
личие в качестве членов семьи других родственников; С) общее количество 
членов семьи; D) наличие-пол сиблингов (братьев и/или сестёр); Е) наличие- 
возраст сиблингов. Мы попытались выяснить, какая связь существует между 
этими параметрами, а также полом ребёнка, и восприятием ребёнком своих от
ношений с членами семьи, где под восприятием другого человека мы понимаем 
формирование в сознании эмоционально окрашенного образа другого человека. 
Результатом этого процесса является удовлетворённость или неудовлетворён
ность ребёнка своими отношениями с этим человеком.

Характеризуя восприятие ребёнком своих отношений с членами семьи, 
мы приняли за основу следующую классификацию: «идеальное» -  ребёнок 
идеализирует свои отношения со всеми членами семьи; «избирательное» -  ре
бёнок идеализирует свои отношения лишь с некоторыми членами семьи (чаще с 
одним); «неидеальное» -  ни с кем из членов семьи ребёнок не идеализирует 
свои отношения.

Под «идеальными» отношениями ребёнка с тем или иным членом семьи 
(с точки зрения самого ребёнка) мы понимаем: во-первых, положительное от
ношение ребёнка к этому члену семьи, во-вторых, позитивная оценка ребёнком 
отношения к себе со стороны этого члена семьи. Например, Ребёнок "►Мать: 
“мне хорошо с мамой”, “я могу поговорить с мамой о чём угодно”, “я стараюсь 
делать всё, о чём меня просит мама”, Мать- *' Ребёнок: “маме хорошо со мной”, 
“мама поступает со мной справедливо”, “мама всегда поможет.

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

Е.В. Гапанович-Кайдалова

Проблема двуязычия давно привлекает внимание специалистов разных 
областей знаний (Щерба Л.В., Супрун А.Е., Антипова М.Б., Выгонная Л.Т., Бу
лахов М.Г., Еленский Н.Г., Савельева Т.М., Советкин Ф.Ф. и др.). Однако до 
сих пор открытым является вопрос, способствует или тормозит развитие речи и 
мышления ребёнка сосуществование на одной территории двух генетически 
родственных языков. Исследования в этой области позволят повысить качество 
обучения детей языкам в ситуации близкородственного двуязычия.

Объектом нашего исследования является письменная речь учащихся пя
тых классов.

Предмет исследования -  психологические особенности формирования 
письменной речи в условиях близкородственного двуязычия.

Цель исследования -  поиск психологических особенностей, влияющих на 
формирование индивидуальной письменной речи.

С целью изучения письменной речи младших подростков, обучающихся в 
школах разного типа был проведён констатирующий эксперимент. В нём при
няли участие 201 учащийся пятых классов 6 школ г. Гомеля и 4 школ Гомель-
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ской области. Среди испытуемых были дети, занимающиеся в классах разви
вающего обучения (67 детей из городских школ и 39 -  из сельских) и теорети
ческого обучения (60 детей из городских школ и 35 - из сельских). В классах 
РО дети занимались по системе Эльконина-Давыдова и по системе Занкова. 
Подросткам необходимо было написать сочинения на русском языке на сле
дующие темы: «Человек и природа» и «Что бы я сделал, если бы был волшеб
ником?». Так как нас интересовал вопрос, насколько письменная речь пяти
классников произвольна и индивидуальна, темы сочинений объявлялись им не
посредственно перед началом работы. На выполнение каждой из частей задания 
отводился 1 урок (45 минут).

При обработке результатов исследования подсчитывалось общее количе
ство слов в каждом сочинении, количество предложений разных типов, количе
ство предложений с прямым и инверсионным порядком слов, аналогичные по
казатели по всем грамматическим категориям, учитывались использованные 
художественные средства и случаи интерференции. Кроме того, сравнивалось 
общее количество слов по каждой грамматической категории и количество ис
пользованных однократно слов. Были вычислены средние арифметические по 
каждому показателю.

Получены следующие результаты:
1. Словарный запас учащихся городских школ, работавших по системе 

РО, больше, чем у остальных детей.
2. По частоте встречаемости грамматические категории можно располо

жить следующим образом: существительные, глаголы, местоимения, союзы, 
предлоги, наречия, прилагательные, частицы, причастия, числительные, дее
причастия.

3. Дети достаточно свободно строят предложения любых типов, подбирая 
их в зависимости от темы высказывания. В сочинениях на тему «Человек и 
природа» по частоте встречаемости их можно расположить так: простые дву
составные, сложноподчиненные, сложносочиненные, обобщенно-личные, бес
союзные, назывные, неопределенно-личные, определенно-личные, безличные. 
В сочинениях о волшебнике показатели несколько иные: сложноподчиненные, 
простые двусоставные, сложносочиненные, неопределенно-личные, безличные, 
определенно-личные, бессоюзные, назывные, обобщенно-личные. Преобладают 
предложения с прямым порядком слов.

4. Большинство учащихся не используют в своих сочинениях цитаты, 
эпиграфы, эпитеты, метафоры и другие художественные средства. Мало встре
чается в речи младших подростков синонимов, дети в основном предлагают ан- 
тонимичные пары: «хороший» - «плохой», «большой» - «маленький», «краси
вый» - «некрасивый».

5. Случаи интерференции немногочисленны. В сельских школах дети до
пускают ошибки в сочинениях на тему «Что бы я сделал, если бы был волшеб
ником?» чаще, чем в сочинениях о природе. В их местности говорят на русском 
языке с элементами белорусского, причем, учащиеся не всегда отслеживают 
принадлежность того или иного слова к русскому или к белорусскому языку. 
Поэтому в их сочинениях на более свободную тему чаще встречаются случаи
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интерференции. В большинстве городских школ случаи интерференции наблю
даются чаще в сочинениях «Человек и природа». Возможно, такие результаты 
получились потому, что в городе люди говорят на русском языке, который 
ближе к нормативному. Излагая свои собственные мысли, дети допускают 
меньше ошибок, чем рассуждая на тему, которую не раз затрагивали как на 
уроках русского, так и на уроках белорусского языка и литературы. В БСГ № 
36, где ведется преподавание на белорусском языке, показатель по интерферен
ции ниже, чем у детей из других школ. Такие результаты являются подтвер
ждением того, что знание родного языка способствует овладению другими язы
ками (в данном случае славянскими). Учащиеся городских школ из классов РО 
делают меньше ошибок, чем дети из классов ТО Младшие подростки допуска
ют в основном ошибки трех видов: окончания прилагательных, окончания гла
голов, замена слов одного языка словами из другого языка с тем же значением. 
Они переносят нормы белорусской орфоэпии и орфографии на русскую пись
менную речь.

ВКЛАД КУРТА ЛЕВИНА В РАЗВИТИЕ 
ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГИИ

И.В. Черняк

Курта Левина можно назвать одним из самых ярких представителей ран
них гештальтистов. Его вклад в развитие гештальт-психологии трудно переоце
нить, так как именно с него начался период активного применения теории геш
тальта на практике. Куртом Левиным и его учениками были проведены много
численные эксперименты по исследованию мотивации, уровня притязаний 
личности, а позже -  и исследованию группы. Курт Левин стал основателем на
правления «групповой динамики». Но главное в работах Левина то, что он сде
лал акцент на динамику психического, на единство человека и окружающего 
его жизненного пространства (психического окружения). Выдвинутый им 
принцип разрядки мотивационного напряжения лежал в основе бихевиорист
ской концепции (редукция потребности) и психоанализа Зигмунда Фрейда 
(квантум -  стремящаяся рассеяться психическая энергия).

В рамках курсовой работы мы провели эксперимент по воспроизведению 
незавершенных действий, ранее осуществленный Зейгарник и Овсянниковой, 
но в несколько ином ракурсе. Мы сделали акцент на возрастные особенности 
воспроизведения незавершенных действий. Экспериментальные выборки были 
дифференцированы по возрасту: первая выборка -  дети младшего школьного 
возраста (6-8 лет), вторая выборка -  подростки (14-16 лет). У Зейгарник и Ов
сянниковой испытуемые воспроизводили в 1,9 больше незавершенных дейст
вий. В нашем случае испытуемые воспроизвели в 1,6 раза больше незавершен
ных действий ( этот показатель находится в пределах от 1,2 до 1,8). У детей 
младшего школьного возраста наблюдается тенденция равного воспроизведе
ния незавершенных и завершенных действий, так как отношение количества
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