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компоненты полихудожественной воспитанности учащегося начальных классов: эмоционально-
ценностный характеризуется способностью к осознанию эмоций и чувств, воплощенных в произведениях 
разных видов искусства, расширением и обогащением эмоционального поля личности благодаря взаимодей-
ствию искусств, признанием художественных ценностей как собственных ценностных приоритетов, ощу-
щением эмоционального удовлетворения от высокохудожественных произведений искусства; наличием ин-
тереса к различным видам искусства; когнитивно-рефлексивный характеризуется сформированностью ху-
дожественного видения мира через получение знаний из разных видов искусства и их взаимодействия; спо-
собностью применять полихудожественные знания в собственном творчестве и различных жизненных ситу-
ациях; деятельно-результативный характеризуется сформированностью полихудожественных умений, 
творческой активностью, инициативой в самостоятельном поиске решения творческих проблем, способно-
стью переносить свой художественно-творческий потенциал в реальную жизнь, расширять контактность, 
диалогичность с окружающей средой. 

На основе обобщения научных источников нами определены цели, задачи полихудожественного воспи-
тания учащихся начальной школы, структурные компоненты их полихудожественной воспитанности (эмо-
ционально-ценностный, когнитивно-рефлексивный, деятельно-результативный). Дальнейшего исследования 
требует проблема определения критериев и показателей полихудожественной воспитанности учащихся 
начальной школы и эффективной методики их полихудожественного воспитания на уроках художественно-
эстетического цикла. 
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Слова в языке стилистически неравноценны. Человеческая речь, независимо от того, носителем какого 

языка человек является, насыщена эмоциональными характеристиками, обусловлена ситуацией общения, 
экстралингвистическими факторами, территориальными особенностями речи, которые могут оказать 
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существенное влияние на коммуникативный акт. В свою речь каждый человек привносит личностную оцен-
ку происходящих явлений действительности, что делает речь образной, выразительной и помогает не только 
передать информацию, но и понять отношение человека к тому или иному предмету высказывания. Необхо-
димая при общении информация хранится не только в семантической структуре слова, но и в других допол-
нительных его характеристиках, стилистических окрасках [1, с. 74-75]. 

Так, например, в ходе анализа стилистических помет сложносокращенных слов становится очевид-
ным, что аббревиация как способ словообразования особенно распространена в военной и технической 
литературе, а также успешно функционирует в сфере политики, медицины, образования и информаци-
онных технологий [2, с. 48]. 

В данной статье приводится анализ англоязычной картотеки лексических единиц, отобранных для иссле-
дования из толкового словаря Oxford English Dictionary. Данная картотека содержит 379 единиц, 213 (56%) 
из которых составляют сложносокращенные слова, а на долю сокращенных слов приходится 166 единиц 
(44%). Русскоязычная картотека, составленная на основе материала, полученного методом сплошной выбор-
ки из Малого академического словаря под редакцией А. П. Евгеньевой, включает в себя 538 лексических 
единиц, наибольшее количество из которых приходится на сложносокращенные слова, представленные в 
объеме 406 единиц (75%). Оставшуюся часть лексических единиц русского языка, предусмотренную данным 
исследованием, составляют 132 сокращенных слова (25%). Исходя из количественных показателей, стано-
вится очевидным, что сложносокращенные слова в словарном составе обоих языков более широко распро-
странены по сравнению с сокращенными словами. 

Предварительные наблюдения над материалом исследования показали, что сокращенные и сложносокращен-
ные слова в английском и русском языках неоднородны по сфере употребления, по эмоционально-экспрессивной 
окраске, а также по принадлежности к активному/пассивному составу словаря. Стратификация исследуемых еди-
ниц в соответствии с указанными параметрами имеет выражение в толковых словарях в виде стилистических по-
мет, устанавливающих сферу и границы употребления того или иного слова или его значения. 

В результате анализа стилистических помет представилось возможным выделить несколько групп лекси-
ческих единиц как русского, так и английского языков. Стилистическая классификация русского языка пред-
ставлена в заявленной исследовательской работе следующими восемью группами: 1) немаркированные лек-
сические единицы (сокращения, не отмеченные стилистическими пометами); 2) разговорная лексика; 3) про-
сторечная лексика; 4) устаревшая лексика; 5) специальная лексика; 6) техническая лексика; 7) бухгалтерская 
лексика, а также 8) лексические единицы, имеющие более одной стилистической пометы. Стилистическая 
маркированность английских единиц, отобранных для исследования, позволила выделить 10 групп: 1) не-
маркированные лексические единицы; 2) лексические единицы с пометой “informal”; 3) лексические едини-
цы с пометой “computing”; 4) лексические единицы с пометой “slang”; 5) лексические единицы с пометой 
“disapproving”; 6) лексические единицы с пометой “technical”; 7) лексические единицы с пометой “formal”; 
8) лексические единицы с пометой “law”; 9) лексические единицы с пометой “chemistry”; 10) лексические 
единицы, имеющие более одной стилистической пометы. Рассмотрим характеристику каждой группы. 

В ходе распределения языкового материала по стилистическим группам стало очевидным, что подавля-
ющее большинство сокращений русского языка, а именно 402 единицы (75%), не имеют стилистических по-
мет (военкомат, вуз и др.). В английском языке немаркированные сокращения также преобладают и пред-
ставлены 209 лексическими единицами (55%). Данные сокращения могут быть проиллюстрированы следу-
ющими примерами: A-bomb, Zoo и рядом других. Таким образом, большинство сокращений, присутствую-
щих как в русском, так и в английском языке, соответствуют общепринятой норме и представляют собой ли-
тературную лексику, которая может встречаться как в устной, так и в письменной речи. При этом данные 
лексические единицы не ограничены характером обстановки, в которой имеет место речевой акт, относятся к 
разделу эмоционально-нейтральной лексики, являются образцами современной общенациональной лексики, 
не ограниченной территориально, а также могут быть использованы во всех жанрах литературных произве-
дений. Данная ситуация в языке закономерна, так как указывает на универсальный характер аббревиатур. 
Сокращенные и сложносокращенные слова прочно вошли в состав как русского, так и английского языков и 
используются как вполне самостоятельные полноправные, а не стилистически сниженные варианты полных 
слов, от которых они образованы. 

Так как основной задачей процесса аббревиации является максимальное упрощение лексических единиц, 
адаптация данного пласта лексики для успешного процесса коммуникации, то становится объяснимым и оби-
лие в языковом материале разговорных сокращений, которые представляют собой вторую по величине группу 
единиц русского языка (83 единицы (15%), например, аварийка, карболка и др.). Данные сокращения класси-
фицируются как разговорные по форме речевой деятельности, то есть используются преимущественно в уст-
ной речи. В английской выборке сокращения с соответствующей пометой colloquial не представлены. 

Отличительной особенностью русского языка является и наличие просторечных сокращений, которые 
представлены в исследуемом материале 35 лексическими единицами (7%), такими как лом, пожарка, что 
подчеркивает различие в сферах употребления сокращений в русском и английском языках, так как данная 
стилистическая группа при анализе англоязычной лексики также не была выявлена. 

Обращаясь к анализу сокращений английского языка, следует отметить, что вторую по количеству группу 
лексических единиц образуют сокращения с пометой “informal” (132 единицы (35%), например: granny, 
mike). Очевидно, что употребление подобного рода сокращений требует наличия определенной неофициальной 
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обстановки в процессе коммуникации, а также то, что явление аббревиации активно вторгается в сферу по-
вседневного бытового общения людей. Данные условия коммуникации и сферы употребления лексических 
единиц английского языка с пометой “informal” позволяют соотнести английские сокращения этой группы с 
сокращениями русского языка, характерными для разговорной речи, так как функции рассматриваемых сти-
листических групп в обоих языках сходны. 

При дальнейшем сопоставлении групп стилистически маркированной лексики также можно отме-
тить различия в сравниваемых языках. Среди всех сокращений русского языка встретилось 4 единицы 
(0,7%), идентифицируемые авторами МАС как устаревшие. Данная группа иллюстрируется следующи-
ми примерами: безделка, мания. В Oxford English Dictionary подобные сокращения не выявлены. В свою 
очередь, стилистическая маркированность англоязычных сокращений позволяет выделить группы еди-
ниц, не представленных в материале русского языка. Так, например, 2 лексическими единицами (0,5%) 
(pen, prez) образована группа, отмеченная пометой “slang”; встречается одна единица, обозначенная по-
метой “formal” (ABH), а также имеет место и сокращение Wasp, содержащее в себе оценочное отноше-
ние и снабженное пометой “disapproving”. 

Малочисленными являются оставшиеся стилистические группы, выделенные при анализе русскоязыч-
ной лексики. Лексические единицы, представленные в них, могут быть классифицированы как сокраще-
ния, используемые людьми, объединенными определенной общностью. Так, например, в единичном вари-
анте представлены единицы, характеризуемые как технические (0,2%) (метизы), бухгалтерские (0,2%) 
(подотчет); специальные сокращения представлены 3 единицами (0,6%) (выем, подплав). В материалах 
английского языка также присутствуют сокращения, используемые людьми определенной специальности. 
Самую многочисленную группу подобных сокращений образуют лексические единицы из сферы компью-
терных технологий, обозначенные пометой “computing”. Их количество составляет 11 наименований (3%), 
таких как Wi-Fi, BBC и др. Подобное распределение единиц неслучайно, так как компьютерные термины 
встречаются в английской лексике в изобилии. Кроме этого, выявлены единичные случаи использования 
юридических терминов с пометой “law” (0,3%) (ABH), а также сокращений, используемых в области хи-
мии и снабженных пометой “chemistry” (0,3%) (DNA). 

Отмечено наличие сокращений, имеющих более одной стилистической пометы. Такого рода сокращения 
характерны как для русского, так и для английского языков. В русском языке данная группа слов насчитыва-
ет 13 лексических единиц (2%), таких как бумагомарака, первоклашка и пр. Как правило, в лексикографиче-
ском описании русскоязычных слов встречаются пометы, указывающие на ограничения по сфере употребле-
ния единиц и их эмоциональную оценку. Например, бумагомарака (ирон., разг.), контра (прост., презр.), пер-
воклашка (разг., ласк.). Также в анализируемой картотеке представлены сокращения, отмеченные пометами, 
указывающими на ограничения по сфере употребления единиц и характеризующими историческую ретро-
спективу слова. Например, пометами разг., устар. снабжены слова пеклеванник, скорострелка и др., поме-
тами прост., устар. – притирка, чугунка и др. 

Материал английского языка насчитывает 8 подобных сокращений (2%): Abo, prom и др. Аналогично 
русскому языку, сокращения английского языка ограничены по сфере употребления, как, например, в сокра-
щении abo (taboo, informal), а также по эмоциональной окраске слова: politico (informal, disapproving). Кроме 
того, существуют ограничения в виде помет, характеризующих историческую ретроспективу слова наряду с 
его эмоциональной окраской или сферой употребления, например, gent (old-fashioned or humorous), prom (in-
formal, becoming old-fashioned). 

Подобное неравное распределение русских и английских сокращений соответственно их стилистическим 
особенностям указывает, насколько прочно те или иные сокращения внедрились в определенную сферу дея-
тельности людей. Исходя из результатов, полученных в ходе количественного подсчета, выяснилось, что 
наибольшее количество лексических единиц русского и английского языков составляют немаркированные 
сокращения. Таким образом, они не отличаются от производящих единиц и могут рассматриваться как само-
стоятельные слова, сфера применения которых не ограничена. 

Среди стилистически маркированных сокращений самую многочисленную группу в русском языке со-
ставляют разговорные сокращения, в английском языке основное количество лексических единиц образу-
ют сокращения с пометой “informal”, имеющие сходство с разговорными сокращениями русского языка: и 
разговорные, и неофициальные сокращения требуют наличия неофициальной обстановки в процессе ком-
муникации и указывают на то, что явление аббревиации активно вторгается в сферу повседневного быто-
вого общения людей. 
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В настоящее время в современных педагогических исследованиях нередко встречается понятие «социо-
культурная компетентность» школьника, что связано с новыми задачами образования и воспитания. Воспи-
тание детей и учащейся молодежи в Украине направлено на реализацию социальной функции воспитания ‒ 
обеспечения преемственности духовного и нравственного опыта поколений, подготовки личности к успеш-
ной жизнедеятельности. Согласно этому подходу, источником мотивации поступков человека, его поведе-
ния являются система и иерархия внутренних ценностей. Именно на формирование этого источника моти-
вации современного ученика направлено украинское художественное образование. 

Цель концепции общего художественного образования в Украине, определенная в монографии 
Л. М. Масол, посвященной масштабному анализу теории и практики современного художественного обра-
зования, предполагает «формировать у учащихся целостный художественный образ мира как интегральную 
основу мировоззрения, воспитывать эстетическое отношение к явлениям действительности и личностно-
ценностное отношение к искусству» [4, с. 250]. 

Направляя свои усилия на формирование указанной интегральной основы мировоззрения ученика, худо-
жественное образование владеет определенными специфическими средствами для того, чтобы ценностная 
устойчивость и в чем-то утраченное для современного школьника духовное достояние человечества обрели 
новый статус в его жизни. Ценность, воспринимаемая через художественное произведение, дана в особой 
форме выразительной целостности, которую можно переживать и проживать лично. Именно такие смыслы и 
ценности, неразрывность которых существует в пространстве художественной культуры, могут определить 
и специфику процессов понимания учащимися результатов своего образования. 

Наиболее мощным источником духовных ценностей являются произведения искусства в их выразитель-
ной (эстетической) направленности. Художественные произведения как смыслопорождающие тексты и по-
тенциальные контексты являются неисчерпаемым источником символов. По мнению социологов, именно 
такие символические системы, к которым относится искусство, «не дают распасться социальному миру, они 
делают его не только понимаемым, но и переживаемым. Убеждение... представляет собой разновидность 
знания, которое эмоциональным образом закреплено, связано со всем комплексом мировоззренческих уста-
новок личности. Иначе говоря, знание из факта сознания превращается в факт бытия» [1, с. 147]. 
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