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тичного дискурсу; вміння застосовувати риторичні комунікативні стратегії
у дидактичному дискурсі; вміння сприймати та відтворювати цілісні диG
дактичні дискурси з урахуванням комунікативного наміру і параметрів коG
мунікативної ситуації.

Отже, можна зазначити, що теоретичне дослідження та практичні резульG
тати експериментального навчання підтвердили необхідність формування
англомовної усної дискурсивної компетенції у студентів мовних спеціальносG
тей в процесі їхньої підготовки у відповідному ВНЗ.
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Особливе місце займає такий вид навчання, як відеопрезентація, що є
різновидом методу проектів. У неї рекомендуємо застосовувати ігровіGрольG
ові форми, які моделюють професійну діяльність студента індивідуально чи в
складі групи. Означений вид роботи складається з декількох етапів. На поG
чатковому етапі викладач представляє план презентації, на другому – стуG
денти самостійно беруть інтерв’ю у викладачів англійської мови, носіїв мови,
інших студентів групи. Ці виступи фіксуються на відеоплівці для подальшого
презентування в аудиторії. Представлені відеоматеріали обговорюються стуG
дентами всіх груп на відкритому занятті. Студенти можуть або підтримати
точку зору того, хто виступав, або спростувати її. Зазначимо, що такий вид
роботи дає студентам можливість продемонструвати сформовані дискурсивні
вміння англійською мовою, а також познайомитися з думками представників
старшого покоління з певної теми та з баченням проблеми носіями англоG
мовної культури.

Рекомендуємо таку роботу, як проведення onGline конференцій, що споG
нукає студентів до інтерактивної діяльності та дає позитивні результати щодо
підготовки фахівців до професійної педагогічної діяльності. Проведення onG
line конференцій складається з таких етапів: визначається тема конференції,
її ведучий і терміни проведення; оголошується збір доповідей і публікується
пресGреліз конференції в режимі onGline; проводиться обговорення доповіG
дей; конференція завершується. Означений вид роботи є досить ефективним
для формування АУДК, оскільки спілкування відбувається у реальному часі і
йому притаманні всі особливості усного мовлення.

Не меншу значущість має такий вид навчання, як проведення лекцій стуG
дентами. Лекції записуються на відеодиск викладачами вищих навчальних
закладів Англії за темами, які вивчалися у цьому семестрі у вітчизняних ВНЗ.
Студенти прослуховують її, потім обговорюють. Після цього студенти одерG
жують завдання самостійно розробити свою мініGлекцію на певну тему англG
ійською мовою і представити її перед іншими студентами групи. ПредставG
лені лекції оцінюються викладачем та іншими студентами групи за певними
критеріями, які допомагають виявити сформованість дискурсивної компеG
тенції студентів.

Навчальні досягнення студентів при формуванні АУДК рекомендується
оцінювати на аудиторних заняттях під час виконання письмових та усних
завдань, для чого рекомендуємо розробити систему рейтингових балів з ураG
хуванням критеріїв оцінювання навчального процесу в певному ВНЗ.

Оцінюючи рівень сформованості АУДК у студентів мовних спеціальносG
тей рекомендується використовувати такі критерії, якGот: теоретикоGтермG
інологічний з показниками: обізнаність з термінологічною базою дискурсоG
логії; обізнаність з лінгвістичними та екстралінгвістичними компонентами
дискурсу; обізнаність з національноGкультурними особливостями англомовG
ного дидактичного дискурсу; конструктивноGзмістовий з показниками:
вміння розпізнавати і вживати дискурсивні маркери в реальних комунікаG
тивних ситуаціях; вміння декодувати і реалізовувати комунікативні інтенції
на рівні мовленнєвого акту в мініGдискурсах; вміння моделювати реальні
комунікативні ситуації дидактичного типу дискурсу; професійноGкомуніG
кативний з показниками: вміння мовностилістичного оформлення дидакG
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Потребность смысла жизни в том, чтобы осознавать свою
жизнь не как серию случайных, разрозненных событий, а как
цельный процесс, имеющий определенное направление, преем.
ственность и смысл,. одна из важнейших потребностей лично.
сти.
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Проблема сенсу життя в тому, щоб усвідомлювати своє
життя не як серію випадкових, різноманітних подій, а як цілісний
процес, який має певний напрямок, спадковість і сенс – одна з
важливих потреб особистості.
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The sense of life is in realizing one’s life as a comprehensive process
that has a definite direction, continuity and meaning rather than a range
of random events – it is one of the most relevant individual demands.
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Юношеский возраст G один из ответственных периодов формирования
личности, который включает осознание смысла жизни и ее целей. БольшинG
ством ученых признается, что подростковый и юношеский возраст является
главным периодом формирования собственных убеждений и умения самоG
стоятельно строить свой жизненный путь. В настоящий период ситуация разG
вития для юношей осложнена еще и трудностями социального переустройG
ства нашего общества, в связи с чем необходимо изучение психологии совреG
менных подростков и юношей /девушек, в частности, особенностей формиG
рования поиска смысла жизни.

Проблема поиска смысла жизни в юношеском возрасте остается актуальG
ной, так как, воGпервых, нет единого подхода к трактовке понятия смысла
жизни; воGвторых, кардинальные изменения в политической, экономичесG
кой, духовной сферах нашего общества влекут за собой радикальные измеG
нения в ценностных ориентациях и поступках людей, особенно ярко это выG
ражено у юношей и девушек. Особую остроту сегодня приобретает изучение
изменений, происходящих в сознании современной молодежи. Неизбежная
в условии ломки сложившихся устоев переоценка ценностей, их кризис боG
лее всего проявляются в сознании этой социальной группы.

Ценностные ориентации юношей и девушек служат своеобразным индиG
катором развития общества. Поэтому важно, чтобы на данном этапе социаG
лизации у молодежи были сформированы «нормальные» ценности, не протиG
воречащие интересам общества, которые в дальнейшем останутся достаточG
но стабильными.

 Учет динамики ценностных ориентаций современной молодежи являетG
ся необходимой предпосылкой эффективной молодежной политики (без их
знания, без знания того, что волнует сегодня молодежь, верит ли она во чтоG
нибудь, нельзя рассчитывать на успех).

Юношеский возраст – один из самых противоречивых в психологичесG
ких и педагогических представлениях и теориях. Спутанность и противореG
чивость представлений можно объяснить (как и подросткового возраста)
становящимся характером самого возраста в истории цивилизации. По гиG
потезе Д.Б. Эльконина (1996) об историческом содержании детства, как
подростковый, так и юношеский возраст исторически молоды и поэтому не
обрели своей культурноGисторической формы и механизмов развития. ЮноG
шеский возраст – период индивидуальной жизни, в котором развивается
способность деятельно, практически соотносить цели, ресурсы и условия для
решения задач строительства собственной жизни, перспективы, характерG
ной для взрослого человека (решение профессиональной, производственной
задачи; проявление общественной позиции; осуществление общественно знаG
чимого поступка или действия; построение собственной семьи и т.п.).

 Юность не так давно выделилась в самостоятельный период жизни человеG
ка, исторически относясь к «переходному этапу» возмужания, взросления. Если
у животных наступление взрослости достаточно тесно связано с возможносG
тью самостоятельного существования и произведения потомства, то в человеG
ческом обществе критерием взросления становится не просто физическое возG
мужание, но и овладение культурой, системой знаний, ценностей, норм, соG
циальных традиций, подготовленность к осуществлению разных видов труда.

 Юность разделяют на раннюю и позднюю. Ранний юношеский возраст G
это вторая стадия фазы жизни человека, названная взрослением или переG
ходным возрастом, содержанием которой является переход от детства к
взрослому возрасту. Определим возрастные рамки этой стадии, т.к. термиG
нология в области взросления несколько запутана. Внутри перехода от детG
ства к взрослости границы между подростковым и юношеским возрастом
условны и часто пересекаются. Никто не назовет 13Gлетнего мальчика юноG
шей, а 18G19Gлетнего — подростком, но возраст между 14G15 и 16G17 годаG
ми не обладает такой определенностью и в одних случаях относится к юносG
ти, а в других — к концу отрочества. В схеме возрастной периодизации онG
тогенеза границы юношеского возраста обозначены между 17G21 годом для
юношей и 16G20 годами для девушек, но в физиологии его верхнюю границу
часто отодвигают к 22G23 годам у юношей и 19G20 годам у девушек. В связи
с явлением акселерации границы подросткового возраста сдвинулись и в наG
стоящее время этот период развития охватывает примерно возраст с 10G11
до 14G15 лет. Соответственно раньше начинается юность. Ранняя юность G
это старший школьный возраст G 15G17 лет. В это время вырастающий ребёG
нок оказывается на пороге реальной взрослой жизни. Позднюю юность счиG
тают периодом жизни молодого человека, который характеризуется самоG
стоятельностью в решении задач строительства собственной жизни, перспекG
тивы, характерной для взрослого человека (решение профессиональной, проG
изводственной задачи; проявление общественной позиции; осуществление обG
щественно значимого поступка или действия; построение собственной семьи
и т.п.). Позднюю юность относят к 20G23 годам.

Границы юности связаны с возрастом обязательного участия человека в
общественной жизни. Юность G возраст обязательного участия в выборах орG
ганов государственной власти. В юности человек делает выбор внутренней
позиции и это весьма трудная работа. Молодому человеку, обратившемуся к
анализу и сопоставлению общечеловеческих ценностей и своих собственных
склонностей и ценностных ориентаций, предстоит сознательно разрушить или
принять исторически обусловленные нормативы и ценности, которые опреG
делили его поведение в детстве и отрочестве. Кроме того, на него наступают
современные идеи государства, новых идеологов и лжепророков. Он выбиG
рает для себя неадаптивную или адаптивную позицию в жизни, при этом
считает, что именно избранная им позиция является единственно для него
приемлемой и, следовательно, единственно правильной.

Юность направлена на поиск своего места в мире. Но как бы ни была она
интеллектуально готова к осмыслению всего сущего, многого она не знает,
ещё нет опыта реальной практической и духовной жизни среди близких и
других людей.

Часто юность считают бурной, объединяя её в один период с подросткоG
вым возрастом. Поиски своего места в этом мире, поиски смысла жизни могут
стать особенно напряжёнными. Возникают новые потребности интеллектуG
ального и социального порядка, удовлетворение которых станет возможным
только в будущем. Этот период у одних может оказаться напряженным, а у
других плавно и постепенно передвигаться к переломному моменту в своей
жизни. При благополучном протекании ранней юности старшеклассника
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ренние” качества осознаются позже “внешних”, зато старшие придают им
большее значение. Повышение степени осознанности своих переживаний
нередко сопровождается также гипертрофированным вниманием к себе, эгоG
центризмом. В ранней юности это бывает часто.

Возрастные сдвиги в восприятии человека включают увеличение количеG
ства используемых описательных категорий, рост гибкости и определенносG
ти в их использовании; повышение уровня избирательности, последовательG
ности, сложности и системности этой информации; использование более тонG
ких оценок и связей; рост способности анализировать и объяснять поведеG
ние человека; появляется забота о точном изложении материала, желание
сделать его убедительным. Аналогичные тенденции наблюдаются и в развиG
тии самохарактеристик, которые становятся более обобщенными, диффеG
ренцированными и соотносятся с большим числом “значимых лиц”. СамоG
описания в раннем юношеском возрасте имеют более личностный и психолоG
гический характер, чем в 12G14 лет, и одновременно сильнее подчеркивают
отличия от остальных людей.

Представление подростка или юноши о себе всегда соотносится с группоG
вым образом “мы” G типичного сверстника своего пола, но никогда не совпаG
дает с этим “мы” полностью. Образы собственного “я” оцениваются старG
шеклассниками гораздо тоньше и нежнее группового “мы”. Юноши считают
себя менее сильными, менее общительными и жизнерадостными, но зато более
добрыми и способными понять другого человека, чем их ровесники. ДевушG
ки приписывают себе меньшую общительность, но большую искренность,
справедливость и верность.

Свойственное многим подросткам преувеличение собственной уникальG
ности с возрастом обычно проходит, но отнюдь не ослаблением индивидуальG
ного начала. Напротив, чем старше и более развит человек, тем более нахоG
дит он различий между собой и “усредненным” сверстником. Отсюда G наG
пряженная потребность в психологической интимности, которая была бы
одновременно самораскрытием и проникновением во внутренний мир друG
гого. Осознание своей непохожести на других логически и исторически предG
шествует пониманию своей глубокой внутренней связи и единства с окружаG
ющими людьми.

 Рост самосознания и интереса к собственному «Я» у подростков происхоG
дит в ходе полового созревания и физического развития, которое является
одновременно социальными символам, знаками взросления и возмужания.
На этот аспект обращают внимание и пристально следят другие, взрослые и
сверстники. Противоречивость положения подростка и юноши, изменение
структуры его социальных ролей и уровня притязаний G эти факторы актуаG
лизируют вопрос: “ Кто я? ”

Постановка этого вопроса G закономерный результат всего предшествуюG
щего развития психики. Рост самостоятельности означает ни что иное, как
переход от системы внешнего управления к самоуправлению. Но всякое саG
моуправление требует информации об объекте. При самоуправлении это долG
жна быть информация объекта о самом себе, т. е самосознание.

 Самооценке отводится ведущая роль в рамках исследования проблем
самосознания. Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможG

радует спокойный упорядоченный уклад жизни, им не свойственны романG
тические порывы, у них хорошие отношения с родителями и учителями. Но
при этом дети менее самостоятельны, более пассивны, иногда поверхностны
в своих привязанностях и увлечениях. Вообще считается, что к полноценноG
му становлению личности приводят поиски и сомнения, характерные для
юношеского возраста. Те, кто прошёл через них, обычно в большей мере неG
зависимы, творчески относятся к делу, обладают более гибким мышлением,
позволяющим принимать самостоятельные решения в сложных ситуациях
по сравнению с теми, у кого процесс формирования личности проходил в это
время легко. Существуют ещё два варианта развития. Это, воGпервых, быстG
рые, скачкообразные изменения, которые благодаря высокому уровню саG
морегуляции хорошо контролируются, не вызывая резких эмоциональных
срывов. Старшеклассники рано определяют свои жизненные цели и настойG
чиво стремятся к их достижению. Однако у них слабее развиты рефлексия и
эмоциональная сфера. Другой вариант связан с особенно мучительными поG
исками своего пути. Такие дети не уверены в себе, и плохо понимают себя. У
них недостаточное развитие рефлексии, отсутствие глубокого самопознания.
Такие дети импульсивны, непоследовательны в поступках и в отношениях,
недостаточно ответственны. Часто они отвергают ценности родителей, но вмеG
сто этого не в состоянии предложить ничего своего.

Главное психологическое приобретение ранней юности G открытие своего
внутреннего мира. Обретая способность погружаться в себя, в свои пережиG
вания, юноша заново открывает целый мир новых эмоций, красоту прироG
ды, звуки музыки. Он (юноша) начинает воспринимать и осмысливать свои
эмоции уже не как производные от какихGто внешних событий, а как состоG
яния собственного “Я”. Вместе с осознанием своей уникальности, неповтоG
римости, непохожести на других приходит чувство одиночества. ЮношесG
кое “Я“ ещё неопределённо, расплывчато, оно нередко переживается как
смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую необхоG
димо чемGто заполнить. Отсюда растёт потребность в общении и одновременG
но повышается его избирательность, потребность в уединении.

Судя по имеющимся данным, когнитивная сложность и дифференцироG
ванность элементов образа „Я” последовательно возрастает от младшего возG
раста к старшему без заметных перерывов и кризисов. Взрослые различают
в себе больше качеств, чем юноши, юноши G больше, чем подростки, подроG
стки G больше, чем дети. По данным исследований Бернштейна (1980) споG
собность старших подростков реконструировать личностные качества осноG
вывается на развитии в этом возрасте более фундаментальной когнитивной
способности G абстрагирования.

Что касается контрастности, степени отчетливости образа «Я», то здесь
также происходит рост: от детства к юности и от юности к зрелости, и челоG
век яснее осознает свою индивидуальность, свои отличия от окружающих и
придает им больше значения. Так что образ «Я» становится одной из центG
ральных установок личности, с которой она соотносит свое поведение. ОднаG
ко с изменением содержания образа Я существенно меняется степень значиG
мости отдельных его компонентов, на которых личность сосредоточивает вниG
мание. В ранней юности масштаб самооценок заметно укрупняется: “внутG
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что может дать эта деятельность ему самому, насколько соответствует она его
индивидуальности: каково именно мое место в этом мире, в какой именно
деятельности в наибольшей степени раскроются мои индивидуальные споG
собности? На эти вопросы нет общих ответов, их нужно выстрадать самому,
к ним можно прийти только практическим путем.
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ностей, качеств и места среди других людей (Петровский А.В). Самооценка
характеризуется как стержень процесса самосознания, показатель индивиG
дуального уровня его развития, интегрирующее начало и его личностный асG
пект, органично включенный в процесс самопознания.

Юношеский возраст характеризуется сбалансированным развитием когG
нитивного и эмоционального компонентов самооценки. Рост осознанного отG
ношения к себе ведет к тому, что знания о себе начинают регулировать и
вести за собой эмоции, адресующиеся собственному «Я». Складываются отG
носительно устойчивые представления о себе, как целостной личности, отG
личной от других людей.

Выполняя регулятивные функции, самооценка выступает необходимым
внутренним условием организации субъектом своего поведения, деятельносG
ти, отношений. Она является важнейшим фактором мобилизации человеG
ком своих сил, реализации скрытых возможностей, творческого потенциаG
ла.

В период перехода от подросткового к раннему юношескому возрасту в
рамках становления нового уровня самосознания идет и развитие нового
уровня отношения к себе. Одним из центральных моментов здесь является
смена оснований для критериев оценки самого себя, своего «Я» G они сменяG
ются “извне вовнутрь”, приобретая качественно иные формы, сравнительG
но с критериями оценки человеком других людей. Переход от частных самоG
оценок к общей, целостной (смена оснований) создает условия для формиG
рования собственного отношения к себе, достаточно автономного от отношеG
ния и оценок окружающих. Важно отметить, что оценка отдельных качеств,
сторон личности играет в таком собственном отношении к себе подчиненную
роль, а ведущим оказывается некоторое общее, целостное “принятие себя”,
“самоуважение”. Именно в ранней юности (15G17 лет) на основе выработки
собственной системы ценностей формируется эмоциональноGценностное отG
ношение к себе, т.е. “оперативная самооценка” начинает основываться на
соответствии поведения, собственных взглядов и убеждений, результатов деG
ятельности.

В 15G16 лет особенно сильно актуализируется проблема несовпадения
реального Я и идеального Я. По мнению И.С.Кона это несовпадение вполне
нормальное, естественное следствие когнитивного развития .

Расхождение «ЯGреального» и «ЯGидеального» образов G функция не тольG
ко возраста, но и интеллекта. У интеллектуально развитых юношей расхожG
дение между реальным «Я» и идеальным «Я», т.е. между теми свойствами,
которые индивид себе приписывает, и теми, которыми он хотел бы обладать,
значительно больше, чем у их сверстников со средним уровнем интеллектуG
альных способностей.

В ходе различных мировоззренческих поисков юноша ищет формулу,
которая разом ответила бы ему и смысл собственного существования, и перG
спективы развития всего человечества. Но где взять такую формулу? ЗадаваG
ясь вопросом о смысле жизни, юноша думает одновременно и о направлеG
нии общественного развития вообще, и о конкретной цели собственной жизG
ни. Он хочет не только уяснить объективное, общественное значение возможG
ных направлений деятельности, но и найти ее личностный смысл, понять,
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