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5. Фасшштационный компонент предпо

лагает создание определенных условий, при 

реализации которых процесс формирова

ния естественнонаучной грамотности осу

ществлялся бы более эффективно. К та

ким условиям мы относим: 

• осуществление естественнонаучной под

готовки на основе совокупности задач и за

даний естественнонаучной направленности; 

• выбор методов и форм естественнона

учной подготовки с учетом сформирован-

ности естественнонаучной грамотности 

студентов педвуза; 

• формирование устойчивого интереса 

к деятельности по сохранению единства и 

целостности организма детей и подростков. 

Выделенные компоненты взаимосвяза

ны; изменение одних компонентов ведет к 

изменению других, что указывает на их вза

имосвязь, взаимозависимость и взаимо

обусловленность. 

Таким образом, представленная ин-

тегративно-содержательная модель вклю

чает основные составляющие педагоги

ческого процесса, обеспечивает получе

ние ожидаемого результата - формирова

ние единства естественнонаучных знаний 

и умений, а также положительной направ

ленности на осуществление эффективной 

деятельности по сохранению единства и 

целостности организма детей и подрост

ков. 
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Статья посвящена исследованию взаимосвязи смысложизненных ориентации безработных с 

различными эмоциональными состояниями, которые человек переживает в ситуации безработицы. 

The article is devoted to the research of interrelation of life sense orientations of the unemployed 

with various emotional states, which a person experiences in the situation of unemployment. 

С точки зрения активно развивающего- логической науке системно-синергетиче-

ся в последнее время в современной психо- ского подхода человек представляет собой 
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открытую, активную, нелинейную систему, 
для которой характерны такие качества, 
как самоорганизация, саморегуляция, са
модетерминация и т. д. В психологии сис-
темно-синергетический подход получил 
свое развитие в 'теории психологических 
систем (ТПС), развиваемой В. Е. Клочко, 
О. М. Краснорядцевой. Важнейшим поло
жением синергегического подхода в целом 
и ТПС в частности является то, что систе
мы не могут существовать вне движения, 
вне развития, причем развитие системы осу
ществляется в так называемые периоды не
устойчивости, когда она находится в неста
бильном состоянии. К числу таких неустой
чивых состояний в психологии принято 
относить и ситуации неопределенности, 
трудные жизненные или критические ситу
ации. При этом долгое время в критичес
кой ситуации система находиться не может 
и осуществляет выход из нес переходом в 
одно из возможных новых, уже относитель
но устойчивых состояний. Для нелинейных 
систем характерна многовариантность пу
тей развития, возможность выбора. Кроме 
того, присущая системе активность свиде
тельствует о том, что систему нельзя заста
вить развиваться по несвойственным ей 
путям. Таким образом, особую актуаль
ность приобретает проблема критической 
ситуации и ее переживания субъектом. 

Известный исследователь проблемы 
переживания кризисных ситуаций Ф. Е. Ва-
силюк считает, что критическая ситуация 
должна быть определена как ситуация не
возможности, т. е. такая ситуация, в кото
рой субъект сталкивается с невозможнос
тью реализации внутренних необходимос-
тей своей жизни (мотивов, стремлений, цен
ностей и пр.). При этом он выделяет два 
рода кризисных ситуаций, различающихся 
по степени остав.ляемой ими возможности 
реализации внутренней необходимости 
жизни. Критическая ситуация первого рода 
может существенно затруднять и ослож
нять реализацию жизненного замысла, в 
дальнейшем возможно восстановление пре
рванного кризисом хода жизни. А ситуация 
второго рода, собственно кризис, делает 

реализацию жизненного замысла невоз
можной. Выходом из данной ситуации яв
ляется перерождение личности и принятие 
сю нового смысла жизни. 

К числу критических ситуаций следует 
отнести и новую для нашего общества си
туацию безработицы, возникшую со всей 
острогой в начале 90-х годов XX века. При 
этом безработицу, по нашему мнению, не
обходимо рассматривать как критическую 
ситуацию первого рода, так как в большин
стве своем субъект решает ее для себя пу
тем обретения занятости, т. е. посредством 
внешней активности (в отличие от крити
ческих ситуаций второго рода). Кризисная 
ситуация характеризуется как своими нега
тивными последствиями, так и возможно
стями роста. В связи с чем возникает про
блема индивидуальных различий пережи
вания ситуации безработицы. Проблема пе
реживания рассматривается нами в своем 
традиционном понимании как эмоцио
нальное состояние субъекта. На особенно
сти переживания человеком ситуации без
работицы в первую очередь должно оказы
вать влияние такое базовое, интегративное 
образование, как образ мира. В ТПС об
раз мира, или многомерный мир человека, 
представляет собой устойчивую структуру, 
содержащую пространственно-временные 
характеристики, подсистему значений, 
смысловые и ценностные координаты, при 
этом ценностно-смысловые координаты 
являются основными составляющими об
раза мира, обеспечивающими процессы 
самоорганизации и самодетерминации ак
тивности человека как психологической 
системы. 

В данном исследовании изучались вза
имосвязи между смысловыми составляю
щими образа мира и эмоциональными со
стояниями безработных . Исследование 
проводилось на базе Центра занятости на
селения г. Бийска, в котором приняли уча
стие 259 человек, имеющих статус безработ
ного. Психологическая диагностика смыс
ловых составлящих образа мира проводи
лась с использованием теста смысложиз-
ненных ориентации Д. А. Леонтьева. Для 

417 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ , ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

диагностики эмоциональных состоянии 

безработных использовались следующие 

методики: опросник САН, шкала реак

тивной тревожности Ч. Д. Спилбсргсра, 

тест М. Люшера . Исследовались такие ос

новные характеристики эмоционального 

состояния, как модальность, полярность, 

интенсивность и степень осознанности со

стояния. 

При сопоставлении данных диагности

ки эмоциональных состояний безработных 

и их смысложизненных ориентации были 

получены следующие результаты, которые 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции Пирсона между особенностями эмоциональных состояний 

и смысл о жизненными ориентациями безработных, N=259 
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1 Общий показатель 
осмысленности 
жизни 

0,503" 0,453" 0,494" -0 ,481" -0,069 0,139 

2 Цели в жизни 

0,449" 0,448" 0,338" -0 ,361" -0,067 -0,128 

3 Процесс жизни 

0,447" 0,411" 0,465" -0 ,415" -0,046 0,098 

4 Результативность 
жизни 0,452" 0,402" 0,443" -0,3507" -0,071 0,163* 

5 Локус контроля-Я 

0,507" 0,502" 0,461" -0 ,395" -0,094 0,133 

Локус контроля-
жизнь 0,406" 0,346" 0,504" -0 ,504" -0,018 0,077 

П р и м е ч а н и я : * - коэффициент корреляции значим при р < 0,05; 

**- коэффициент корреляции значим прир<0,0\. 

Статистический анализ результатов 

показал, что существуют достоверные свя

зи между показателями самочувствия, ак

тивности, настроения, реактивной тревож

ности и всеми шкалами теста смысложиз

ненных ориентации. Наличие у безработ

ного целей в жизни как осознанного обра

за предвосхищенных результатов деятель

ности, придающих жизни осмысленность, 

направленность и перспективу, будут спо

собствовать сохранению у человека в си

туации безработицы оптимистического 

эмоционального состояния (самочувствия, 

настроения). Наличие жизненных целей 

будет способствовать сохранению высоко

го уровня активности с целью их реализа

ции, а также являться опорой для человека 

в сложной ситуации безработицы, основ

ной характеристикой которой является на

личие неопределенности, связывая будущее 

человека с настоящим, снижая, тем самым, 

уровень реактивной тревоги. 
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Восприятие человеком собственной 

жизни как интересной, эмоционально на

сыщенной, а также удовлетворенность про

житой частью жизни, собственной саморе

ализацией связано с его благоприятным 

состоянием в ситуации безработицы (само

чувствие, активность, настроение, низкий 

уровень реактивной тревоги), что может 

объясняться отношением человека к данно

му факту как к части жизненного процес

са, ведущему не только и не столько к нега

тивным, сколько к позитивным переменам. 

Убежденность в управляемости соб

ственной жизнью, наличие внутреннего 

локуса контроля также связано с наличием 

у безработного положительного эмоцио

нального состояния (самочувствие, актив

ность, настроение, низкий уровень реактив

ной тревоги), что характеризует человека 

как сильную личность, обладающую дос

таточной свободой выбора, кроме того, 

наличие у человека убежденности в соб

ственном контроле над своей жизнью бу

дет побуждать его к активным действиям 

по преодолению данной ситуации. При 

этом обретение занятости зависит в первую 

очередь от самого безработного, а не ис

ключительно от государственной полити

ки в области содействия занятости населе

ния, ситуации на рынке труда, везения, сча

стливого случая и т. д. 

Неосознаваемые аспекты состояния, 

измеренные по тесту Люшсра, не связаны 

со смысложизненными ориентациями без

работных, кроме шкалы «результативность 

жизни» и вегетативным коэффициентом, 

что может объясняться закреплением в 

жизненном опыте человека успешности 

проживания различных ситуаций, способ

ствуя сохранению оптимального уровня 

состояния психической активации в кризис

ных ситуациях для их преодоления. 

Таким образом, в процессе эксперимен

тального исследования выявлены значимые 

взаимосвязи между смысложизненными ори

ентациями безработных и их эмоциональным 

состоянием в ситуации безработицы. Выяв

ленные взаимосвязи касаются осознаваемых 

аспектов эмоционального состояния (само

чувствия, активности, настроения, низкого 

уровня реактивной тревожности) и практи

чески не связаны с неосознаваемыми, т. е. 

можно сказать о том, что переживание ситу

ации безработицы, выбор дальнейшего пути 

развития, с необходимостью возникающий 

в этом случае, предполагает активное учас

тие смысловых составляющих образа мира, 

представленных в сознании человека. 
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Статья посвящена основным вопросам методики преподавания тропов в национальной осе

тинской школе как средству повышения культуры речи билингвов. Обосновывается актуаль

ность проблемы, излагаются основные положения разработанной методической системы, ука

зываются выделенные этапы обучения, рассматриваются избранные методы и приемы обуче

ния, необходимость привлечения при изучении тропов родного языка учащихся. 

The article is devoted to the basic questions of a technique of teaching tropes in a national Ossetian 

school as means of increase of students' speech culture. The urgency of a problem is proved, substantive 
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