. Ротенберг, К. Хаусман), приверженцы которого пола-

гают, что креативность представляет собой труднообъяснимый феномен, по-

скольку креативный процесс включает в себя элементы как осознанного, так и бес-

сознательного, поэтому результат часто оказывается труднопредсказуемым, что, 

в свою очередь, затрудняет проведение каких-либо эмпирических исследований; 
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2) психодинамический (З. Фрейд), разработчики которого рассматривают 

креативность как «напряжение между осознанной реальностью и бессознатель-

ными движущими силами». Зигмунд Фрейд считал, что развитие креативной 

личности происходит в три этапа. В первом этапе энергия подавляется сильно. 

Во втором этапе давление снижается, и вместо него появляется интерес к мыс-

лительной деятельности. Наконец, на третьем этапе интерес заменяется творче-

ским процессом, который стимулирует креативность; 

3) психометрический (Дж.П. Гилфорд, Э.П. Торренс), в рамках которого 

определяется степень творческой активности, выявляются уровни развитости ди-

вергентного мышления и навыков решения задач, в частности с помощью «Теста 

необычного использования» Дж.П. Гилфорда и «Теста оценки творческого мыш-

ления» Э.П. Торренса; 

4) когнитивный (Дж.П. Гилфорд, Г. Уоллес), авторы которого убеждены в 

возможности развивать креативное мышление, изучая когнитивные процессы, 

при этом сам феномен креативности рассматривается как понятие в большом 

мыслительном процессе, а не значительное самостоятельное явление; 

5) социально-личностный (Т. Амабайл, Ф. Бэррон, А. Маслоу, Т. Любарт), 

при котором исследователями принимаются во внимание личност- 2020.03.008 

98 ные характеристики, влияние мотивации на креативность и социальный кли-

мат, как стимулирующие факторы креативного процесса; 

6) интегративный (М. Чиксентмихайи, Г. Гарднер, М. Мамфорд, Р. Стерн-

берг), в основе которого лежит представление о креативности как явлении, со-

стоящем из большого количества аспектов, таких как когнитивные, социальные 

и личностные, при этом приверженцами подхода подчеркивается фундаменталь-

ная важность именно стимулирующей креативной среды [5]. 

В каждом подходе уточняются особенности креативного процесса и оценива-

ются различные факторы, влияющие на него. Одни подходы акцентируют внимание 

на бессознательных процессах и неопределенности, другие на психологических, 

личностных или социальных факторах. В целом, креативность рассматривается как 
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многоаспектное явление, и для изучения её процессов требуется учет всех этих ас-

пектов в интегративном подходе. 

Мы присоединяемся к идеям вышеперечисленных подходов, но нам также 

импонирует логичность процессуального подхода у отечественного исследова-

теля теории креативности Пономарева Я.А. Он рассматривает творчество как 

процесс, в котором выделяются следующие фазы мышления: 

1 фаза – сознательная работа (интуитивное «озарение» на пути к новой идее);  

2 фаза – бессознательная работа (инкубация будущей идеи);  

3 фаза – переход бессознательного в сознание (перенос решения идеи в со-

знание);  

4 фаза – сознательная работа (формулировка, доработка и проверка идеи) [3]. 

Теоретический обзор как зарубежных, так и отечественных показывает нам, 

что процесс научного анализа креативности охватывает несколько десятилетий, 

в течение которых было сформулировано более ста дефиниций для описания 

этого довольно многогранного понятия. Исследования креативности на совре-

менном этапе развития психологической науки связаны с особым интересом к 

данному феномену. Однако, несмотря на существующие научные работы, на 

данный момент выделить единую теорию креативности трудно. В какой-то сте-

пени, это связано с тем, что на протяжении последних нескольких лет в психо-

логических исследованиях всё чаще объектом выступает творческий потенциал, 

а не сама природа креативности. Мы предлагаем называть креативностью – ин-

теллектуальные способности человека отказываться от стереотипных и истори-

чески сложившихся шаблонов. 

Существует множество книг и статей, посвящённых креативности, которые 

демонстрируют её важность. Исследователи утверждают, что более тысячи опре-

делений креативности можно найти в различных текстах. Столь широкий спектр 

определений свидетельствует о сложности этого явления, но в то же время, по-

могает более полно осмыслить его. С появлением новых попыток описать креа-

тивность, различные теории и определения продолжают расширяться. 
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В наше быстро меняющееся время креативность стала неотъемлемой ча-

стью жизни, не только для гениев науки и искусства, как это было ранее, а для 

всех людей, которые занимаются обучением, работой или учением. Согласно 

теории множественных умственных способностей, креативность – это разнооб-

разное по природе качество, чувствительное к контексту и связанное с культу-

рой. В частности, она предполагает использование оригинального подхода для 

решения задач и создания продуктов в различных сферах знаний. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время на восстановление уделяется недостаточно времени, что 

способствует физическому переутомлению и психологическому перенапряже-

нию спортсмена. Также неполное восстановление приводит к проблемам со здо-

ровьем, ухудшению спортивного результата или потере мотивации. Для каче-

ственного построения тренировочного процесса тренер должен внедрять новые 

методики и средства восстановления. Это поможет поддержанию здоровья 

спортсмена и позволит улучшать результаты. 

ABSTRACT 

Currently, not enough time is given to recovery, which contributes to physical 

fatigue and psychological overstrain of the athlete. Incomplete recovery also leads to 

health problems, deterioration of athletic performance or loss of motivation. For the 

qualitative construction of the training process, the coach must introduce new methods 

and means of recovery. This will help to maintain the athlete's health and improve results. 

 

Ключевые слова: лыжные гонки, межсезонный период, средства и методы 

восстановления. 

Keywords: cross-country skiing, off-season period, means and methods of recovery. 
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Гипотеза исследования: предполагается, что предложенная нами методика 

комплексного восстановления окажет благоприятное воздействие на эффектив-

ность восстановительного процесса лыжников-гонщиков. 

 

Восстановление спортсмена является неотъемлемой и важной частью тре-

нировочного процесса. Только здоровый и восстановленный во всех аспектах 

спортсмен может показать высокий результат. Для лыжников-гонщиков апрель 

и май являются межсезонным периодом, во время которого происходит восста-

новление и пополнение израсходованных резервов организма спортсмена. [1] 

Анализируя научную и методическую литературу, мы понимаем, что в 

настоящее время вопрос о восстановлении остается не до конца изученным. Су-

ществуют конкретные средства и методы восстановления, но четких методиче-

ских указаний использования этих методов и средств нет. [2] 

В исследовании принимали участия 20 лыжников-гонщиков, имеющих 

старший спортивный разряд (1 взрослый). Они были разделены на 2 группы по 

10 человек, контрольную и экспериментальную. Одна группа занималась по ме-

тодике, разработанной нами, вторая – самостоятельно. Для оценки функциональ-

ного состояния использовался гарвардский степ-тест. [3] 

По результатам теста на работоспособность видно, что в начале восстано-

вительного периода у контрольной группы общий показатель равен 96,8, а у экс-

периментальной – 99,4. Это означает что у экспериментальной группы показа-

тели незначительно выше, чем у контрольной. В конце восстановительного 

периода у контрольной группы показатели 99,1, а у экспериментальной – 107,4. 

Оба показателя увеличились, но у экспериментальной группы результаты увели-

чения показателей намного превышают результаты контрольной группы. 

Таблица 1. 

Результаты гарвардского степ-теста 

Результаты тестирования перед началом педагогического эксперимента 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

96,8 99,3 

Результаты тестирования после педагогического эксперимента 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

99,1 107,4 
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По полученным данным можно сказать, что обе методики являются эф-

фективными, но предложенная нами методика, дает более высокий прирост 

физической работоспособности. 

Также спортсменам была предложна методика тестирования САН. Ее цель: 

экспресс-оценка самочувствия, активности и настроения (по первым буквам этих 

функциональных состояний и назван опросник). [4] 

Результаты теста после проведения эксперимента показывают, что самочув-

ствие обеих групп улучшилось, но у экспериментальной группы – значительнее, 

чем у кoнтрольной. Также видны улучшения активности и настроения обеих 

групп, но у экспериментальной эти пoказатели значительно выше, чем у кoн-

трольной. 

Таблица 2. 

Результаты тестирования САН (самочувствие, активность, настроение) 

Результаты теста проведённого до начала эксперимента 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

самочувствие активность настроение самочувствие активность настроение 

3.4 4.4 4.6 3.4 4.6 4.3 

Результаты теста проведённого после проведения эксперимента 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

самочувствие активность настроение самочувствие активность настроение 

4.6 4.6 4.8 5.0 4.8 5.0 

 

Проведя анализ полученных результатов по данным тестам в начале и конце 

эксперимента, наблюдается заметное улучшение результатов у участников экс-

периментальной группы. Это является свидетельством эффективности предло-

женной методики восстановления лыжников-гонщиков старших разрядов в вос-

становительном периоде. 

В настоящее время существует достаточное количество методов коррекции 

функционального состояния, которые, на наш взгляд, не носят цельного ком-

плексного характера, а направлены на отдельные звенья гомеостаза лыжников-

гонщиков. 

Разработанная нами методика восстановления включает в себя: плаванье, 

стретчинг, музыкотерапию, йогу, фармакологическую поддержку, кроссовую и 
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имитационную подготовку, легкоатлетические подготовительные упражнения, 

велосипед. Эти средства имеют большое значение в восстановительной направ-

ленности на сердeчно-сoсудистую, нeрвную, иммунную, мышечную, дыхaтель-

ную систeмы, суставно-связочный аппарат, обмен веществ и физическую подго-

товку лыжников-гонщиков. [2] Включение в восстановительную методику 

физических упражнений из разных видов спорта, непривычных лыжникам-гон-

щикам, благоприятно влияет на процессы восстановления, так как отдыхают те 

системы, которые были сильно загружены и утомлены за прошедший сезон.[3] 

Апробация нашей методики показала, что результаты экспериментальной 

группы по показателям физической работоспособности и психического состоя-

ния достоверно улучшились, по сравнению с контрольной группой. Так же почти 

все показатели находятся в зоне значимости, из этого следует, что разработанная 

нами методика является эффективной и актуальной. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья раскрывает текущее состояние спортивной инфраструктуры 

города Кемерово, её влияние на популяризацию спорта среди населения. 

ABSTRACT 

This article reveals the current state of the sports infrastructure of the city of Ke-

merovo and its impact on the popularization of sports among the population. 

 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, инфраструктура, 

Кемерово. 
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Введение. Здоровье населения является одним из основных показателей ка-

чества жизни, важнейшим условием благополучия и фактором социальной ста-

бильности. Участие в занятиях физической культурой и спортом является неотъ-

емлемой частью здорового образа жизни, позволяя людям поддерживать 

оптимальную физическую активность и высокий уровень работоспособности на 

протяжении всей жизни. 

В развитых странах спортом занимаются 40-50% населения, что свидетель-

ствует о значительном влиянии этого компонента на физическое состояние, вы-

сокий уровень жизни и долголетие. 

Основная часть. На текущий момент г. Кемерово обеспечен 1549 спортив-

ными сооружениями, из них: 247 спортивных залов, 37 плавательных бассейнов, 

742 плоскостных сооружений, 523 прочих сооружения (включая площадки с тре-

нажерами). 

В 2014 году администрацией города была утверждена [1] муниципальная 

программа «Спорт города Кемерово», предусмотренная к исполнению на 2015-

2025 гг. и направленная на обеспечение условий для развития физической куль-

туры и массового спорта, а также на проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий на территории города Кемерово. 

Наряду с существующими спортивными комплексами, такими как стадион 

Химик, ЦС «Шахтер», ГЦС «Кузбасс», в соответствии с программой были по-

строены и торжественно открыты новые сооружения: теннисный центр, СК 

«Кузбасс-Арена» и Ледовый дворец «Кузбасс», совокупно способные вместить 

до 20 тыс. человек. 

Помимо открытия и поддержания спортивных учреждений, в программу 

также были включены меры социальной муниципальной поддержки спортсменов 

и тренеров: единовременные денежные вознаграждения, муниципальная стипен-

дия по спорту. 
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Большое внимание уделяется и людям с ограниченными возможностями. 

Так, в рамках проекта «Доступная среда» регулярно организуются и проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия для инвалидов и маломобильных 

групп населения, обеспечивающие доступность спортивных объектов для дан-

ной категории. 

Автономное учреждение города Кемерово "Клубы по месту жительства" ор-

ганизует физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. В регионе 

действует 23 клуба, в которых занимаются более 6 000 жителей разных возраст-

ных групп, из них более 75% – дети, подростки и молодежь. 

Общее число занимающихся физической культурой и спортом в городе со-

ставляет около 300 тысяч человек. 

Вывод. Развитие спортивной инфраструктуры в городе Кемерово является 

важным фактором для развития массового спорта и повышения уровня физиче-

ской культуры населения. В городе имеется достаточное количество спортивных 

объектов, таких как стадионы, спортивные залы, бассейны и другие, которые 

позволяют заниматься различными видами спорта. 

Однако, для того чтобы массовый спорт стал действительно популярным 

среди населения, необходимо проводить активную работу по пропаганде здоро-

вого образа жизни и привлечению людей к занятиям физической культурой. 

Также важно создавать условия для занятий спортом в свободное время, 

например, путем организации бесплатных занятий в парках и на спортивных пло-

щадках. Кроме того, необходимо развивать спортивную инфраструктуру в отда-

ленных районах города, чтобы обеспечить доступ к занятиям спортом для всех 

жителей. 

В целом, развитие спортивной инфраструктуры является важным шагом на 

пути к укреплению здоровья населения и повышению качества жизни в городе 

Кемерово. 
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Кёрлинг (англ. curling) – это олимпийский командный вид спорта, в котором 

команды должны поочередно запускать по льду специальные камни в сторону 

мишени («дома»), стараясь при этом вытолкнуть камни соперника. 

Доподлинно известно, что родиной керлинга является Шотландия. Иссле-

дователи считают, что игра похожая на керлинг могла появиться в 16 веке. В 

1737 году в Шотландии начал функционировать первый клуб любителей кер-

линга. Примерно в это же время они построили на замерзшем пруду прообраз 

первой площадки для этой игры. Первая ассоциация керлинга была создана в 

шотландском Эдинбурге в 1838 году. В её задачи входило приведение к единым 

параметрам инвентаря и правил керлинга. 

Первое мировое первенство по керлингу среди мужских команд прошло в 

1959 году, спустя 20 лет среди женских. С 1975 года началось ежегодное прове-

дение первенств мира. В 1998 году при проведении Олимпийских игр в японском 

Нагано, керлинг официально дебютировал, как олимпийский вид спорта [1]. 

Керлинг не относится к популярным видам спорта и вряд ли будет широко 

освещаться по телевидению или когда-нибудь станет излюбленной миллионами 

игрой. Несмотря на это, игра все же имеет свою армию поклонников, в нее с удо-

вольствием играют не только в северных, но и в южных широтах. Это уникаль-

ная игра достойная прозвища «шахматы на льду. 

Спорт отличителен во всем, начиная от незамысловатости правил. Но, как и 

у всякой игры, они есть и их основы нужно знать: 

• В состязания участвуют 2 команды по 2 или 4 спортсмена в каждой, ко-

торые продвигают свои камни к центру цели (дом) и получают за это очки. На 
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путь камня влияют игроки, которые подметают и чистят лед специальными мет-

лами, изменяя его скорость и скручивание. 

• В игре нет четко установленных временных рамок. По правилам, в одном 

матче 10 периодов (на менее масштабных турнирах 8), из-за отсутствия четких 

рамок по времени они называются эндами (end). 

• Соревнуются на ледяной прямоугольной поверхности в виде ленты или 

листа. Ширина поля в пределах 5 м, что позволяет на одном стадионе размещать 

более одной площадки и играть, соответственно, могут сразу 3-4 команды. 

• Одна и вторая команда бросают по 8 камней. Выбор оттенка ручки сна-

ряда определяет победитель жеребьевки, проводимой перед игрой. Очки подсчи-

тывают после заброса соревнующимися всех положенных камней. За каждый 

снаряд, который ближе, чем у противника дают очко. Чтобы его получить камень 

должен стоять «в доме», то есть касаться любого из кругов или ручкой зависать 

над ними. 

• В игре победителем становится команда, набравшая наибольшее количе-

ство очков по завершении всех эндов. Если у команд после десяти эндов равный 

счет, то разыгрывается дополнительный период. 

• Если участнику поединка на каком-то этапе покажется, что он не спосо-

бен победить в игре, он может официально признать поражение. Но по правилам 

некоторых турниров, придется сыграть определенное количество эндов. 

В России кёрлинг как вид спорта появился лишь в 1991 году в Санкт-Петер-

бурге. Инициаторами развития кёрлинга в России стали Константин Задворнов 

и Григорий Филимонов. В декабре этого года была зарегистрирована Федерация 

кёрлинга России, которая несколькими месяцами позже, в апреле 1992 года, была 

принята в состав Всемирной федерации кёрлинга. 

В рамках своей деятельности Федерация кёрлинга России отвечает за про-

ведение следующих ежегодных турниров: 

• Чемпионаты России среди мужчин, женщин, смешанных команд и сме-

шанных пар. 
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• Розыгрыши Кубка России среди мужчин, женщин, смешанных команд и 

смешанных пар. 

• Первенство России среди юношей и девушек. 

• Чемпионат России по кёрлингу на колясках. 

• Розыгрыш Кубка России по кёрлингу на колясках. 

Москва, Московская область, С. Петербург, Ленинградская область, Воло-

годская область, Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Красноярский край – 

это неполная география проникновения кёрлинга в Россию. При активном содей-

ствии Росспорта, Олимпийского комитета России, Комитета по физической 

культуре и спорту города Москвы в столице создан центр подготовки спортсме-

нов высшего уровня «Москвич». 

Россия на международных соревнованиях представлена 5 сборными: 

• Мужская сборная России по кёрлингу (провела 349 официальных матчей. 

За все время своего существования не заработала ни одной медали.) 

• Женская сборная России по кёрлингу (провела 528 официальных матчей. 

За все время своего существования сборная выиграла 2 серебряные медали и 4 

бронзовые на чемпионатах мира; 4 золота, серебро и бронза на чемпионатах Ев-

ропы) 

• Смешанная сборная России по кёрлингу (провела 290 официальных мат-

чей. За все время своего существования сборная выиграла по одной медали раз-

ного достоинства на чемпионатах мира и одна бронза на чемпионатах Европы) 

• Смешанная парная сборная России по кёрлингу (провела 120 официаль-

ных матчей. За все время своего существования сборная выиграла 2 золотые и 2 

серебряные медали на чемпионатах мира) 

• Сборная России по кёрлингу на колясках (провела 192 официальных 

матча. За все время своего существования сборная выиграла серебро на паралим-

пийских играх 2014; 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую на чемпионатах 

мира) [3] 

Керлинг сочетает высокое мастерство игроков, тактику и стратегию, ко-

мандную игру, просчет позиции. Кроме этого, в игре присутствует динамизм, 
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внутреннее напряжение и великолепные комбинации, с которыми по красоте мо-

гут сравниться только бильярдные "трик-шоты", то есть удары на публику. Про-

счет позиции играет решающую роль, тактическое мышление столь же важно, 

как и умение кидать камни, вследствие этого некоторые называют керлинг шах-

матами на льду. 

Игра в кёрлинг, помимо физических нагрузок, развивает логическое мыш-

ление, расширяет кругозор, учит думать, быть внимательным, запоминать, срав-

нивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. У игрока выраба-

тывается выдержка, внимательность, собранность, а также изобретательность. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель нашего исследования – выявить специфику работы с художественным 

текстом в аспекте РКИ. В качестве методов исследования использовались общена-

учные методы, филологический анализ текста. Художественный текст, как мно-

гогранное явление, может быть использован в курсе РКИ и как пример функциони-

рования изучаемых грамматических категорий, и как источник страноведческого 

материала, и как опора для развития продуктивных навыков речевой деятельно-

сти. Вместе с тем наиболее целесообразным признаем подход, выработанный проф. 

Н.В. Кулибиной, в соответствии с которым художественный текст – это, прежде 

всего, материал для развития читательских компетенций студента, а усвоение 

языкового и страноведческого материала протекает как естественный дополни-

тельный процесс. 
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ABSTRACT 

The purpose of our study is to identify the specifics of working with a literary text 

in the aspect of Russian as a foreign language. General scientific methods, philological 

analysis of the text were used as research methods. A literary text, as a multifaceted 

phenomenon, can be used in a Russian as a foreign language course both as an example 

of the functioning of the studied grammatical categories, and as a source of regional 

study material, and as a support for the development of productive skills of speech 

activity. At the same time, we recognize the most appropriate approach developed by 

prof.N.V. Kulibina, according to which a literary text is, first of all, a material for the 

development of a student's reading competencies, and the assimilation of linguistic and 

country-specific material proceeds as a natural additional process. 

 

Ключевые слова: текст; художественный текст; филологический анализ 

текста, рассказа А.П. Чехова «Толстый и тонкий». 

Keywords: text; artistic text; philological analysis; story by A.P. Chekhov "Thick 

and Thin" 

 

Текст – высшая коммуникативная единица, которая представляет собой 

осмысленную последовательность вербальных (словесных) знаков. Художе-

ственный текст – наиболее сложная единица анализа, обладающая неисчерпае-

мостью смыслов, он представляет собой многоуровневую, эстетическую и от-

крытую языковую знаковую систему. 

Художественный текст строится на использовании образно-ассоциатив-

ных качеств речи. «Образ – конечная цель творчества, тогда как в нехудоже-

ственном тексте словесная образность принципиально не необходима и при нали-

чии является лишь средством передачи информации… В художественном тексте 

средства образности подчинены эстетическому идеалу художника» [1, с. 115]. 

При знакомстве с художественным текстом происходит одновременное по-

стижение грамматического, лексического и эстетического значения слова, кото-

рое неотделимо от содержания произведения, его художественных образов и 
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подтекста. Это облегчает усвоение особенностей языка и культуры иностран-

ными студентами. 

Работа с художественным текстом на занятиях по РКИ может стимулиро-

вать мыслительные способности учащихся и способность к глубокому обуче-

нию, стимулировать самостоятельность и творчество учащихся, а также разви-

вать способность учащихся систематически обобщать и обобщать новые знания 

и использовать новые знания. 

В качестве методологической основы нашего исследования выступают 

Труды проф. Н.В. Кулибиной о методике обучения иностранных студентов чте-

нию художественного текста. Основным положением в системе, разработанной 

этим ученым, является требование включить в методическую систему субъекта 

обучения, то есть активно действующего читателя. 

Технология «медленного» аудиторного чтения, при котором студенты, 

направляемые преподавателем, самостоятельно догадывается о смысле незнако-

мых слов по контексту, размышляют, выдвигают предположения о том, что бу-

дет дальше, развивают когнитивные умения обучающихся [2, с. 35]. 

Задача преподавателя при таком подходе – отобрать ключевые единицы тек-

ста, аудиторная работа над которыми обязательна, а также те, которые можно 

оставить для самостоятельной (например, домашней) работы учащихся. Препо-

даватель стремится воспитывать у учащихся способность чувствовать, пони-

мать, ценить художественное слово; дать возможность учащимся поддаваться 

эмоциональному влиянию, получать эстетическое удовольствие от чтения лите-

ратурных произведений. 

Работа над ключевым словесным образом на уроке строится слкдующим об-

разом: 

1) привлечение внимания обучаемых к ключевой текстовой единице; 

2) определение её языкового значения; 

3) выявление её частного смысла; 

4) воссоздание читательского представления, мотивированного словесным 

образом; 
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5) определение её роли как носителя фрагмента всего текстового смысла 

(через связи данной единицы с другими единицами текста) [2, с. 65]. 

Применив положения Н.В. Кулибиной, мы разработали урок по рассказу 

А.П. Чехова «Толстый и тонкий» для иностранных студентов уровня В1+. 

Предтекстовая работа направлена на актуализацию знаний студентов об из-

вестном русском писателе и знакомство с некоторыми новыми словами. 

Основной этап работы – это притекстовая работа, чтение рассказа на уроке, 

комментарии, ответы на вопросы, размышления по поводу смысла прочитан-

ного. Перед чтением преподаватель задает проблемный вопрос: «Почему у ге-

роев нет имен?». Ключевые единицы текста, к которым направлено пристальное 

внимание преподавателя и студентов – 'толстый' и 'тонкий'. 

Вопрос, которые задает преподаватель в процессе чтения студентами рассказа: 

• Обратите внимание на то, что прилагательные-антонимы толстый и тон-

кий имеют несколько значений. Какие? 

• Где встретились толстый и тонкий? 

• Тонкий был один или с членами семьи? 

• Приятели были рады встрече? 

• О чём вспоминал тонкий при встрече с толстым? 

• Что рассказал тонкий о своей жизни толстому? 

• У кого из них более высокое общественное положение? 

• Как изменились поведение и речь тонкого, когда он узнал, что толстый 

дослужился до тайного советника?  

• Приятно ли было толстому видеть чинопочитание тонкого? 

Послетекстовая работа строится как поиск и обсуждение ответов на следу-

ющие вопросы: 

• Рассмотрите рисунки (см. рис. 1). Найдите в тексте рассказа предложения, 

соответствующие по содержанию этим рисункам. 

• Что вы можете сказать об отношении автора к героям рассказа «Толстый 

и тонкий»? 

• Почему у героев нет имен? 
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Рисунок 1. Иллюстрация Б. Калаушина к рассказу А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий» (1954) 

 

Использование художественного учебно-аутентичного текста открывает 

возможность организации учебного процесса по многим направлениям: работа с 

ситуацией, представленной в художественном тексте, с его содержанием и смыс-

лом, что позволяет выходить на широкое обсуждение темы, обозначенной тек-

стом. Работа с текстом на уроке РКИ преследует образовательные, интеллекту-

альные и духовные цели. 
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