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Александр Сергеевич Андреев 

г. Тюмень 

Развитие силовой выносливости сотрудников полиции на основе использования 

элементов полосы препятствий 

В статье рассматривается проблема поиска эффективных методов и средств развития силовой выносливости 

сотрудников полиции. Ведущей идеей исследования было предположение, что использование на занятиях по физи-

ческой подготовке элементов полосы препятствий будет способствовать развитию силовой выносливости сотрудни-

ков полиции. В исследовании использовались следующие методы: анализ и обобщение научных источников; педаго-

гический эксперимент, тестирование, метод математической статистики. В результате использования упражнений с 

элементами полосы препятствий на занятиях по физической подготовке сотрудников полиции уровень развития си-

ловых способностей у представителей экспериментальной группы в конце периода обучения оказался выше на 10 % 

чем у представителей контрольной группы. Автор на основе результатов исследования обосновал эффективность 

использования элементов полосы препятствий для развития силовой выносливости сотрудников полиции. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, физическая подготовка, силовая выносливость, полоса препятствий. 

 

Alexander Sergeevich Andreev 
Tyumen 

Development of strength endurance of police officers based on the use of obstacle course 

elements 

The article deals with the problem of finding effective methods and means of developing the strength endurance of po-

lice officers. The leading idea of the study was the assumption that the use of obstacle course elements in physical training 

classes would contribute to the development of strength endurance of police officers. The research used the following meth-

ods: analysis and generalization of scientific sources; pedagogical experiment, testing, method of mathematical statistics. As 

a result of the use of exercises with elements of an obstacle course in physical training classes for police officers, the level of 

development of strength abilities among the representatives of the experimental group at the end of the training period turned 

out to be 10 % higher than among the representatives of the control group. Based on the results of the study, the author sub-

stantiated the effectiveness of using the elements of the obstacle course for the development of the strength endurance of 

police officers. 

Keywords: police officers, physical fitness, strength endurance, obstacle course. 

 

Физическая подготовка сотрудников полиции 

является компонентом кадровой политики и си-

стемы профессионального образования в МВД 

России. Целью физической подготовки является 

формирование готовности сотрудников полиции к 

действиям в экстремальных ситуациях, в которых 

возникает необходимость применения физической 

силы, а в зависимости от степени агрессивных дей-

ствий правонарушителя – боевых приемов борьбы. 

Высокий уровень физической подготовленности 

сотрудников способствует сохранению длительное 

время профессиональной работоспособности, а 

также устойчивости к утомляемости и различным 

психологическим нагрузкам [8, С. 347]. Одной из 

задач физической подготовки сотрудников поли-

ции является развитие профессионально-

востребованных физических качеств, в частности – 

силовой выносливости.  

Высокий уровень развития силовой вынос-

ливости также позволяет сотруднику эффективно 

преследовать правонарушителя, преодолевая при 

этом различные препятствия, успешно выполнять 

силовое задержание с применением боевых прие-

мов борьбы, уверенно вступать в противоборство 

с правонарушителем. Сотрудник должен быть 

подготовлен к результативному применению фи-

зической силы после значительных физических 

нагрузок, сложно переоценить значение данного 

физического качества для профессиональной дея-

тельности полицейского. Необходимо отметить, 

что ежегодное итоговое тестирование физической 

подготовленности полицейских во многом прохо-

дит на основе использования тестов, выявляющих 

уровень их силовой выносливости. Силовая вы-

носливость является профессионально-

востребованным физическим качеством для со-

трудников полиции. В настоящее время все ост-

рее встает вопрос о профессиональном долголе-

тии полицейских, однако известно, что с возрас-

том уровень развития физических качеств все 

сложнее поддерживать на уровне, необходимом 

для выполнения своих обязанностей.  

Вопросы использования различных средств и 

методов развития силовой выносливости представ-

лены в различных научных исследованиях. Иссле-

дователь В.А. Хажироков считает необходимым 
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активного использования на занятиях по физиче-

ской подготовке полицейских различных упражне-

ний прикладной гимнастики и атлетической подго-

товки [9, С. 126]. Авторы А.Г. Галимова, 

М.Д. Кудрявцев, Г.Я. Галимов, А.Л. Колегов, 

М.Б. Кузнецов в своих исследованиях обосновы-

вают необходимость использования на занятиях по 

физической подготовке полицейских системы 

«кроссфит» для развития силовой выносливости 

[1, С. 76; 2, С. 98; 3, С. 106]. О.С. Панова, 

Д.Г. Овечкин, Э.Б. Настуев выявили высокую эф-

фективность использования тренажеров для разви-

тия силовой выносливости сотрудников полиции и 

обосновали последовательность применения кар-

диотренажеров в процессе тренировочного занятия 

[5, С. 244; 4, С. 106]. Анализируя эффективные 

методы и средства физической подготовки сотруд-

ников полиции, применяемые для развития сило-

вых способностей, А.А. Сысоев и В.А. Разницын 

указывают на необходимость комплексного ис-

пользования различных упражнений с отягощени-

ями, упражнений с весом собственного тела, тре-

нажеров, особо выделяя прыжковые и специально-

беговые упражнения [6, С. 388]. Также выявлена 

высокая эффективность использования круговой 

тренировки для развития силовой выносливости на 

занятиях со слушателями, обучающимися по про-

граммам профессиональной подготовки [7, С. 171]. 

В настоящее время выявлены основные мето-

ды и средства эффективного развития силовой вы-

носливости у сотрудников полиции. Однако прак-

тико-ориентированная направленность всего про-

цесса физической подготовки сотрудников поли-

ции обусловливает поиск исследователями спосо-

бов развития физических качеств, позволяющих 

моделировать обстановку реальной деятельности 

сотрудников: преследование правонарушителя, 

преодолевая различные препятствия. При этом все 

чаще образовательный процесс подготовки со-

трудников полиции рассматривается с позиции 

интеграции различных тем физической подготов-

ки, а также интеграции различных учебных дисци-

плин, позволяющих на одном занятии решать раз-

ные образовательные задачи. Например, на заняти-

ях на полосе препятствий целесообразно обучать 

преодолению препятствий, развивать физические 

качества и моделировать различные ситуации про-

фессиональной деятельности сотрудников. Однако 

в настоящее время практически отсутствует теоре-

тическое обоснование применения полосы препят-

ствий или ее элементов для достоверного и эффек-

тивного развития физических качеств у представи-

телей силовых структур. 

В связи с этим возникла необходимость в 

научном исследовании возможности использова-

ния упражнений, выполняемых на полосе препят-

ствий для развития такого важного для профессио-

нальной подготовленности сотрудников полиции 

физического качества как силовая выносливость. 

Исследование проводилось в Тюменском ин-

ституте повышения квалификации сотрудников 

МВД России в период с ноября 2019 года по фев-

раль 2020 года. В исследовании было задействова-

но 20 слушателей: 10 слушателей в эксперимен-

тальной группе (ЭГ) и 10 слушателей в контроль-

ной группе (КГ) первой возрастной группы, дан-

ные слушатели участвовали в тестировании. Ве-

дущей идеей научного исследования было предпо-

ложение, что активное использование на учебных 

занятиях по физической подготовке элементов по-

лосы препятствий будет способствовать развитию 

силовой выносливости слушателей за период обу-

чения в институте. В исследовании применялись 

следующие научные методы: анализ и обобщение 

научных источников; педагогический эксперимент, 

тестирование, метод математической статистики – 

t-критерий Стьюдента. 

В экспериментальной группе на каждом заня-

тии в начале основной его части использовались 

упражнения с элементами полосы препятствий: «за-

бор» и «рукоход». Упражнения использовались в 

течение четырех месяцев. В контрольной группе 

проводились занятия в соответствии с методиче-

скими рекомендациями, утвержденным в институте. 

В начале и в конце периода использования упраж-

нений с элементами полосы препятствий проводи-

лось исходное тестирование уровня развития сило-

вой выносливости у слушателей экспериментальной 

и контрольной групп. Для тестирования применя-

лись следующие общедоступные и распространен-

ные тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

поднимание туловища из положения лежа на спине, 

подтягивание на перекладине. 

Анализ полученных результатов тестирования 

слушателей в начале обучения в эксперименталь-

ной и контрольной группах, выявило отсутствие 

статистически достоверных различий во всех пока-

зателях, определяющих уровень развития силовой 

выносливости. Слушатели – представители экспе-

риментальной и контрольной групп в момент те-

стирования исходного уровня силовой выносливо-

сти являются однородными во всех используемых 

в данном исследовании тестах. 

В конце периода обучения также было прове-

дено тестирование с использованием вышепере-

численных тестов. В результате данного тестиро-

вания были выявлены изменения в показателях 

уровня развития силовой выносливости у слушате-

лей – представителей экспериментальной и кон-

трольной групп (таблица 1).  

В результате анализа выполнения теста «Сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа (раз)», отра-

жающего уровень развития силовой выносливости 

у участников эксперимента была получена величи-

на t = 2,84. При сравнении выявленного значения с 

данными таблицы обнаружено, что полученное 

значение t оказалось больше граничного значения 

t-критерия Стьюдента для 5-процентного уровня 
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значимости при числе степеней свободы f = 10 

(t < 0,05). Следовательно, на основе полученных 

данных можно утверждать, что различия между 

среднеарифметическими значениями выявленных 

показателей развития силовой выносливости у 

представителей исследуемых групп достоверны. 

Таблица 1. 

Результаты тестирования уровня развития силовой выносливости у слушателей – представителей экспе-

риментальной и контрольной групп в конце периода обучения 

 

Тесты 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Поднимание туловища из поло-

жения лежа на спине (раз) 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

группы ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

 31,5 34,1 32,6 35,5 11 12,8 

σ 1,7 2,28 2,45 2,46 1,56 1,22 

M  0,56 0,72 0,77 0,78 0,49 0,38 

t 2,84 2,63 2,86 

Ро <0,05 <0,05 <0,05 

 

В тесте «Поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине (раз)», также отражающего 

уровень развития силовой выносливости у участ-

ников эксперимента была получена величина t = 

2,63. Как и в результатах предыдущего теста, вы-

явленное значение t больше граничного значения 

t-критерия Стьюдента для 5-процентного уровня 

значимости при числе степеней свободы f = 10 (t 

< 0,05). Очевидно, что различия между средне-

арифметическими значениями результатов тести-

рования слушателей – представителей исследуе-

мых групп также достоверны. 

В результате анализа итогов выполнения те-

ста «Подтягивание на перекладине (раз)» была по-

лучена величина t = 2,86. Полученные значения t 

как и в предыдущих тестах больше граничного 

значения t-критерия Стьюдента для 5-процентного 

уровня значимости при числе степеней свободы f = 

10 (t <0,05). Различия в полученных значениях, 

отражающих уровень развития искомого физиче-

ского качества у представителей исследуемых 

групп, также достоверны. 

На наш взгляд, выявленные значительные из-

менения в уровне развития силовой выносливости 

у обследуемых слушателей – представителей экс-

периментальной группы произошли вследствие 

систематического и многократного использования 

упражнений на полосе препятствий по своей био-

механической структуре сходных с тестовыми 

упражнениями. Результаты уровня развития сило-

вой выносливости слушателей – представителей 

экспериментальной группы превзошли результаты 

слушателей – представителей контрольной группы 

в тестах: сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 

на 7,63 %; поднимание туловища из положения 

лежа на спине – на 8,2 %; подтягивание на пере-

кладине – на 14,1 %. В среднем уровень развития 

силовых способностей у слушателей ЭГ в конце 

периода обучения оказался выше на 10 %, чем в 

КГ, что подтверждает гипотезу исследования о 

том, что использование полосы препятствий на 

занятиях по физической подготовке способствует 

развитию силовой выносливости сотрудников по-

лиции. Изучение возможностей использования 

элементов полосы препятствий для развития про-

фессионально-востребованных физических качеств 

позволяет более активно использовать полосу пре-

пятствий в учебном процессе, реализовывая тем 

самым практико-ориентированный подход в про-

фессиональном обучении сотрудников полиции. 
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Использование кругового метода в физической подготовке сотрудников полиции 

для обучения болевого приема «Скручивание руки внутрь» 

В статье рассматривается проблема формирования навыка универсального болевого приема «Скручивание ру-

ки внутрь». Гипотеза исследования заключалась в предположении, что использование кругового метода способству-

ет формированию навыков болевого приема «Скручивание руки внутрь». В исследовании были использованы сле-

дующие методы: анализ и обобщение литературных источников, педагогический эксперимент, тестирование, метод 

экспертной оценки. В экспериментальной группе в период последовательного прохождения слушателями учебных 

тем: «Способы освобождения от захватов и обхватов»; «Защита от ударов ножом, тяжелым предметом»; «Действия 

при угрозе оружием, попытке обезоружить» использовался метод круговой тренировки. Данные темы выбраны в 

связи с тем, что в них больше всего используется прием «Скручивание руки внутрь». Для практической реализации 

метода круговой тренировки были подготовлены три станции. В результате проведения педагогического экспери-

мента выявлено, что уровень сформированности навыка болевого приема «Скручивание руки внутрь» у слушателей 

экспериментальной группы значительно выше (на 14,3 %), чем у представителей контрольной группы, что подтвер-

ждает гипотезу исследования. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, физическая подготовка, болевой прием, скручивание руки внутрь, 

круговой метод. 

 

Vyacheslav Sergeevich Andreev 
Tyumen 

Using the circular method in the physical training of police officers to teach the painful 

technique "Twisting the arm inward" 

The article deals with the problem of forming the skill of the universal painful technique "Twisting the arm inward". 

The hypothesis of the study was the assumption that the use of the circular method contributes to the formation of the skills 

of the painful technique “Twisting the arm inward”. The following methods were used in the research: analysis and generali-

zation of literary sources, pedagogical experiment, testing, the method of expert assessment. In the experimental group, dur-

ing the period of successive passage of educational topics by the students: "Ways to release from grips and grips"; "Protec-

tion from stabs with a knife, heavy object"; “Actions in the event of a threat with a weapon, an attempt to disarm” was used 

the method of circular training. These topics were chosen due to the fact that they most of all use the method "Twisting the 

arm inward". For the practical implementation of the circular training method, three stations were prepared. As a result of the 

pedagogical experiment, it was revealed that the level of formation of the skill of the painful technique "Twisting the arm 

inward" among the listeners in the experimental group is significantly higher (by 14.3 %) than among the representatives of 

the control group, which confirms the hypothesis of the study. 

Keywords: police officers, physical training, painful hold, twisting the arm inward, circular method. 

 

Физическая подготовка сотрудников полиции 

направлена на формирование готовности к приме-

нению боевых приемов борьбы в экстремальных 

ситуациях, угрожающих жизни или здоровью со-

трудника или гражданского лица, а также для за-

держания правонарушителя. Способность сотруд-

ника эффективно и правомерно применять боевые 

приемы борьбы в ситуациях задержания или само-

защиты во многом определяет его профессиональ-

ную подготовленность. И наоборот, неумелые и 

нерешительные действия сотрудника в критиче-

ской ситуации нападения правонарушителя могут 

стать причиной серьезных травм сотрудника или 

даже его гибели. Обучение боевым приемам борь-

бы происходит на всем протяжении служебной 

деятельности сотрудника полиции. Впервые со-

трудники сталкиваются с данными приемами в 

образовательных организациях системы МВД Рос-

сии, и далее – на службе в территориальных орга-

нах – сотрудники регулярно совершенствуют свои 

навыки боевых приемов борьбы. Сотрудники по-

лиции изучают более 40 боевых приемов борьбы. 

Среди такого большого арсенала выделяются бо-

левые приемы, так как они предназначены для за-

держания правонарушителей. Данные приемы изу-

чаются только представителями силовых структур. 

Среди них болевой прием «Скручивание руки 

внутрь» используется в других различных прие-

мах, например при освобождении от захватов и 

обхватов, защите от удара ножом. Этот прием уни-

версальный, и владение им является необходимым 

для выполнения многих других приемов. Вместе с 

тем в теории и методике физической подготовки 

сотрудников полиции для обучения данным прие-

мам используются только методы разучивания: 

расчлененно-конструктивный метод и целостно-

конструктивный метод. Современные ведомствен-

ные исследования эффективных средств и методов 

обучения боевым приемам борьбы все больше со-

средоточены на вопросах моделирования и исполь-

зования типовых ситуаций применения физиче-

ской силы [2, С. 283]. В.А. Серебрянников предла-

гает в разделе физической подготовки «Боевые 

приемы борьбы» отдельно выделить блок «Ситуа-
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ционная подготовка сотрудников полиции» для 

обучения тактике применения приемов [3, С. 263]. 

Е.И. Троян в своем исследовании обосновал эф-

фективность использования деловой игры для со-

вершенствования навыков применения боевых 

приемов борьбы в типовых ситуациях оперативно-

служебной деятельности [4, С. 110]. Исследователи 

М.Б. Кузнецов, В.Н. Смирнов, Ю.А. Ретинская 

обосновывают необходимость изучения теоретиче-

ского аспекта обучения боевым приема борьбы в 

физической подготовке курсантов вузов МВД Рос-

сии [1, С. 59]. Анализ исследований проблем фи-

зической подготовки сотрудников полиции вы-

явил, что в научных трудах подробно описана ме-

тодика разучивания приемов и разрабатывается 

методика совершенствования приемов с использо-

ванием ситуационного метода. Не достаточно пол-

но освещены вопросы непосредственно фазы фор-

мирования навыка приемов. В связи с этим высо-

кая профессиональная значимость владения навы-

ками боевых приемов борьбы и неразработанность 

эффективных методов формирования навыков 

приема «Скручивание руки внутрь» определяют 

актуальность исследования. 

Известно, что формование навыков происхо-

дит при условии большого объема повторения при-

ема и выполнения его в различных вариантах 

[4, С. 107; 5, С. 154]. Для обеспечения объема и ва-

риативности выполнения боевого приема борьбы, в 

частности скручивания руки внутрь, целесообразно 

использовать круговую тренировку. Распределение 

обучающихся по так называемым станциям позво-

лит отрабатывать различные варианты использова-

ния скручивания руки внутрь в приемах некоторых 

учебных тем физической подготовки. Таким обра-

зом будут выполнятся основные условия формиро-

вания навыка рассматриваемого приема: вариатив-

ность техники выполнения и большой объем за счет 

суммирования всех приемов, в которых использует-

ся данный болевой прием. 

Исследование проводилось в период с сентяб-

ря 2019 года по февраль 2020 года на базе Тюмен-

ского института повышения квалификации сотруд-

ников МВД России с целью определения эффектив-

ности использования кругового метода на занятиях 

по физической подготовке сотрудников полиции 

для формирования навыков болевого приема 

«Скручивание руки внутрь». В исследовании при-

няли участие слушатели, обучающиеся по образова-

тельным программам профессиональной подготовке 

лиц по должности служащего «Полицейский». Для 

проведения педагогического эксперимента были 

выбраны две учебные группы: экспериментальная 

группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ). В группы 

было выбрано по 14 человек первой и второй воз-

растных групп для участия в тестировании.  

В исследовании были использованы следую-

щие методы: анализ и обобщение литературных 

источников, педагогический эксперимент, тести-

рование, метод экспертной оценки. 

В экспериментальной группе в период после-

довательного прохождения слушателями учебных 

тем: «Способы освобождения от захватов и обхва-

тов»; «Защита от ударов ножом, тяжелым предме-

том»; «Действия при угрозе оружием, попытке 

обезоружить» использовался метод круговой тре-

нировки. Данные темы выбраны в связи с тем, что 

в них больше всего используется прием «Скручи-

вание руки внутрь». Для практической реализации 

метода круговой тренировки были подготовлены 

три станции. Слушатели распределялись по стан-

циям и отрабатывали заранее оговоренные приемы 

в течении 3-5 минут. После сигнала преподавателя 

слушатели организованно переходили на следую-

щую станцию. Таким образом, слушатели «прохо-

дили» два круга станций. Круговой метод исполь-

зовался после того, как слушатели уже разучили 

основные приемы каждой вышеуказанной темы. 

Преподаватель следил за точностью выполнения 

техники приемов.  

В теме «Способы освобождения от захватов и 

обхватов» на первой станции отрабатывался прием 

«Освобождение от захвата за разноименную руку», 

на второй станции отрабатывался прием «Осво-

бождение от обхвата за туловище сзади», на треть-

ей станции отрабатывался прием «Освобождение 

от захвата за одежду на груди». 

В теме «Защита от ударов ножом, тяжелым 

предметом» на первой станции отрабатывался при-

ем «Защита от удара ножом сверху», на второй 

станции отрабатывался прием «Защита от удара 

ножом снизу», на третьей станции отрабатывался 

прием «Защита от удара ножом сбоку в верхнюю 

часть туловища». 

В теме «Действия при угрозе оружием, по-

пытке обезоружить» на первой станции отрабаты-

вался прием «Действия при угрозе пистолетом 

спереди в упор», на второй станции отрабатывался 

прием «Действия при угрозе пистолетом сзади в 

упор», на третьей станции отрабатывался прием 

«Действия при угрозе обезоружит сзади». 

В контрольной группе метод круговой трени-

ровки не применялся, слушатели изучали боевые 

приемы борьбы на основе методических рекомен-

даций, принятых в институте. 

В конце периода обучения проводилось те-

стирование сформированных навыков боевых при-

емов борьбы, основанных на использовании скру-

чивания руки внутрь. После выполнения слушате-

лем приема выставлялась оценка: «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно». Критериями 

выставления оценки являются требования Настав-

ления по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденного приказом МВД России от 1 июля 

2017 г. № 450. 
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Таблица 1. 

Результаты тестирования уровня сформированности навыков выполнения  

боевых приемов борьбы на основе использования скручивания руки внутрь 

 

Выполнение боевых приемов борьбы на основе использования скручивания руки внутрь на оценку 

«удовлетворительно» 

Тесты 

Загиб руки за спину 

скручиванием руки 

внутрь 

Освобождение от 

захвата за руку спе-

реди (раз) 

Освобождение от 

захвата за одежду 

на груди (раз) 

Освобождение от 

обхвата за   туло-

вище сзади (раз) 

группы ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

 % 85,7 78,5 85,7 71,4 85,7 64,3 71,4 57,1 

Тесты 
Защита от удара 

ножом сверху (раз) 

Защита от удара 

ножом снизу (раз) 

Действия  

при угрозе пистоле-

том сзади в упор 

(раз) 

Действия  

при попытке обез-

оружить сзади (раз) 

группы ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

 % 71,4 64,3 71,4 50 85,7 78,5 92,8 71,4 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 

1, видно, что слушатели экспериментальной груп-

пы выполнили на оценку «удовлетворительно» 

81,2 % от всех выполняемых приемов. Слушатели 

контрольной группы из всех выполняемых прие-

мов выполнили на оценку «удовлетворительно» 

только 66,9 %. Анализ представленных результа-

тов тестирования позволяет утверждать, что уро-

вень владения навыком болевого приема «Скручи-

вание руки внутрь» выше у слушателей экспери-

ментальной группы (в среднем на 14,3 %) чем у 

слушателей контрольной группы. Использование 

кругового метода способствует формированию 

навыков болевого приема «Скручивание руки 

внутрь». Метод круговой тренировки возможно 

использовать только при условии, что большин-

ство слушателей уже освоили приемы на уровне 

умения и сознательно стараются овладеть техни-

кой до уровня навыка. Перспективой дальнейших 

исследований является разработка уровней слож-

ности выполнения данного приема для структури-

рования комплекса занятий на основе использова-

ния метода круговой тренировки. Также целесооб-

разно рассмотреть вопросы использования различ-

ных тренажеров, позволяющих выполнять прием с 

отягощением движения. Таким образом появится 

возможность совершенствовать скручивание руки 

внутрь: увеличивать скорость и силу выполнения, 

но без участия партнера, избегая тем самым его 

травмирования. Исследования эффективных мето-

дов и средств формирования навыков универсаль-

ных болевых приемов позволит значительно опти-

мизировать учебно-тренировочный процесс физи-

ческой подготовки сотрудников полиции. 
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УДК 372.83 

Анна Сергеевна Андрюнина 

г. Екатеринбург 

О патриотическом воспитании школьников при помощи домашних заданий в 

курсе обществознания 

Статья посвящена возможностям использования домашних заданий в курсе обществознания с целью патриоти-

ческого воспитания школьников. Особая актуальность статьи обусловлена необходимостью воспитательной работы 

в период дистанционного обучения, которое было обусловлено пандемией, объявленной в связи с COVID-2019. В 

связи с этим следует уделять особое внимание домашним заданиям, которые могут способствовать достижению раз-

вивающих и воспитывающих целей, а не только обучающих. 

В тексте рассматриваются вопросы, связанные с проблемами и возможностями домашних заданий в современ-

ной системе образования. Также в тексте обозначен потенциал курса обществознания в вопросах патриотического 

воспитания молодежи. Представлены описания конкретных домашних заданий, таких как кейс-задания, проектные 

работы, творческие работы, которые способствуют формированию гражданственности и ценностного отношения к 

своей Родине. 

Ключевые слова: обществознание, патриотическое воспитание, домашняя работа, ценностное отношение к 

Родине, патриотизм, школьники, домашние задания, воспитательная работа. 

 

Anna Sergeevna Andryunina 

Yekaterinburg 

On the patriotic education of schoolchildren with the help of homework in the course of 

social studies 

The article is devoted to the possibilities of using homework in the course of social studies for the purpose of patriotic 

education of schoolchildren. The particular relevance of the article is due to the need for educational work during the period 

of distance learning, which was due to the pandemic announced in connection with COVID-2019. In this regard, special at-

tention should be paid to homework assignments, which can contribute to the achievement of developmental and educational 

goals, and not just educational ones. In this regard, the text discusses issues related to the problems and possibilities of 

homework in the modern education system.  

The text also indicates the potential of the social studies course in matters of patriotic education of youth. There are de-

scriptions of specific homework assignments, such as case assignments, design work, creative work that contribute to the 

formation of citizenship and value attitudes towards their homeland. 

Keywords: social studies, patriotic education, homework, value attitude to the Motherland. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

16 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (47) 2020 
ISSN 2542-0291 

 

Проблема патриотического воспитания 

школьников относится к одной из вечных. Суще-

ствуют традиционные формы работы, способству-

ющие ее решению (проведение тематических клас-

сных часов, военно-спортивные игры, посещение 

музеев и выставок и т.д.). Однако современная си-

стема образования должна меняться вслед за 

трансформирующимся обществом и научно-

техническим процессом. Не случайно в Федераль-

ном проекте «Современная школа», который вхо-

дит в национальный проект «Образование» (сроки 

реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024), основная 

задача заключается во «внедрении в российских 

школах новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий». То 

есть сегодня необходимо уделять особое внимание 

поиску новых способов достижения ранее постав-

ленных целей, включая, воспитание у обучающих-

ся чувства гордости за свою Родину, ценностного 

отношение к ней. 

Как известно, сегодня необходимо чтобы каж-

дый урок в школе имел какую-либо воспитательную 

цель (помимо традиционной образовательной), ко-

торой может быть и патриотическое воспитание. Но 

в действительности не каждый образовательный 

предмет имеет равные для этого возможности. Го-

воря о предметах, которые чаще всего связывают с 

возможностями воспитания ценностного отношения 

к своей Родине, чаще всего называют литературу, 

географию и историю, незаслуженно игнорируя 

потенциал обществознания.  

В.А. Сухомлинский связывал патриотическое 

воспитание с вопросами гражданственности [8], то 

есть именно с теми темами, которые изучаются в 

курсе обществознания. Как отмечает Н.А. Смахти-

на именно «курс обществознания дает возмож-

ность школьникам без затруднений ориентиро-

ваться в социальной реальности, приобретать опыт 

освоения социальных ролей, он формирует у детей 

уважение к закону, правам других людей и чувство 

ответственности перед обществом» [7, С. 19]. Кро-

ме того этот учебный предмет создает определен-

ную основу для понимания того, что представляет 

собой государство, человеческие ценности, идеалы 

и нормы. В рамках изучения учебного материала, 

так или иначе, поднимаются вопросы, связанные с 

патриотизмом, ценностным отношением к своей 

родной земле. А потому именно этому предмету 

стоит уделить сегодня особое внимание при патри-

отическом воспитании школьников.  

Стоит отметить, что 2020 г. стал особым для 

российской системы образования, что обусловле-

но переходом на дистанционные формы обучения 

в условиях пандемии, вызванной COVID-2019. 

Многие педагоги оказались не готовы к подобной 

организации процесса обучения. В итоге, боль-

шинство учителей поставило во главу угла обра-

зовательные цели, тогда как воспитательные и 

развивающие цели оказались «за бортом». Это 

было обусловлено тем, что привычные способы 

донесения информации оказались не в полной 

мере доступны, а найти иные способы педагоги 

не смогли по различным причинам. 

Вместе с тем воспитание обучающихся могло 

бы быть достигнуто при помощи использования 

различных домашних заданий соответствующей 

направленности. Но на практике педагоги не смог-

ли реализовать тот потенциал, который заложен в 

этой форме работы. 

Чаще всего домашние задания по большин-

ству школьных предметов, включая обществозна-

ние, представляют собой ответы на вопросы, пере-

сказ материала, изученного на уроке, работа с кон-

турными картами. То есть данные задания носят 

репродуктивный характер. Иногда педагоги пред-

лагают иные задания, такие как составление или 

решение кроссвордов, составление докладов по 

материалам за пределами учебника. Но эти работы 

тоже подразумевают именно образовательную 

цель и не вызывают особого интереса у обучаю-

щихся. В целом, учителя обществознания не уде-

ляют особого внимания домашним заданиям, что 

обусловлено рядом причин: 

 необходимость освоения обучающимися 

большого объема материала, который не всегда 

возможно изучить на уроках; 

 отсутствие контроля учителя за ходом вы-

полнения домашнего задания, что порождает не-

сколько рисков: 1) возможность «переписывания» 

домашнего задания одного ученика другим; 2) вы-

полнение задания, предполагающего систематиче-

скую работу на протяжении нескольких дней, за один 

день, что негативно сказывается на ее результате; 

3) выполнения работы в неподобающих для этого 

условиях, т.е. без учета гигиены труда (дома обуча-

ющийся может нарушать время работы за компьюте-

ром, которые рекомендованы САНПИН для данного 

возраста, сидеть в неправильной позе и т.д.); 

 ограниченные возможности использова-

ния групповых форм при работе над домашним 

заданием; 

 сложность оперативного включения ре-

зультатов выполнения домашнего задания в учеб-

ный процесс; 

 отсутствие мотивации обучающихся в вы-

полнении задании, особенно если ими не предпо-

лагается сдача ОГЭ или ЕГЭ по этому предмету. В 

этом случаи ученики часто воспринимают домаш-

нее задания как рекомендацию учителя, а не то, 

что требует от них обязательного выполнения. 

Однако домашние задания обладают и рядом 

плюсов:  

 возможность выполнения задания в наибо-

лее комфортных для обучающегося условиях, так 

как они работают дома в удобное для себя время; 

 возможность индивидуального обучения, 

при котором каждый отдельный обучающийся мо-

жет работать в своем темпе вне зависимости от 
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остальных учеников, при необходимости возвра-

щаться к уже изученному или «пропускать» какие-

то элементы учебного материала, если ученик уве-

рен в наличии знаний в этой области; 

 возможность свободного использования до-

полнительных источников информации при желании; 

 насыщение домашних заданий заданиями, 

способствующими развитию и воспитанию обуча-

ющихся, включая патриотическое воспитание. 

Подробно остановимся на последнем плюсе, 

предложив конкретные задания для обучающихся 

на уроках обществознания. В целом, все патриоти-

ческое воспитание можно условно разделить на 

два направления. Первое направление подразуме-

вает передачу новым поколениям сложившихся 

образцов патриотического сознания и поведения, 

т.е. сводится к передаче патриотической культуры 

старшего поколения младшему. Второе направле-

ние связано с приобретением личностью новых, 

ранее неизвестных патриотических знаний, с усво-

ением нового патриотического опыта [3]. Исполь-

зование первого направления можно назвать более 

традиционным способом, так как именно оно 

включает в себя приглашение ветеранов Великой 

отечественной войны на открытые уроки, изучение 

литературных источников и т.д. Тогда как второе 

направление обычно вызывает больший интерес у 

самих обучающихся, так как оно связано с их лич-

ной активностью, проявлением себя, как субъекта 

образовательного процесса. 

Одним из домашних заданий, которое может 

использоваться в курсе обществознания для патри-

отического воспитания, является проектная работа. 

В целом, идея использования проектов на уроках 

обществознания не нова, к ней обращались 

Т.А. Ампилова [1], А.В. Бычков [2], Т.А. Левина 

[4], Л.И. Нечаева [5]. А.И. Петрова [6] и др. Однако 

далеко не каждый проект будет способствовать 

формированию ценностного отношения к своей 

Родине. Для достижения этой цели необходим вы-

бор соответствующих тем, которые при этом 

должны быть интересны ученикам. Но не всегда 

темы могут быть действительно увлекательными, 

поэтому вместо традиционного проекта, представ-

ляющего собой описание некоторого текста (чаще 

всего найденного в интернете) в виде презентации, 

можно предложить иные формы их выполнения и 

представления педагогу и другим обучающимся. 

К примеру, в последние несколько лет у мо-

лодежи наибольший интерес вызывают небольшие 

видео, представленные на ресурсе TikTok. Эта 

платформа позволяет создавать уникальный кон-

тент, используя для его украшения различные тех-

нические возможности (склеивать разные фраг-

менты видео, использовать разнообразные эффек-

ты, накладывать музыку и т.д.). В связи с этим 

проектом для старшеклассников может быть со-

здание собственных коротких клипов по теме об-

ществознания в TikTok. Патриотическому воспи-

танию могут способствовать ролики по темам 

«Российская цивилизация», «Политические ре-

формы в России», «Я – гражданин» и т.д.  

Другим проектом может стать создание соб-

ственного комикса, обучающего видео или песни 

по одной из тем курса (при этом большинство тем 

в курсе обществознания связаны с вопросами 

гражданственности и ценностного отношения к 

своему государству, культуре и т.д., поэтому будут 

способствовать патриотическому воспитанию). 

Многие современные школьники имеют таланты, 

которые они могут реализовать в своей учебной 

деятельности. Созданные учениками работы в 

дальнейшем могут стать частью дидактической 

копилкой педагога. Любая хорошая работа при 

этом потребует от ученика достаточно глубокой 

проработки изучаемой темы, а сам уникальный 

продукт будет гарантией того, что работа не была 

списана у кого-то из одноклассников.  

Еще один проект может быть результатом 

проведенного опроса по теме, изучаемой в курсе 

обществознания. К примеру, школьники могут 

провести онлайн-анкетирование педагогов и 

школьников при помощи Google-опросов о совре-

менном образовании в России, сравнить разницу в 

представлениях о семье у своего поколения и по-

коления родителей (в рамках раздела «Общество в 

социальных и духовных практика», изучаемого в 

11 классе) и т.д. Такое сравнение ценностей в 

определенной степени будет отражением направ-

ления патриотического воспитания, связанного с 

передачей патриотической культуры старшего по-

коления младшему. 

В качестве домашних заданий ученикам мож-

но также предлагать различные небольшие зада-

ния, которые заставляют задуматься о ценностном 

отношении к своей родной земле. Так, можно 

предложить написать синквейн (пятистрочная сти-

хотворная форма), ПОПС-формулу (позиция, 

обоснование, подтверждение, следствие) или «Три 

предложения» на темы патриотизма, Родины, гос-

ударства, россиянин и др. Такие задания будут 

органичны для учеников 10 класса при изучении 

тем «Политическая жизнь общества» или «Человек 

и право» или для одинадцатиклассников при изу-

чении «Социальной сферы жизни общества». Эти 

же темы также могут лечь в основу создания мен-

тальных или интеллектуальных карт (их можно 

создавать на бумаге или использовать специальные 

ресурсы, такие как https://www.mindmeister.com/, 

приложение NovaMind и др.). При этом следует 

обратить внимание обучающихся на то, что яркие 

зрительные образы, которые они будут использо-

вать в своих картах, будут способствовать более 

легкому и длительному усвоению материала. Вме-

сте с тем эти образы будут запечатлены в памяти 

учеников, являясь отражением некого патриотиче-

ского опыта, который получат они сами в ходе вы-

полнения задания. 

https://www.mindmeister.com/
https://www.novamind.com/
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Еще одним домашним заданием, способству-

ющим патриотическому воспитанию, может быть 

работа с соответствующими кейсами в рамках 

кейс-технологий. Задания, которые предлагаются 

школьникам, в этом случае должны строиться на 

реальных фактах, которые имели место в истории 

России. К примеру, в рамках изучения социальных 

групп можно предложить рассмотреть вопросы, 

связанные с современными подростковыми суб-

культурами. А при изучении темы «Социальная 

солидарность и социальный конфликт» изучить 

историю противостояний общественности с пред-

ставителями власти или иными структурами. Так, 

для Екатеринбурга показательной будет история о 

противостоянии «храм или сквер» (в 2019 г. на 

месте общественного сквера в центре города было 

решено построить храм, однако общественность 

своими протестами привела к тому, что все оста-

вили так, как было изначально), которая наглядно 

демонстрирует ценностное отношение к своей 

родной земле и важность патриотизма.  

Кейсом также могут выступать и различные 

фильмы. В качестве заданий по кинолентам можно 

предложить написать эссе или составить словарь 

терминов. Так, фильмы «Адмирал» (2008 г.) и 

«Бег» (1970 г.) можно рассматривать в призме тем, 

связанных с «политикой» и «властью» (9 или 10 

класс). Тогда как «Мы из будущего» можно ис-

пользовать при изучении «общественного и инди-

видуального в человеческой жизни» (11 класс). 

При этом сами эти фильмы показывают образ Рос-

сии, как страны, которая имеет «настоящих» лю-

дей, ценящих свою Родину, что также способству-

ет патриотическому воспитанию. 

Таким образом, домашние задания в курсе 

обществознания способствуют патриотическому 

воспитанию школьников. Однако возможно это 

лишь в случае необычных, творческих или проект-

ных заданий, которые стимулируют у учеников 

появление своего собственного патриотического 

опыта. Отметим, что предложенные задания могут 

быть дополнением к традиционным формам до-

машней работы. При этом каждый учитель сам 

может с учетом особенностей своего класса или 

учеников предлагать те формы, которые будут ин-

тересны и эффективны именно для них. 
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Надежда Анатольевна Антонова 

г. Челябинск 

Состояние проблемы формирования читательской грамотности при обучении 

 физике в педагогической теории и практике школьного обучения 

В статье проведен анализ проблемы формирования читательской грамотности у обучающихся при обучении фи-

зике. Приводится психолого-дидактический анализ понятий «грамотность», «чтение», «читательская грамотность». 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) включает овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров, который на всех уровнях школьного образования включает читательскую грамот-

ность, как одну из главных планируемых результатов обучения. Работа по формированию читательской грамотности 

при обучении физики, тесно связана с задачей освоения обучающимися умения работать с текстами физического со-

держания.  Умения работать с научными и научно-популярными текстами проверяются по всем предметам в рамках 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы и во всероссийских проверочных работах, международ-

ных исследованиях (PIRLS, PISA, PIAAC). Анализируется роль и значимость читательской грамотности среди школь-

ников, студентов колледжа, бакалавриата и магистратуры (учителей школ). На основе проведенного анализа по форми-

рованию читательской грамотности на уроках физики нами разработаны и апробированы задания на дополнение текста 

словами из предложенного списка и предложены рекомендации для формирования этих умений. 

Ключевые слова: читательская грамотность; обучение физики; текст физического содержания; задания на до-

полнение текста словами из предложенного списка; отсроченный контроль; всероссийская проверочная работа; ос-

новной государственный экзамен; международные исследования; условия формирования читательской грамотности. 

 

Nadezhda Anatolyevna Antonova 

Chelyabinsk 

Condition of the problem of reading formation literacy in teaching physics in  

pedagogical theory and practice of school training 

The article analyzes the problem of the formation of reading literacy among students in teaching physics. A psychological 

and didactic analysis of the concepts of "literacy", "reading", "reading literacy" is given. The Federal State Educational Standard 

(FSES) includes mastering the skills of meaningful reading of texts of various styles and genres, which at all levels of school 

education includes reading literacy as one of the main planned learning outcomes. The work on the formation of reading literacy 

in teaching physics is closely related to the task of mastering students' ability to work with texts of physical content. The ability 

to work with scientific and popular science texts is tested in all subjects as part of the state final certification for the course of the 

basic school and in all-Russian test papers, international studies (PIRLS, PISA, PIAAC). The role and importance of reading 

literacy among schoolchildren, college students, undergraduate and graduate students (school teachers) is analyzed. Based on the 

analysis on the formation of reading literacy in physics lessons, we have developed and tested tasks for completing the text with 

words from the proposed list and offered recommendations for the formation of these skills. 

Keywords: reading literacy; teaching physics; physical content text; tasks for completing the text with words from the 

proposed list; delayed control; all-Russian verification work; main state exam; international studies; conditions for the for-

mation of reading literacy. 

 

В российской системе оценивания качества 

обучения сложился целый ряд процедур, такие 

как Основной государственный экзамен (ОГЭ), 

Еденный государственный экзамен (ЕГЭ), Все-

российская проверочная работа (ВПР), междуна-

родные мониторинги (PIRLS, PISA, TIMSS, 

PIAAC, ICILS, ICCS), национальные исследова-

ния (НИКО), региональные исследования (РИКО 

НОО, РИКО ООО ИП, РИКО ОКР) и исследова-

ния компетенций учителей. В основе выполнения 

заданий КИМ этих процедур, проверяющих 

сформированность читательской грамотности, 

лежит умение использовать информацию из тек-

стов для выполнения заданий. 
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Представим психолого-педагогический ана-

лиз таких понятий, как «грамотность», «чтение», 

«читательская грамотность» (таблица 1) который 

более подробно описан нами в статье [2].  

Таблица 1  

Анализ понятий «грамотность», «чтение», «читательская грамотность»  

Автор Определение 

«Грамотность» 

Д.Н. Ушаков толковый словарь 

[12].  

Уменье читать и писать. 

Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон эн-

циклопедический словарь [3]. 

Подразумевают человека, умеющего читать и писать или только 

читать на каком-либо языке. 

Б.М. Бим-Бад педагогический 

энциклопедический словарь [8]. 

Определенная степень владения человеком навыками чтения и пись-

ма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. 

Г.А. Цукерман [16; 17]. Владение инструментом (культурным средством), позволяющим 

получать и передавать информацию в виде письменного текста. 

А.М. Новиков, педагогический 

словарь [7]. 

Владение человеком навыками устной и письменной речи в соот-

ветствии с нормами литературного языка. 

Н.Н. Сметанникова [10; 11]. Базовая учебная компетенция, позволяющая человеку непрерывно 

учиться и осваивать новое, получать доступ к богатствам мировой и 

национальной культуры и тем самым расширять свой внутренний 

мир. Способность и готовность человека к активному усвоению 

знаний и их применению в каждодневной жизни. 

W.S. Gray [18; 19]. Набор умений, включающий единство чтения и письма, применяе-

мых в социальном контексте. 

Группа европейских экспертов 

Elinet [22]. 

Умение читать и писать на уровне, необходимом и достаточном для 

адекватного понимания и эффективного использования письменных 

сообщений во всех печатных и электронных средствах массовой 

информации. 

«Чтение» 

Г.В. Пранцова [9]. Процесс коммуникации на материале письменных или печатных тек-

стов на родном и неродном языках, состоящий в общении с автором, 

основанный на зрительно – слухо – моторной декодировке содержа-

щейся в них информации, активизирующий личность читающего, 

обеспечивающий научение родному, неродному, а также иностран-

ному языкам, получение эстетического наслаждения или научного 

удовлетворения и обеспечивающей личности формирование. 

Новейший философский словарь 

[6]. 

Специфическая форма языкового общения людей посредством пе-

чатных или рукописных текстов, одна из основных форм опосредо-

ванной коммуникации.  

Г.А. Цукерман [16; 17]. Декодирование – перевод букв в звуки.  

«Читательская грамотность» 

Международные исследования 

качества чтения и понимания 

текста (PIRLS) [20]. 

Способность понимать и использовать письменную речь во всем 

разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом или ценных 

для индивида.  

Международная программа по 

оценке образовательных дости-

жений учащихся (PISA) и 

Г.А. Цукерман [16; 17; 21]. 

Способность человека понимать и использовать письменные тек-

сты, размышлять о них и заниматься чтением с целью достижения 

своих целей, расширения знаний и возможностей участия в соци-

альной жизни.  

Н.Н. Сметанникова [21]. Понимание, использование и рефлексирование содержания текста чи-

тателем с целью развития своих знаний и участии и в жизни общества. 

Н.Ф. Виноградова [4; 5]. Совокупность умений и навыков, отражающих: потребность в чита-

тельской деятельности с целью успешной социализации, дальней-

шего образования, саморазвития; готовность к смысловому чтению: 

восприятию письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации и 

обобщению представленной в них информации; способность извле-

кать необходимую информацию для ее преобразования в соответ-

ствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной 

текстовой информации в жизненных ситуациях.  
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В 2017 году принята государственная про-

грамма «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

Цель программы вхождение в топ-10 достижений 

школьников PISA. 

В распоряжение Правительства РФ от 3 июня 

2017 № 1155-р «Об утверждении Концепции про-

граммы поддержки детского и юношеского чтения 

в Российской Федерации целью является повыше-

ние статуса чтения, читательской активности и 

улучшение качества чтения, развитие культурной и 

читательской компетентности детей и юношества, 

а также формирование у подрастающего поколе-

ния высоких гражданских и духовно-нравственных 

ориентиров. Реализация этой программы опирается 

на планируемые результаты обучения, заложенные 

в Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС). 

ФГОС НОО обеспечивает:  

 использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме из-

меряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательно-

сти, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной 

формах [13]. 

ФГОС ООО формирует метапредметные ре-

зультаты: 

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; вла-

дение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью, смысловое чтение [14].  

В ФГОС ОСО ставится задача готовности и 

способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников [15]. 

Таким образом, ФГОС на всех уровнях 

школьного образования включают читательскую 

грамотность одним из главных планируемых ре-

зультатов обучения. Проведенный анализ демон-

страционных версий КИМ ОГЭ-2020, ВПР и учеб-

ных пособий для подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников основной шко-

лы показывает, что данные виды работ по физике 

предусматривают проверку достижения обучаю-

щимися выше выделенных результатов обучения 

(таблица 2,3). 

Таблица 2 

Задания из ОГЭ по формированию читательской грамотности 

Задания 
Форма 

ответа 

Деятельность обучающегося при выполнении 

задания ОГЭ 

Задание №4. «Прочитайте текст и 

вставьте вместо пропусков слова 

(словосочетания) из предложенного 

списка» 

Краткий 

ответ 

Распознать явление в описании различных опытов 

и выявить основные свойства или условия проте-

кания явления.  

Задания №19 и №20 «Прочитайте 

текст и выполните задания…»  

 

Множе-

ственный 

выбор  

Смысловое чтение и работа с информацией.  

Извлечение информации из текста.  

Формулировка выводов на основе данных из тек-

ста, установление причинно-следственных связей, 

преобразование текстовой информации в графиче-

скую, табличную или схематическую и обратно.  

Понимание текста физического содержания, получе-

ние нового знания для дальнейшего использования.  

Задание №21 «… Ответ поясните» 

 

Разверну-

тый ответ  

Применение новой информации из текста для объ-

яснения процессов и решения учебно-

практических задач. 
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Таблица 3  

Задания из ВПР на формирования читательской грамотности 

Формулировка задания 
Форма 

ответа 

Деятельность обучающегося при выполнении 

задания ВПР 

«Прочитайте текст и вставьте вме-

сто пропусков слова из предложен-

ного списка» 

Краткий 

ответ 

Анализ предложенной ситуации для установления 

характера изменения физических величин, описы-

вающих ее 

«Прочитайте отрывок из произведе-

ния…» 

Разверну-

тый ответ 

Объяснения физического явления, представленного 

в отрывке из литературного произведения 

 

Проведенный нами анализ учебно-

методических комплектов по физике для основной 

школы с целью выявления их возможности в фор-

мировании читательской грамотности у обучаю-

щихся показывает недостаточное количество зада-

ний в ряде пособий (таблица 4). 

Таблица 4 

Наличие заданий в УМК по физике для формирования читательской грамотности 

УМК Задания 
Кол-во 

заданий 

Касьянов В.А., Дмитриева В.Ф. Физика. 

8 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.В. Перышкина. 

1.«Заполните пропуски», «Вставьте пропу-

щенные слова» 

28 

2. Заполните схему 16 

3. Заполните таблицу 25 

Перышкин А.В.. Рабочая тетрадь по физи-

ке: 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. 

1. Заполните пропуски  30 

2. Заполните схему 4 

3. Допишите предложения  44 

Минькова Р.Д., Иванова В.В. рабочая тет-

радь по физике: 8 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина.  

1. Допишите предложения   51 

2. Используя учебник и рабочую тетрадь 

заполните таблицу 

1 

3. Составьте по данным таблицы четыре за-

дачи и решите их 

1 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика. 

7 класс: рабочая тетрадь. 

1. Заполните таблицу  24 

2. Заполнить словами пропуски в следующих 

утверждениях 

3 

3. Допишите фразы 2 

4. Вставьте пропущенное слово;  

Заполните пропуски в тексте  

2 

 

Выявляя роль и значимость читательской 

грамотности, мы провели анкетирование обучаю-

щихся: школы МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» 

(294 человека), студентов первого курса по 

направлению подготовки «Операционная деятель-

ность в логистике», «Правоохранительная деятель-

ность», «Технология эстетических услуг», «Кор-

рекционная педагогика в начальном образовании», 

«Экономика и бухгалтерский учет» ПОУ «Колле-

джа предпринимательства и отраслевых техноло-

гий» (82 человека), студентов баклавриата (34 че-

ловека) по направлению подготовки «Экономика», 

«Менеджмент», «Юриспруденция» Челябинского 

филиала АНО ВО «Российская Академия Пред-

принимательства» и студентов бакалавриата 

(28 человек) и магистратуры (28 человек) по 

направлению подготовки «Педагогическое образо-

вание» физико-математического факультета 

«ЮУрГГПУ» и учителей города Челябинска (в 

опросе приняло 25 человек). Анализ ответов обу-

чающихся и учителей на вопросы анкеты приведе-

ны в таблице 5. 

Таблица 5 

Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты 

Вопросы Варианты ответа 

Результат выбора ответа обучающимися, % 

школы колледжа 
баклаври-

ата 

маги-

стры 

Любите ли Вы читать 

научную и научно-

популярную литера-

туру? 

Да 31 36 56 54 

Нет 67 64 44 46 
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Записаны ли Вы в 

библиотеку? 

Да 58 36 44 76 

Нет 42 64 56 24 

С какой целью ы чи-

таете научную и 

научно-популярную 

литературу? Можете 

выбрать несколько 

вариантов. 

а) для выполнения заданий 

по предметам  

50 43 67 70 

б) для расширения кругозо-

ра  

40 43 67 70 

в) по настоянию родителей  9 0 0 0 

г) по настоянию учителя  22 29 0 0 

Сколько времени в 

день Вы читаете?  

 

а) до 30 мин  43 39 44 30 

б) до 1 ч  24 43 22 40 

в) 1-2 ч  24 11 22 20 

г) больше 2 ч  9 7 12 10 

Какими источниками 

информации Вы 

пользуетесь? Можете 

выбрать несколько 

вариантов.  

а) учебники  70 32 56 60 

б) научно-популярные жур-

налы на бумажных носителей  

9 11 33 40 

в) газеты, журналы, инфор-

мация СМИ на электронных 

носителей   

59 82 78 80 

Как Вы самостоя-

тельно работаете с 

учебником? Можете 

выбрать несколько 

вариантов.  

а) читаете и пытаетесь за-

помнить текст  

40 29 22 10 

б) читаете и пытаетесь пере-

сказать прочитанное своими 

словами  

19 25 33 40 

в) при чтении пытаетесь 

выделить главные структур-

ные элементы знаний (явле-

ний, законы, величины) 

40 32 33 40 

г) после прочтения текста 

пытаетесь построить план 

рассказа по обобщенному 

плану 

8 11 22 30 

д) отвечаете на вопросы к 

параграфу   

15 14 0 0 

е) делаете доклады  9 2 0 40 

ж) заполняете таблицы по 

содержанию текста  

10 1 0 10 

Анализируете ли Вы 

рисунки, имеющиеся 

в учебнике? Пытае-

тесь ли сопоставить 

содержание рисунка 

с текстом? 

а) рисунки просматриваете 

бегло, не задумываясь над 

их содержанием  

34 25 22 10 

б) сопоставляете содержа-

ние рисунка с текстом 

54 64 56 70 

в) не обращаете внимания 

на рисунки  

12 11 22 20 

При подготовке тео-

ретической части 

домашнего задания 

Вы:   

 

а) читаете параграф  37 21 5 10 

б) пользуетесь конспектом, 

составленным на уроке  

28 32 56 65 

в) читаете параграф и про-

рабатываете конспект, со-

ставленный на уроке  

33 32 34 40 

г) не читаете параграф, а 

используете интернет ис-

точники, содержащие за-

данный на дом теоретиче-

ский материал  

1 15 5 10 

д) ничего не используете, 

т.к. вам хватает теоретиче-

ской информации, воспри-

нятой на уроке  

1 0 0 0 
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Анализируя данные анкетирования обучаю-

щихся, мы пришли к следующим выводам:  

 многие обучающиеся не интересуются 

научной и научно-популярной литературой, а обра-

щаются к ней только для выполнения заданий по 

предметам, если им ее рекомендовал преподаватель; 

 основными источниками информации для 

большинства обучающихся являются сайты Ин-

тернет; 

 при самостоятельной работе с учебником 

обучающиеся читают и пытаются выписать глав-

ное в тексте, сопоставляют содержание рисунка с 

текстом;  

 при подготовке теоретической части до-

машнего задания обучающиеся пользуются кон-

спектом, составленным на учебном занятии; 

 организация учебного процесса требует 

увеличения числа заданий, способствующих фор-

мированию читательской грамотности у обучаю-

щихся всех уровней обучения. 

Учитывая, что изучение физики начинается в 

основной школе, мы обратились к анализу воз-

можностей формирования читательской грамотно-

сти на уроках на основе заданий на дополнение 

текста словами из предложенного списка на основе 

материала параграфов учебников. 

Приведем пример таких заданий, разработан-

ных нами, к материалу учебника физики 7 и 8 

класса автора А.В. Перышкина.  

1. Прочитайте текст и вставьте на места про-

пусков слова (словосочетания) из приведённого 

списка. 

При нагревании объем тела А) ____________, 

а при охлаждении Б) ____________.  

Попытаемся объяснить, почему происходит 

изменение объема тела.  

Все вещества состоят из отдельных частичек, 

между которыми имеются промежутки. Если ча-

стицы удаляются друг от друга, то объем тела  

В) ___________. И наоборот, когда частицы сбли-

жаются, объем тела Г) ___________.  

Список слов и словосочетаний: 

1) уменьшается 

2) увеличивается 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

 

 

2. Прочитайте текст и вставьте на места про-

пусков слова (словосочетания) из приведённого 

списка. 

А) __________ прибор для измерения силы 

тока в цепи. Его шкала проградуирована в  

Б) ___________. На шкале обычно ставят букву  

В) ___________. При измерении силы тока прибор 

включают в цепь Г) ______________ с тем прибо-

ром, силу тока в котором измеряют. Включают его 

в цепь с помощью двух клемм, или зажимов, име-

ющихся на приборе. У одной из клемм стоит знак 

«+», у другой «-». Клемму со знаком «+» нужно 

обязательно соединить с проводом, идущим от  

Д) ______________ полюса источника тока.  

Список слов и словосочетаний: 

1) амперметр  

2) вольтметр  

3) Вольт  

4) Ампер  

5) А 

6) V 

7) параллельно  

8) последовательно 

9) отрицательно  

10) положительно 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Ответ:   

Что такое читатель-

ская грамотность? 

 

а) умение читать, анализи-

ровать, извлекать необхо-

димую информацию   

26 21 11 10 

б) умение читать, анализи-

ровать, оценивать, интер-

претировать и обобщать 

представленной в них ин-

формации; извлекать необ-

ходимую информацию для 

ее преобразования в соот-

ветствии с учебной задачей; 

ориентироваться с помощью 

различной текстовой ин-

формации в жизненных си-

туациях  

59 79 78 80 

в) умение читать и отвечать 

на вопросы по прочитанно-

му материалу   

7 0 0 5 

А Б В Г 
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Обобщая результаты проведенного исследо-

вания, мы пришли к следующим выводам: 

1. В процессе анализа психолого-

педагогической и методической литературы мы вы-

делили логическую последовательность понятий: 

«грамотность», «чтение», «читательская грамот-

ность». И определили, что «читательская грамот-

ность» это умение читать, анализировать, оцени-

вать, интерпретировать и обобщать представленную 

информацию; извлекать необходимую информацию 

для ее преобразования в соответствии с учебной 

задачей; ориентироваться с помощью различной 

текстовой информации в жизненных ситуациях. 

2. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт (ФГОС) включает овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, который на всех уровнях школь-

ного образования включает читательскую грамот-

ность, как одну из главных планируемых результа-

тов обучения.  

3. Работа по формированию читательской 

грамотности при обучении физики, тесно связана с 

задачей освоения обучающимися умения работать 

с текстами физического содержания. 

4. Сформированность читательской грамот-

ности проверяется по всем предметам в рамках 

ГИА, ВПР, международных исследованиях (PIRLS, 

PISA, PIAAC).  

5. Проведенный анализ демонстрационных 

версий КИМ ОГЭ-2020, ВПР, учебных пособий для 

подготовки к ГИА и учебно-методических комплек-

тов по физики для основной школы показал, что 

количество текстов физического содержания и за-

даний к ним, в частности «задания на дополнение 

текста словами из предложенного списка» недоста-

точно для формирования читательской грамотности. 

В связи, с чем есть необходимость в создании банка 

таких текстов физического содержания и заданий к 

ним, на основе пособий, сборников по подготовки к 

ОГЭ, ВПР по физики и материала параграфов учеб-

ника, например, Перышкина 7-9 класс. Для этого 

мы разрабатываем учебно-методические пособия 

«Физика: Задания на дополнение текста словами из 

предложенного списка» и «Физика: Тексты физиче-

ского содержания и задания к ним».  

6. Определили следующие группы читатель-

ских умений: осуществлять поиск информации; 

ориентироваться в содержании текста, отвечать на 

вопросы, используя явно (неявно) заданную в тек-

сте информацию; оценивать достоверность пред-

ложенной информации; высказывать оценочные 

суждения на основе текста; создавать собственные 

тексты, применять информацию из текста при ре-

шении учебно-практических задач. 

7. Нами выделены условия формирования чи-

тательской грамотности при обучении физики [2]. 

8. Работа по подготовке учителей физики к 

деятельности по организации формирования чита-

тельской грамотности при обучении физике позво-

ляет создавать дидактические материалы, задания 

по методике физики и разработать методику фор-

мирования читательской грамотности при обуче-

нии физике в условиях отсроченного контроля [1]. 
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Юлия Николаевна Баширова 

г. Оренбург 

Особенности дистанционного обучения как средства цифровизации  

образовательной среды 

В статье раскрываются особенности дистанционного обучения с использованием информационных техноло-

гий, определяется его роль в цифровизации образовательной среды. Рассматриваются формы, методы и режимы 

получения образования дистанционно. В статье представлен обзор наиболее доступных конференц-платформ, обес-

печивающих видео и аудио связь педагога с учащимися, в том числе с функцией записи видеоконференции. Указаны 

преимущества этого вида взаимодействия при организации учебного процесса. Сделана подборка видео-сервисов, 

предоставляющих видеоматериалы, доступные для использования в процессе обучения. Особое внимание автор уде-

ляет обзору наиболее популярных и доступных образовательных площадок и бесплатных сервисов для дистанцион-

ного обучения, рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации. Каждая их них подробно 

описывается с указанием особенностей, плюсов и минусов. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационные технологии в образовании, Интернет-ресурсы, 

цифровизация образования, образовательные площадки, дистанционное обучение, образовательные технологии. 

 

Yulia Nikolaevna Bashirova 

Orenburg 

Features of distance learning as a means of digitalization of the educational environment 

The article reveals the features of distance learning using information technologies, determines its role in the digitaliza-

tion of the educational environment. The forms, methods and modes of receiving education remotely are considered. The 

article provides an overview of the most accessible conference platforms that provide video and audio communication be-

tween a teacher and students, including the video conference recording function. The advantages of this type of interaction in 

the organization of the educational process are indicated. A selection of video services has been made, providing video mate-

rials available for use in the learning process. The author pays special attention to an overview of the most popular and af-

fordable educational sites and free services for distance learning recommended by the Ministry of Education of the Russian 

Federation. Each of them is described in detail with an indication of the features, pros and cons. 

Keywords: information technology, information technology in education, Internet resources, digitalization of educa-

tion, educational platforms, distance learning, educational technologies. 

 

В последнее время система образования пре-

терпевает значительные изменения, связанные с 

цифровизацией. Расширяются возможности выбо-

ра формы обучения, увеличивается разнообразие 

способов передачи информации и получения зна-

ний. Все актуальнее становится применение ин-

формационных технологий в образовании при ди-

станционном обучении. Это связано с тем, что в 
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такой форме получить образование можно более 

широкому кругу людей независимо от его место-

нахождения. Данный вид образования более до-

ступен, чем очный или заочный. Важной особен-

ностью дистанционного обучения является воз-

можность совмещать его со своим основным ви-

дом деятельности. Дистанционно можно получить 

несколько видов образования одновременно, что 

немаловажно в стремительно меняющемся мире. 

Еще одной положительной особенностью дистан-

ционного обучения является то, что оно позволяет 

не только обеспечить комфортный уровень связи 

обучающихся и педагогов во время обучения, но и 

дает возможность освоения изучаемый материал 

самостоятельного. Получая материал и задания 

дистанционно, обучающиеся освобождаются от 

необходимости контактировать с остальными 

участниками образовательного процесса. Учиты-

вая не простую эпидемиологическую ситуацию в 

настоящее время в стране и в мире в целом, этот 

вид обучения становится особенно актуальным. 

В процессе дистанционного взаимодействия 

педагога со своими учениками возможна реализа-

ция двух режимов. Первый режим on-line позволя-

ет осуществлять процесс обучения с помощью 

специальных программ в режиме реального време-

ни. Основным преимуществом такого взаимодей-

ствия является возможность построения диалога с 

учащимся, работа в группах, а также возможность 

реализовать индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, добавить эмоциональности уроку. Од-

нако есть у такого режима и свои недостатки, 

например, у ребенка может не быть возможности 

выходить на связь в точно указанное время. Это 

может быть связано с нехваткой в семье средств на 

приобретение компьютеров всем членам семьи и 

другой технической сложностью, а так же с отсут-

ствием родителей дома у тех детей, у которых 

имеются трудности самостоятельного выхода на 

связь. Второй режим off-line предусматривает по-

лучение заданий по предметам от учителя и воз-

можность его выполнения в те часы, когда есть 

возможность у ребенка. С одной стороны этот спо-

соб получения знаний позволяет ребенку выпол-

нять задания в удобное время и в удобном темпе, а 

с другой стороны – нет возможности задавать 

уточняющие вопросы учителю. Есть ребята, кото-

рые столкнувшись с трудностью, не могут ее пре-

одолеть самостоятельно, откладывают или вовсе 

прекращают выполнять домашнее задание. Тогда 

становится необходимо присутствие взрослых, 

способных разобраться в проблеме и направить 

ребенка в нужную сторону. Педагог не может про-

водить on-line консультации в режиме нон-стоп, 

рабочий день ограничен. Учеников в каждом клас-

се, который ведет учитель, много и, провести кон-

сультацию каждому, конечно же, не представляет-

ся возможным. Оптимальным решением в такой 

ситуации становится комбинирование этих двух 

режимов, когда новая тема объясняется в режиме 

on-line с функцией записи для возможности в 

дальнейшем просмотра этого материала еще раз. В 

это же время ребята могут задавать вопросы учи-

телю. Домашнее же задание для закрепления полу-

ченного материала ребята вполне могут выполнить 

самостоятельно в режиме off-line в удобное время. 

Такой комбинированный вариант обучения макси-

мально приближен к реальному обучению в учеб-

ном заведении, но без необходимости его посеще-

ния. Эти технологии также позволяют получить 

качественное образование в регионах, где оно не-

доступно в силу различных причин. В связи с этим, 

дистанционное образование в настоящий момент 

является одной из наиболее востребованных обра-

зовательных услуг. Если сравнивать самообучение 

и обучение, то становиться понятным, что основой 

процесса обучения можно назвать диалог педагога 

с учеником. Он может быть реализован не только в 

аналоговом, но и в цифровом формате в процессе 

дистанционного обучения с помощью различных 

информационных технологий. 

К образовательным технологиям, наиболее 

приспособленным для использования в дистанци-

онном обучении, относятся: видео-лекции; муль-

тимедиа-лекции и практические задания; элек-

тронные интерактивные учебники; компьютерные 

тесты и экспертные системы; программы для мо-

делирования процессов и ситуаций, интерактивные 

тренажеры; онлайн-консультации и видеоконфе-

ренции. Именно видеоконференции в последнее 

время набирают все большую популярность. Во 

множестве программ, которые могут быть уста-

новлены как на компьютер, так и на телефон, мож-

но выделить программы, предоставляющие бес-

платные услуги связи. Конечно, бесплатные тари-

фы таких программ, как правило, имеют ряд огра-

ничений, таких как длительность связи и количе-

ство участников конференции. Обычно это число 

не превышает 4-6 участников, но отдельные ком-

пании предлагают программы с бесплатным до-

ступ до ста участников одновременно, заманивая 

множеством дополнительных платных функций, 

создающих удобство и комфорт при работе [2].  

Для тех педагогов, кому необходимо обеспе-

чивать on-line общение представлены такие наибо-

лее доступные конференц-платформы, как: 

Zoom – это наиболее популярное программ-

ное обеспечение для создания видеоконференций, 

которое предоставляет возможность проводить 

видеоконференции до 100 участников одновре-

менно, но конференции с 3 участниками и более 

ограничены 40 минутами. Для участия в конфе-

ренции Zoom участники должны зарегистриро-

ваться и подключиться через Интернет. Для этого 

необходимо скачать приложение и воспользовать-

ся мобильным устройством или стационарным 

компьютером. Пользователи могут также через 

приложение обеспечить аудиосвязь, что особенно 

https://zoom.us/
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актуально при неустойчивой связи сети Интернет. 

Пользователи также могут записывать видео или 

аудио локально и делиться изображением экрана с 

другими участниками конференции. 

WebRoom – это бесплатный сервис для прове-

дения общения в режиме реального времени. Отли-

чительной особенностью данного сервиса является 

то, что его не нужно загружать и устанавливать спе-

циальное программное обеспечения и регистриро-

вать. Для проведения конференции между участни-

ками на WebRoom, необходимо ввести свое имя и 

адрес электронной почты, после чего конференц-зал 

сразу запускается. После этого можно приглашать 

других участников для общения, отправив им пись-

ма из WebRoom по электронной почте. Эти про-

граммы позволяют работать не только на стацио-

нарном компьютере, но и обеспечивают удобный 

доступ к чату с помощью мобильного телефона, так 

как есть для них приложение. 

Skype – давно известное популярное прило-

жение, которое подходит для видеоконференций с 

небольшим числом человек (до 50 бесплатно). 

Данный сервис включает такую полезную функ-

цию, как запись звонков, которую может подклю-

чить каждый участник чата. При этом остальные 

участники будут знать о том, что звонок записыва-

ется. Эту запись можно сохранять и делиться ею в 

течение 30 дней. Skype можно установить, как на 

телефоны под управлением iOS или Android, так и 

на стационарный компьютер. Очень полезной яв-

ляется функция голосового и текстового перевод-

чика, которые поддерживают 10 и 60 языков соот-

ветственно. Это дает возможность организовывать 

многоязычные конференции. 

В данный момент времени наблюдается 

изобилие образовательных платформ на просторах 

Интернета. Они позволяют осваивать образова-

тельные программы дистанционно. Среди них 

можно встретить как платные, так и бесплатно 

предоставляющие свои ресурсы. Чаще всего мож-

но встретить комбинированный вариант, когда 

часть функций предоставляется бесплатно, а 

остальные оплачиваются пользователями или ор-

ганизациями, заключающими с ними договор. 

Часть образовательных организаций для личного 

пользования разработали свои платформы. 

Столкнувшись впервые с необходимостью 

перехода на дистанционное обучение, многие 

школы и ВУЗы оказались не готовы: не был отла-

жен механизм работы, обеспеченность электрон-

ными ресурсами, приходилось в спешном порядке 

выбирать образовательную площадку и организо-

вывать этот непростой процесс. Те образователь-

ные организации, которые и ранее практиковали 

частичное применение в учебном процессе инфор-

мационных технологий и удаленный доступ к об-

разовательным ресурсам, хоть это и не являлось 

обязательным, гораздо легче перешли на дистан-

ционную форму обучения. Остальным же при-

шлось выбирать из доступных бесплатных серви-

сов. Проведём небольшой обзор наиболее попу-

лярных и доступных из них. 

Министерством просвещения Российской Фе-

дерации рекомендовано школам использование 

следующих образовательных платформ [3]: 

ЯКласс – наиболее популярный образователь-

ный портал, позволяющий генерировать неограни-

ченное количество вариантов. Это связано с боль-

шим количеством заданий в базе данных. Помимо 

текущих заданий по предметам на этом портале есть 

возможность выполнять дополнительные задания 

по разбираемым темам, а так же проходить итого-

вые аттестации по всем предметам, например, вы-

пускные проверочные работы. Используя в течение 

в течение месяца, учащийся так же получает воз-

можность увидеть не только неправильные ответы, 

но и просмотреть комментарии и пояснения к зада-

нию. Спустя месяц услуга получения комментариев 

к ошибочным ответам становится платной. 

Одним из недостатков является то, что гене-

рируя задания по темам, не всегда учитывается 

уровень этих заданий. Например, начиная изучать 

тему «Дроби», ученик 4 класса вполне может по-

лучить задание из 5 класса по аналогичной теме. 

Учащимся, у которых только формируется поня-

тие дробей, конечно, сложно справиться с такой 

задачей в одиночку. On-line консультация с учи-

телем не проводиться и ребенку приходиться 

прибегать к помощи родителей. Все материалы 

соответствуют ФГОС. 

Google classroom – это удобный продуман-

ный портал, который создавался специально для 

школ. Легко настраивается класс и создаются 

классные работы. Если учебное заведение соответ-

ствует определенным условиям, то ему предостав-

ляется бесплатная подписка для целого учебного 

заведения и возможность создания аккаунта. Уча-

щиеся могут видеть не только текущие задания в 

своем личном кабинете, но и архивные, а так же 

просматривать календарь и выполнять необходи-

мые настройки аккаунта. Каждому учащемуся до-

ступны свои курсы. Удобно так же и то, что Класс 

интегрирован с другими инструментами Google, 

такими как Документы и Диск. 

Moodle – образовательная платформа, в кото-

рой реализована возможность не только загрузки 

выполненных учениками заданий, но и разработки 

целых курсов для дистанционного освоения уча-

щимися. Её активно используют высшие учебные 

заведения. Отличительной особенностью является 

то, что данная система является свободно распро-

страняемой по лицензии GNU GPL и предоставля-

ет регулярные обновления безопасности. Moodle 

имеет простой, интуитивно-понятный интерфейс, 

поддержку различных моделей обучения: дистан-

ционное, смешанное, очное. Так же немаловажно, 

что она позволяет регистрировать неограниченное 

количество пользователей. Данная образователь-

https://apps.apple.com/ru/app/skype-for-iphone/id304878510?l=en
https://webroom.net/
https://www.skype.com/ru/
https://webroom.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=ru
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ная система имеет простой, интуитивно-понятный 

интерфейс и позволяет создавать и редактировать 

учебные материалы прямо в интерфейсе системы. 

Дневник.ру – это закрытый образовательный 

портал, что позволяет реализовать требования без-

опасности и сохранности персональных данных 

учащихся и педагогов. Вход в нее возможен лишь 

для сотрудников и учащихся образовательных ор-

ганизаций, которые прошли регистрацию в систе-

ме. Наиболее удобным в данной платформе явля-

ется возможность ведения дневника, составление 

расписания. Также ученикам предоставляется воз-

можность просмотра тем и материалов уроков по 

всем предметам. Педагог после каждого выпол-

ненного задания имеет возможность оставлять 

комментарии и замечания. 

«Российская электронная школа» – это уни-

кальный образовательный ресурс, на котором пред-

ставлено огромное количество уникальных заданий 

в помощь учителю при формировании тестов для 

контроля знаний учащихся. На сайте представлена 

коллекция методических материалов для педагогов, 

собраны интерактивные уроки от лучших учителей 

России, представлены видеозаписи концертов для 

изучения музыкальных произведений. Даже под-

борка театральных постановок, созданных на основе 

произведений, изучаемых в школе, представлена на 

сайте. На данной платформе проводятся всероссий-

ские профессиональные конкурсы, подготовка к 

промежуточной и итоговой аттестации, дополни-

тельное образование детей. 

«Мобильное электронное образование». 

Помимо схожих функций с другими образователь-

ными платформами, в этой имеется мессенджер, 

позволяющий обеспечить высокую скорость ком-

муникации между педагогом и обучающимися, а 

так же возможность обсуждения пройденного ма-

териала учеников между собой. «Мобильное элек-

тронное образование» позволяет обеспечить хра-

нение выполненных работ учащихся, позволяет 

создавать и хранить цифровое портфолио. Пользо-

ватели платформы могут проходить курсы, стажи-

ровки, вебинары, получать сертификаты. При обу-

чении учитываются особенности детей с ОВЗ и 

одаренных детей. 

Учи.ру – современная образовательная плат-

форма, созданная в России. Она предоставляет 

возможность ученикам осваивать материал школь-

ных предметов в режиме on-line, построенный по 

принципу интерактивного взаимодействия и в со-

ответствии с ФГОС. Особое внимание разработчи-

ки уделили оформлению и представлению заданий 

наглядно и в игровом формате, для развития инте-

реса к учебному процессу. При выполнении зада-

ний учитывается не только правильность выполне-

ний, но и скорость и поведение ученика. Уровень 

сложности регулируется под каждого ученика, ин-

теллектуальная система сама определяет слож-

ность и очередность заданий. 

На период пандемии большинство образова-

тельных площадок открыли доступ к своим ресур-

сам на бесплатной основе. 

Помимо общеобразовательных платформ есть 

те, которые специализируются на конкретном 

предмете. Например, образовательная онлайн-

платформа Skyeng. Она предназначена для жела-

ющих изучать английский язык. Вход и регистра-

ция ученика осуществляется по коду класса, кото-

рый узнать можно у учителя. Доступ к электрон-

ным пособиям школы открывается после регистра-

ции на ресурсе. В одном электронном классе одно-

временно могут присутствовать до 45 учеников. 

Работа на данном портале предоставляется платно. 

Хотелось бы особенно отметить «Современ-

ный учительский портал». Он призван облегчить 

работу учителя в дистанционном формате и не 

только. Он представляет собой огромную копилку 

дидактических материалов, представленных в виде 

игр, видео-уроков, презентаций, конспектов уроков 

и так далее. Вся информация на сайте разбита на 

разделы: начальная школа, основная и средняя 

школа и обобщение опыта, где представлены мате-

риалы для классного часа, инструкция по классно-

му руководству, шаблоны и награды, дополни-

тельное образование и, даже информация для ру-

ководителей и психологов. Отдельным блоком на 

сайте представлены информационные ресурсы в 

помощь для самостоятельной подготовки учителем 

уроков с применением информационных техноло-

гий. Это и шаблоны презентаций, и рабочие про-

граммы, и материалы к праздникам, и олимпиад-

ные задания и тренажеры, и контроль знаний в 

виде презентаций, тестов и видеоуроков. Даже 

коррекционная школа и физкультурная минутка 

представлены на сайте в помощь учителю. Формат 

работы на сайте позволяет использовать материал 

не только учителям, но и ученикам. Для них до-

ступно знакомство с новым материалом, восста-

новление пропущенного материала, решение кон-

трольных, проверочных работ и даже олимпиад-

ных заданий. Информацию «Современный учи-

тельский портал» предоставляет абсолютно бес-

платно, в том числе доступно скачивание необхо-

димых материалов. 

В процессе дистанционного обучения так же 

активно используются видео-сервисы. 

Видео-сервисы в общем случае представля-

ют собой телекоммуникационную систему, обес-

печивающую возможность интерактивного обме-

на текстовой и аудиовидео-информацией между 

двумя и более распределенными в пространстве 

пользователями, подключенными к Интернету. На 

рынке российского образования предложений 

видео-сервисов достаточно много, это и 

www.comdi.com, www.webinar.ru, www.websoft.ru, 

www.imind.com и др. Использование видео-

сервисов в учебном процессе позволили прибли-

зить педагогическое общение к привычному оч-
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ному. Практика их проведения показывает, что 

дистанционные занятия, в этом случае, могут 

быть даже эффективнее, чем очные [1]. 

Как мы видим, для цифровизации образова-

ния в настоящее время созданы все условия. 

Огромное количество образовательных платформ 

предоставляют свои ресурсы российским школь-

никам. Однако, не хватает современной образова-

тельной системе организованности и единообразия 

в выборе оптимального информационного инстру-

ментария. В момент перехода на дистанционное 

обучение, очень большая нагрузка ложится на пе-

дагогов, так как образовательный процесс проис-

ходит практически без остановки. Необходимо 

формирование единой базы с образовательными 

ресурсами и единой образовательной площадки. 
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УДК 37.032 

Елена Сергеевна Васева 

г. Нижний Тагил 

Использование сетевых ресурсов в образовательном процессе с целью  

формирования мотивации безопасного поведения в  

информационно-коммуникационной среде 

Актуализируется необходимость использования сетевых образовательных ресурсов в образовательном процес-

се. Целью статьи является рассмотрение возможности использования сетевых электронных образовательных ресур-

сов при обучении информационной безопасности. Делается вывод о возможности решения образовательных задач в 

области информационной безопасности с помощью сетевых образовательных ресурсов. Обсуждаются особенности 

применения электронных ресурсов по информационной безопасности, таких как сервис проверки пароля на надеж-

ность, карта киберугроз, сервис мониторинга событий информационной безопасности. Обозначенные сервисы поз-

воляют актуализировать значимость проблем защиты информации, сделать процесс обучения личностно значимым. 
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Предоставление средствами сервисов фактов, касающихся непосредственно безопасности личности обучаемого, 

может способствовать пониманию необходимости оценивать и анализировать информацию на наличие возможных 

угроз, соблюдению правил информационной безопасности, ответственному поведению в современной информаци-

онно-коммуникационной среде. 

Ключевые слова: сетевой электронный ресурс, информационная безопасность, угроза информационной без-

опасности, мотивация, личностно-значимое обучение. 

 

Elena Sergeevna Vaseva 

Nizhny Tagil 

Using network resources in the educational process in order to form motivation for safe 

behavior in the information and communication environment 

The necessity of using network educational resources in the educational process is actualized. The purpose of the article 

is to consider the possibility of using network electronic educational resources in teaching information security. The conclu-

sion is made about the possibility of solving educational problems in the field of information security using network educa-

tional resources. The features of the use of electronic resources on information security are discussed such as a password 

check service for reliability, a cyber threat map and a service for monitoring information security events. The indicated ser-

vices allow us to actualize the importance of information security problems, to make the learning process personally signifi-

cant. The provision of facts directly related to the safety of the student's personality by means of services can help to under-

stand the need to evaluate and analyze information for possible threats, compliance with information security rules, and re-

sponsible behavior in a modern information and communication environment. 

Keywords: network electronic resource, information security, threat to information security, motivation, personally 

significant learning. 

 

Применение сетевых электронных ресурсов в 

образовательном процессе является актуальным и 

востребованным направлением модернизации со-

держания образования. Использование сетевого элек-

тронного ресурса позволяет сделать процесс более 

разнообразным, интересным, интерактивным. При 

представлении обучающимся учебного материала с 

помощью сетевого электронного ресурса происходит 

смещение с вербального на аудиовизуальный способ 

восприятия информации [9]. Ориентация на различ-

ные способы восприятия информации является опре-

деляющим фактором для успешности приобретения 

знаний и умений в процессе обучения в любой сфере. 

Электронный ресурс достаточно широкое по-

нятие, его можно определить, как любую инфор-

мацию, программу или сочетание этих двух со-

ставляющих, для воспроизведения или выполнения 

которых нужно электронное устройство [4]. Элек-

тронный ресурс может быть представлен на физи-

ческом носителе или являться сетевым. Очевидно, 

что сетевой вариант представления электронного 

ресурса более удобен, так как позволяет организо-

вать одновременную работу с ним многих пользо-

вателей, доступен с любого устройства и в любое 

время, не требует специального программного 

обеспечения для воспроизведения. 

Для использования электронного ресурса в 

учебном процессе представленная на нем инфор-

мация должна быть последовательной, направлен-

ной на определенную возрастную группу обучаю-

щихся, ориентированной на достижение конкрет-

ных образовательных целей.  

Целью данной статьи является рассмотрение 

возможности использования сетевых электронных 

образовательных ресурсов в обучении информаци-

онной безопасности. Проблеме обеспечения инфор-

мационной безопасности уделяется внимание на всех 

ступенях образования. Социализация ребенка, начи-

ная еще с дошкольного возраста, связана с его вклю-

ченностью в информационное общество, понимания 

себя и своего места в мире с учетом активного ис-

пользования информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах деятельности [1, 7]. 

В дошкольном возрасте ребенок уже подвер-

жен угрозам информационной безопасности, мно-

гие авторы связывают это с возможностью бескон-

трольно пользоваться интернетом [8, 12, 13]. По-

этому определяющим решением в вопросах обес-

печения информационной безопасности дошколь-

ника является родительский контроль времени ис-

пользования компьютера, содержания ресурсов, к 

которым обращается ребенок. Однако уже на этом 

этапе важно не только «ограничивать» ребенка, но 

и рассказывать ему об опасностях, с которыми мо-

жет быть связано использование глобальной сети, 

совместно решать задачи с использованием Интер-

нет-ресурсов. Обозначенные действия направлены 

на формирование у ребенка убеждения в необхо-

димости рационального использования информа-

ционных ресурсов, поведенческих навыков в обла-

сти информационной безопасности. 

В период обучения в школе решение образо-

вательных задач часто связано с необходимостью 

организации поисковой деятельности, школьник 

сталкивается с еще большим информационным 

пространством, поэтом первостепенными задачами 

являются [2, 5, 6]: 

– формирование умений оценивать и анализи-

ровать информацию на наличие возможных угроз 

информационной безопасности; 

– формирование умений и навыков, обеспечи-

вающих информационную безопасность личности; 
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– формирование умений и навыков ответ-

ственного поведения в современной информаци-

онно-коммуникационной среде. 

В системе профессионального образования к 

обозначенным задачам добавляются задачи, свя-

занные с выполнением требований профессио-

нальной направленности обучения – отражения в 

содержании обучения будущей профессиональной 

деятельности и прикладной составляющей обуче-

ния [3]. Специфика профессиональной деятельно-

сти отражена в профессиональном стандарте. Так в 

профессиональном стандарте социального работ-

ника в качестве одного из трудовых действий обо-

значено «использование в своей деятельности ин-

формационно-коммуникационных технологий, в 

том числе Интернет-ресурсов» [10]. Профессио-

нальный стандарт педагога требует от него умений 

выполнять такие трудовые действия как «форми-

рование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями», «регулиро-

вание поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды», «формирова-

ние навыков поведения в мире виртуальной реаль-

ности и социальных сетях» [11]. Это только при-

меры, показывающие актуальность решения задач 

развития компетенций связанных с информацион-

ной безопасностью двух профессий. В настоящее 

время профессиональные стандарты многих про-

фессий диктуют необходимость умений работать с 

информационно-коммуникационными технологи-

ями, и как следствие иметь компетенции, связан-

ные с информационной безопасностью. 

Для решения обозначенных образовательных 

задач необходим комплекс мер, направленных на 

формирование общих основ безопасного поведе-

ния. Очевидно, что для решения задач, связанных с 

развитием компетенций в области информацион-

ной безопасности одним из решающих факторов 

успешности будет являться мотивация обучаю-

щихся. В этом случае использование электронных 

ресурсов может сделать процесс обучения более 

личностно-значимым. Рассмотрим возможности 

некоторых из электронных ресурсов. 

Сервисы проверки пароля на надежность. 

Понимание необходимости конфиденциальности 

персональных данных является одной из предпо-

сылок соблюдения правил информационной без-

опасности. Важно знать факторы, от которых зави-

сит надежность пароля. Оценить надежность паро-

ля возможно с помощью электронных сервисов. 

Пример проверки ненадежного пароля на сайте 

https://password.kaspersky.com/ru/ представлен на 

рисунке 1.  

Учащийся может экспериментировать с сер-

висом, проверяя зависимость надежности пароля 

от количества символов, смысловой нагрузки, ис-

пользуемого алфавита. Преподаватель может дать 

задание сделать выводы о факторах, влияющих на 

время взлома пароля. Пример ввода надежного 

пароля представлен на рисунке 2. 

Подобных сервисов сейчас достаточно мно-

го, но для проверки своих настоящих паролей 

рекомендуется использовать сервисы надежных 

поставщиков. 

Карта киберугроз. Пример карты киберугроз 

представлен на сайте https://www.kaspersky.ru. 

Карта в режиме реального времени показывает, что 

происходит в мире в сфере информационной без-

опасности (Рис. 3). 

 

 
Рис. 1. Пример проверки ненадежного пароля 

 
Рис. 2. Пример проверки надежного пароля 
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Рис. 3. Карта киберугроз на сайте https://www.kaspersky.ru 

 

Карта может выступать средством выполне-

ния исследовательского задания. Учащиеся могут 

определить виды угроз, сравнить между собой 

распространённость и распределение различных 

типов угроз в определенных странах, исследовать 

активность атак в различное время суток, оценить 

самые распространенные угрозы в нашей стране и 

т.д. Все это позволяет сделать вывод о «масштаб-

ности» угроз информационной безопасности, что 

также способствует приобретению мотивации к 

решению задач обеспечения информационной 

безопасности. 

Сервисы мониторинга событий информаци-

онной безопасности. Примером является инстру-

мент безопасности FirefoxMonitor. Сервис позво-

ляет улучшить защиту персональной информации 

и аккаунтов за счет предоставления актуальной 

информации о потенциальных утечках и взломах. 

 

Рис. 4. Проверка адреса электронной почты на попытки взлома 

 

Кроме описанных видов электронных ресур-

сов существует множество информационных сай-

тов, блогов, научных журналов, форумов, клубов, 

где можно найти актуальные новости, экспертные 

статьи о существующих угрозах и уязвимостях, а 

также найти конкретные рекомендации по их 

устранению. Они также могут быть использованы 

в образовательном процессе. 

Особенностью представленных в статье элек-

тронных ресурсов является возможность предостав-

ления с их помощью фактов, касающихся непосред-

ственно безопасности личности обучаемого. Воз-

можно демонстрация фактов, касающихся инфор-

мационной безопасности обучаемого, станет за-

пускным механизмом к пониманию необходимости 

оценивать и анализировать информацию на наличие 

возможных угроз информационной безопасности, 

соблюдению правил информационной безопасно-

сти, ответственному поведению в современной ин-

формационно-коммуникационной среде. 
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УДК 378 

Виктор Викторович Гаврилов 

г. Сургут 

Совершенствование вузовской методики преподавания дисциплины «Русский 

язык и культура речи» через развитие внутренней речи 

Статья раскрывает содержание понятий «внутренняя речь», «интериоризация», «внутренний план действий», 

которые в настоящее время достаточно изучены в психологии, однако редко используются при разработке методики 

развития речи, тем более – студентов вуза. Автор предлагает в рамках когнитивно-деятельностного подхода обно-

вить содержание, формы и методы организации учебной деятельности. Критерием успешности обучения станет пе-

реход выпускника на более высокий уровень развития внутреннего плана действия (Я.А. Пономарев). Студенты ву-

за, будучи замотивированы, окажутся способны просчитывать речевые ситуации, выбирать оптимальные решения 

для той или иной (уже реальной) коммуникативной задачи, что в свою очередь послужит их успешной социализации 

и профессионализации. 

Ключевые слова: социализация, коммуникация, речь, внутренний план действий, интериоризация, внутренняя 

речь, когниция, речевая деятельность. 
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Viktor Viktorovich Gavrilov 

Surgut 

The improvement of the university methodology for teaching the discipline “Russian 

language and culture of speech” through the development of inner speech 

The article explains the content of the concepts “inner speech”, “interiorization”, “internal plan of action” which are 

currently sufficiently studied in psychology but are rarely used in the development of methods for the development of speech 

especially for university students. The author suggests updating the content, forms and methods of organizing educational 

activities within the framework of the cognitive-activity approach. The criterion for the success of training will be the gradu-

ate's transition to a higher level of development of the internal plan of action (Ya.A. Ponomarev). University students, being 

motivated, will be able to calculate speech situations, choose optimal solutions for one or another (already real) communica-

tive task which in turn will serve for their successful socialization and professionalization. 

Keywords: socialization, communication, speech, internal action plan, interiorization, internal speech, cognition, 

speech activity. 

 

Введение. Актуальность данного исследования 

состоит прежде всего в том, что назрела необходи-

мость обновить методику развития речи студентов 

вузов, поскольку традиционная система не предо-

ставляет возможности для успешной социализации, 

которая во многом зависит от умения выпускника 

представлять себя в рамках речевой коммуникации. 

Новизна определяется попыткой использовать тео-

рию интериоризации в качестве основной при реали-

зации курса «Русский язык и культура речи».  

Цель – рассмотрение внутренней речи как 

ключевого этапа речепорождения (в рамках освое-

ния студентами дисциплины «Русский язык и 

культура речи»). 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть особенности развития внут-

ренней речи; 

2) проанализировать понятия «интериоризация» 

и «внутренняя речь», «внутренний план действия»; 

3) рассмотреть возможность совершенствования 

методики развития речевой компетенции студентов 

вузов через развитие внутреннего плана действий. 

Теоретическая/практическая значимость 

заключается в обобщении теоретического матери-

ала и методического опыта и формулировке пред-

ложений по тому, как усовершенствовать вузов-

скую методику преподавания дисциплины «Рус-

ский язык и культура речи» в вузе через развитие 

внутренней речи. 

Методы исследования. При подготовке иссле-

дования нами были использованы такие методы, как 

наблюдение, анализ научной литературы и учебных 

пособий, а также изучение методического опыта.  

Основная часть. Внутренняя речь (В.Р. – 

В.Г.) стала объектом исследования в начале 

XX века. В настоящее время интерес к изучению 

ВР не уменьшается. Открываются все новые ас-

пекты ее изучения. Специалистов в первую оче-

редь интересуют проблемы речепорождения, то 

есть то, как взаимодействуют, влияют друг на дру-

га речь и мышление, какое место в данной оппози-

ции отводится языку. Начатые около ста лет назад 

исследования получают свое развитие в новых 

трудах, происходит накапливание эмпирического 

материала по данному направлению. 

Пристальное внимание к природе внутренней 

речи, углубление знаний по этому вопросу позво-

лят нам создать базу для формирования продук-

тивной модели развития внешней речи студентов 

высших учебных заведений. 

Поскольку взглядов на ВР и подходов к ее 

изучению достаточно много, сразу оговоримся, что 

мы будем понимать внутреннюю речь не как внут-

реннее проговаривание (то есть произнесение фра-

зы (текста) «внутри себя» без артикуляции), но как 

программирование, т.е. «неосознаваемое построе-

ние схемы высказывания» [4]. Именно это пони-

мание ВР возможно экстраполировать на методику 

преподавания культуры речи в вузе, сделать ВР 

одним из ключевых аспектов дидактики. 

В силу особой природы ВР ее изучение имеет 

определенные трудности, главная из которых – 

невозможность фиксации и последующего воспро-

изведения. Как будет сказано далее, в основе ВР 

лежат мыслеобразы, которые рождаются и сменя-

ются другими в доли секунды. 

Методы исследования ВР до сих пор остают-

ся малоинформативными: это наблюдение за со-

бою, исследование речевых ошибок (особенно у 

людей, страдающих определенными психически-

ми отклонениями), сравнение фрагментов ВР и 

внешней речи, фиксация с помощью приборов 

микродвижений органов речи в те моменты, когда 

человек напряженно размышляет, ища решение 

какой-либо интеллектуальной задачи. (электро-

миографические реакции). Известный психолог, 

внесший заметный вклад в изучение ВР 

Н.И. Жинкин писал, что «недостатком этих мето-

дик является то, что они не могут учесть полно-

стью зачаточные речедвижения и нервные им-

пульсы, могущие возникнуть в разных перефери-

ческих областях весьма разветвленного речедви-

гательного анализатора» [8, C.104]. 

Заметную роль в изучении вопроса сыграл 

Л.С. Выготский, разработавший в первой половине 

ХХ в. концепцию, изложенную в работе «Мышле-

ние и речь» (1934 г.), которая стала основой для 

таких направлений, как нейролингвистика (А.Р. Лу-

рия), психолингвистика (А.А. Леонтьев) и многих 

других. Л.С. Выготский полагал, что ВР по природе 
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своей эгоцентрична, не направлена вовне, не может 

быть воспринята непосредственно. «Внутренняя 

речь есть речь для себя. Внешняя речь есть речь для 

других… Внешняя речь есть процесс превращения 

мысли в слово, ее материализация и объективация. 

Здесь – обратный по направлению процесс, идущий 

извне внутрь, процесс испарения речи в мысль» 

[5, C.295], – пишет автор.  

П.Я. Гальперин, критически оценивая ряд по-

ложений концепции Л.С. Выготского, настаивал на 

том, что внутренняя речь предшествует внешней, а 

не определяется последней [7]. Это принципиаль-

ный момент, на который обращал внимание и 

П.П. Блонский [3].  

Следующий важный момент, на который сто-

ит обратить внимание, – структура ВР. П.Я. Галь-

перин считает, что можно выделить несколько эта-

пов умственных действий: 1) составление проекта; 

2) создание материальной формы действия; 3) пе-

ренос формы в план внешней речи; 4) беззвучное 

проговаривание «про себя»; 5) переход речи в 

скрытую форму [7].  

Итак, лишь пятый этап можно назвать соб-

ственно внутренней речью. Но как протекает этот 

процесс в физиологическом аспекте?  

Собственное представление о структуре ВР 

имел и Б.Г. Ананьев, который исследовал отклоне-

ния в речи сенсорных и моторных афазиков. Ис-

следователь выделяет три уровня существования 

внутренней речи: осознание содержания будущей 

речи; 2) наречение на основе субстантивных и пре-

дикативных конструкций; 3) указательные опреде-

ления местанареченной мысли в суждении и умо-

заключении [1]. 

Как видим, данная структура базируется на 

тех же принципах, что и модель П.Я Гальперина. 

ВР включает в себя и номинацию, и предикатив-

ность, при этом очевидно, что номинация также 

первична по отношению к предикативным струк-

турам. Поскольку «смысловые сгустки» (термин 

Л.С. Выготского), то есть озвученные номинации 

названы здесь «мысленареченными мыслями», мы 

можем говорить о преемственности в оценке ВР, 

так как Б.Г. Ананьев подтверждает тезис о невоз-

можности существования мысли без фонетиче-

ской оболочки. 

В уже ставшей классической работе «Основы 

общей психологии» С.Л. Рубинштейн также уделяет 

внимание проблеме ВР. В частности, он пишет, что 

ВР не просто «речь минус звук». От внешней речи 

она отличается по своей функции, так как не являет-

ся средством общения, но – формой внутренней 

работы мысли. Автор говорит о социальной приро-

де ВР, подтверждая тезис Л.С. Выготского о том, 

что она – порождение внешней речи. ВР не беседа с 

самим собой, она по большей части обращена к со-

беседнику, к какой-то аудитории. Ее «аргументация 

обычно рассчитана на аудиторию и к ней приноров-

лена», она «направлена на других людей, если не 

реального, то на возможного слушателя» 

[11, C.394]. Данная точка зрения кажется нам не 

совсем убедительной, поскольку «обычно» не зна-

чит «всегда». Безусловно, человек – существо соци-

альное, даже будучи запертым в одиночной камере, 

узник мысленно обращается к своим близким, дру-

зьям, соратникам или, напротив, к предполагаемым 

оппонентам. Более того, человек может представ-

лять себя в качестве собеседника и вести безмолв-

ный бесконечный диалог в плане ВР. И это тоже 

будет коммуникация, которую даже возможно за-

фиксировать в виде конспекта уже в плане внешней 

речи. Но это отнюдь не значит, что ВР направлена 

только во вне, то есть безусловно социальна и всегда 

служит этапом подготовки внешней речи. Человек 

может решать интеллектуальные задачи, наделять 

образы звуковыми оболочками в своем сознании 

безо всяких социальных установок. В этом случае 

информация порождается и перерабатывается, но 

выхода во внешнюю речь не требуется. 

Для А.А. Леонтьева ВР становится звеном 

скрытой переработки вербальной информации, а 

также понимания этой информации и подготовки 

высказывания во внешней речи. Он опирается на 

работы Ч. Осгуда, Д. Уорта, Н.И. Жинкина, когни-

тивистов. Оставляя в стороне мотивацию и про-

цессы ориентировки, концепцию психолога можно 

представить в следующем виде. Первый этап вы-

сказывания – его «программирование», которое 

представляет из себя систему структурированных 

пропозиций. На этом этапе также автор признает 

темы и ремы. Информация кодируется в виде 

предметно-схематического ряда, то есть в виде 

цепочки образов, которые индивидуальны и полу-

чают свое смысловое содержание в соответствии с 

особенностями развития индивида, его мировоз-

зрением, языковой картиной мира. Эта смысловая 

характеристика является предикатом для данного 

элемента [9, C.115]. В процессе порождения тек-

ста, то есть в процессе превращения внутренней 

речи во внешнюю происходит «иерархизации пре-

дикаций» (область мышления). Таким образом, 

схема образов становится основой для речепорож-

дения, какое-то время остается в оперативной па-

мяти, может быть в любой момент развернута в 

плане внешней речи. Эта же система образов, по 

мнению ученого, является также основой для по-

нимания (то есть декодирования) воспринимаемо-

го высказывания или текста. 

Второй этап – грамматико-семантическая 

реализация. Имеет несколько подэтапов: а) текто-

грамматический (перевод программы на объектив-

ный код); б) фенограмматический (введение ли-

нейного принципа); в) синтаксическое прогнозиро-

вание (лексико-грамматическая характеристика 

высказывания); г) синтаксический контроль (соот-

несение прогноза с программой, контекстом, ситу-

ацией общения). «Выбор «грамматических обяза-

тельств» подчинен синтаксической схеме и вместе 
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с другими характеристиками осуществляется после 

того, как принят тот или иной вариант прогноза» 

[9, C. 119]. Ученый считает, что синтаксическая 

структура высказывания не задана с самого начала, 

а достраивается в самом процессе порождения. 

Важным для нас также является положение о том, 

что на «входе» блока реализации имеются сведе-

ния о программе, контексте, ситуации, прогнозы, 

их вероятность, соотнесение прогноза и «грамма-

тических обязательств». И на этой основе проис-

ходит конструирование высказывания.   

Т.В. Ахутина предлагает несколько иную по-

следовательность порождения речи. На уровне 

внутренней программы происходит «смысловое 

синтаксирование и выбор смыслов во внутренней 

речи. На уровне семантической структуры пред-

ложения осуществляется выбор языковых значе-

ний слов. На уровне лексико-грамматической 

структуры – выбор лексем по форме. Уровень мо-

торной программы – выбор артикулем» [2]. Оче-

видно, что данная модель близка к той, которую 

предлагает А.А. Леонтьев. 

Н.И. Жинкин рассматривает ВР в структуре 

человеческой коммуникации, но принципиальным 

является его положение о том, что в процессе под-

готовки высказывания индивидуум опирается не 

на слова, а на образы, которые структурируются в 

виде наглядных схем, образуя понятный говоря-

щему код. Этот код непроизносимый, в нем нет 

материальных признаков слов внешней речи. Обо-

значаемое является одновременно и знаком. «Ко-

гда мы говорим: Большой театр, то за буквами 

или звуками языка разумеем самое вещь – Боль-

шой театр. Когда же мы представляем себе Боль-

шой театр, то независимо от каких-либо букв или 

звуков, мы имеем в виду самое вещь как предмет, 

могущий породить множество высказываний… 

Поэтому такой код и может быть назван предмет-

ным» [8, C. 158]. Представления изобразительного 

кода схематичны. «Предметы, сведенные к такой 

схеме, составляют единство, каждый элемент ко-

торого непроизносим, но по которому можно вос-

становить произносимые слова…» [8, C.158]. Итак, 

в плане ВР человек воспроизводит схемы, привя-

занные к звуковой оболочке, но не реализуемые в 

этом плане. Они подразумеваются, но воспроизво-

дятся только во внешней речи. Таким образом, 

утверждение о том, что мысль не может существо-

вать без слова, кажется нам не совсем справедли-

вой. Мы снова возвращаемся к термину Л.С. Вы-

готского «смысловые сгустки», поскольку положе-

ния Н.И Жинкина в этой части относятся к мысли-

тельной деятельности. Образные наглядные схемы 

– это, как мы понимаем, и есть материализация 

мысли, форма бытования смысловых сгустков или 

тех номинаций, которыми оперирует субъект в 

процессе речемыслительной деятельности.  

Н.И. Жинкин говорит о том, что внешняя речь, 

подчиняясь законам языка, является избыточной, та 

или иная мысль облекается в слова, которые, в свою 

очередь, выстраиваются в предложения по законам 

грамматики. Кроме того, она линейна, выстраивает-

ся по законам логики, имеет протяженность. ВР 

имеет совершенно другую природу. Автор говорит 

о взаимосвязи двух планов ВР и роли национально-

го языка в процессе речепорождения: «Без изобра-

зительного языка внутренней речи был бы невоз-

можен никакой натуральный язык, но и без нату-

рального языка деятельность внутренней речи бес-

смысленна. Натуральный язык является для участ-

ников общения средством выработки такого субъек-

тивного кода, который будучи переведен на нату-

ральный язык, сделал бы возможным самый про-

цесс общения и соответственно сравнения разных 

субъективных представлений и сглаживание разли-

чия между ними» [8, C. 159]. Но части предметного 

кода должны быть как-то связаны, организованы в 

систему. Н.И. Жинкин говорит о тема-рематической 

организации ВР, хотя так и не называет ее. В част-

ности, он пишет: «Решить мыслительную задачу – 

это значит найти контролируемый выход из ситуа-

ции, в определенном отношении к новой» [8, C.159]. 

По мнению исследователя, «механизм человеческо-

го мышления реализуется в двух противостоящих 

динамических звеньях – предметно-

изобразительном коде (ВР) и речедвигательном ко-

де (внешняя речь). В первом звене мысль задается, 

во втором она передается и снова задается для пер-

вого звена» [8, C.159]. Идею о том, что мышление 

осуществляется только средствами внешней речи, 

ученый категорически отвергает. 

Результаты исследования. Итак, эффективная 

коммуникация предполагает программирование 

действий, то есть поэтапную подготовку высказы-

вания. Совершенно очевидно, что программа фор-

мируется в рамках внутренней речи как реакция на 

сказанное или происходящее (интериоризация). 

Чем интеллектуально развитее субъект, тем быст-

рее и эффективнее будет составлена программа, 

тем точнее и адекватнее будет реакция. И в данном 

случае, при разработке методики развития речи 

студентов вуза, мы опираемся на идеи Я.А. Поно-

марева, который, опираясь на теорию интериори-

зации, пришел к выводу, что мышление человека 

можно соотнести с некими структурными меха-

низмами, которые можно поделить на уровни, сту-

пени при решении проблемных задач. 

Таким образом, ученый считает, что уровень 

интеллекта соотносится с уровнем развития внут-

реннего плана действий (далее ВПД). Соответ-

ственно, чем выше этот уровень, тем развитее и 

внешний план действий, с которым ВПД находится 

в неразрывной связи. «Функционируя, ВПД пере-

страивает и структуру внешнего плана. У человека 

внешний план становится в значительной мере 

означенным, речевым планом», – пишет ученый 

[10, C.120-121]. Давая детям дошкольного возраста 

проблемные задачи, Я.А. Пономарев установил, что 
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дети по-разному действуют во внутреннем плане. 

На самом низком уровне развития ВПД оказались 

те, кто непосредственно реагируют на внешнюю 

ситуацию, а на самом высоком – те, кто перед вы-

полнением действия во внешнем плане составляют 

четкую программу. Ступени развития ВПД он 

назвал «этапами формирования внутреннего плана», 

соотнеся их с уровнем развития мышления. 

Исходя из данной установки, педагог должен 

подготовить такие проблемные задания, при вы-

полнении которых обучающийся имел бы возмож-

ность подниматься на более высокий уровень раз-

вития ВПД, что и будет являться показателем 

устойчивого развития мышления. Исследователь 

выделяет пять уровней развития внутреннего пла-

на действия детей дошкольного возраста: I – уро-

вень фона, II – уровень репродуцирования, III – 

уровень манипулирования, IV – уровень транспо-

нирования и V – региминтирования (или програм-

мирования) [10]. Следует отметить, что на пятом 

уровне развития ВПД испытуемые способны 

управлять действиями во внешнем плане, исполь-

зуя схемы, составленные на уровне ВПД. Дети 

могли просчитывать варианты и выбирать наибо-

лее эффективный. «Способ решения приближается 

к тому, который характерен для интеллектуально 

развитых взрослых; с самого начала строится план 

системы действий; каждое действие строго соотно-

сится с требованиями задачи, ребенок сознательно 

управляет своими действиями, описывает прин-

цип, по которому строится их система, и сравни-

тельно свободно выявляет его…» [10, C.182-183].  

Однако можно с уверенностью утверждать, 

что данные исследователем характеристики можно 

экстраполировать и на студентов вуза.  

Итак, по Л.С. Выготскому, первичным будет 

внешний план действий, то есть задачи, требую-

щие решения. Именно они активизируют ВПД, 

побуждают к выбору способов решения, рефлек-

сии, определению критериев успешно-

сти/неуспешности собственной деятельности.  

Применительно к дисциплине «Русский язык 

и культура речи» это будет обозначать следующее. 

Необходимо составить систему упражнений, кото-

рые предполагают решения проблемных задач как 

в группах, так и индивидуально. Педагог в каче-

стве фасилитатора делает срезы, определяя уро-

вень развития ВПД студентов в начале и в конце 

курса. Предполагается, что решение проблемных 

задач (выстраивание коммуникативной стратегии в 

рамках моделирования речевой ситуации) позво-

лит повысить уровень ВПД обучающихся хотя бы 

на один уровень. По сути, «обучающийся выстраи-

вает стратегию решения поставленной учебной 

задачи в соответствии с алгоритмом, учится пред-

видеть результат. Рефлексия, то есть оценка пра-

вильности (качества) выбранного алгоритма дей-

ствий, также происходит на уровне ВПД. Следова-

тельно, чем выше уровень ВПД обучающихся, чем 

выше его способность к рефлексии, тем успешнее 

будет его обучение, тем быстрее он будет находить 

эффективный способ решения задачи в соответ-

ствии с культуросообразной нормой» [6, C.26]. 

Повышение уровня ВПД будет являться пока-

зателем успешности обучения, станет гарантом 

успешной последующей социализации и профес-

сионализации, поскольку вхождение молодого 

специалиста в коллектив предполагает прежде все-

го просчитывание речевых стратегий и ответную 

реакцию (результат коммуникативного акта). И 

чем выше будет уровень ВПД выпускника, тем 

эффективнее будет его коммуникация в професси-

ональной сфере. 

По нашему мнению, работа со студентами в 

рамках курса должна проводиться системно, а по-

вышение уровня ВПД обучающихся должно стать 

целевым индикатором для педагога. В этой связи 

совершенно оправдан подбор заданий проблемного 

характера, использование активных форм и мето-

дов обучения, погружение в атмосферу соревнова-

ния, моделирование реальных речевых ситуаций. 

Все это является средством повышения уровня 

ВПД обучающихся. Акцент необходимо делать на 

эффективных способах разрешения конфликтных 

ситуаций, решении проблемных задач. Так, воз-

можно использование метода кейсов. Студентам 

также предлагаются проблемные задачи коммуни-

кативного характера, при решении которых нужно 

выбрать и обосновать оптимальное решение. Рабо-

та проводится в группах. Решения обсуждаются 

коллективно, происходит рефлексия по поводу 

последствий принятия того или иного решения.  

Моделирование речевых ситуаций позволит 

студентам почувствовать себя акторами собеседо-

вания («Прием на работу»), деловых переговоров 

«Трудные переговоры», выступления перед ауди-

торией («Экспромт»), членами команды, оказав-

шейся в экстремальной ситуации («Потерпевшие 

кораблекрушение»). На занятиях могут быть ис-

пользованы игры, предполагающие соперничество, 

выбор стратегии поведения, дискуссию: «Полет 

гениев», «Бункер» (см. фильм «Философы»), «Суд 

на героем (книги, кинофильма и т.д.)».  

Педагог в рамках учебной дисциплины вы-

ступает как фасилитатор, направляющий ход игры, 

диспута, но также – и как исследователь, отмеча-

ющий изменения в плане развития ВПД студентов, 

корректирующий (в случае необходимости) мето-

дику обучения. 

Выводы. Мы считаем, что уровень ВПД каждо-

го студента, при выработке необходимых критери-

ев, можно замерить в начале прохождения курса 

«Русский язык и культура речи» и по его заверше-

нии. А это значит, что эффективность методик так-

же измерима. И если уровень ВПД благодаря ис-

пользованию активных форм и методов обучения 

повысится хотя бы на один уровень, а еще лучше – 

если студенты поднимутся на этап программирова-
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ния, – цель обучения будет достигнута. Это будет 

означать, что выпускники вуза, будучи замотивиро-

ваны, окажутся способны просчитывать речевые 

ситуации, выбирать оптимальные решения для той 

или иной (уже реальной) коммуникативной задачи. 

Кроме того, их воздействие на собеседников будет 

более эффективным, поскольку на этапе програм-

мирования будут учтены условия общения, характе-

ристика собеседника или аудитории (пол, возраст, 

образование, социальное положение и др.), этиче-

ские аспекты коммуникации. Следовательно, их 

адаптация в социуме, их профессионализация будут 

гораздо успешнее, чем у выпускников, обучавшихся 

в рамках традиционной системы. 
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Елена Николаевна Дружинина 

г. Екатеринбург 

«Школа профессионального успеха»: шаг к успешной адаптации на рынке труда 

В настоящее время в связи со сложностями поиска работы и неготовностью многих выпускников к рынку тру-

да одной из основных задач вузов является содействие трудоустройству выпускников и формирование их готовности 

к рынку труда. Каждый вуз по-своему выстраивает такую работу, используя различные формы и способы работы с 

обучающимися. В статье рассматривается одна из таких возможностей – участие студентов в проекте «Школа про-

фессионального успеха». Данный проект реализуется в Уральском государственном педагогическом университете с 

2016 года и направлен на формирование готовности выпускников к трудоустройству, что будет способствовать по-

вышению их конкурентоспособности на рынке труда. Программа включает лекции, тренинги, практикумы; преду-

сматривает привлечение работодателей, которые заинтересованы в трудоустройстве выпускников на своих рабочих 

местах. В ходе участия в проекте у студентов формируются такие навыки, как: умение ориентироваться на регио-

нальном рынке труда; презентовать себя как потенциального соискателя; развивать свою адаптивность в условиях 

рыночной конкуренции, что действительно позволяет им после окончания университета чувствовать себя более уве-

ренно при поиске работы. 

Ключевые слова: содействие трудоустройству, конкурентоспособность, адаптация на рынке труда, готовность 

к трудоустройству, выпускники вузов. 

Elena Nikolaevna Druzhinina 

Yekaterinburg 

“School of professional success”: step to successful adaptation in the labor market 

Nowadays due to the difficulties of job search and the lack of readiness of many graduates to the labor market, one of 

the main tasks of universities is to promote the employment of graduates. Each University builds such work in its own way, 

using various forms and methods of working with students. The article discusses one of these opportunities – the participa-

tion of students in the project “School of professional success”. This project has been realized at Ural State Pedagogical Uni-

versity since 2016 and the aim is to form graduates ' readiness for employment which will help to increase their competitive-

ness in the labor market. The program includes lectures, trainings and workshops; it provides for attracting employers who 

are interested in employing graduates at their workplaces. During participation in the project, students develop such skills as 

the ability to navigate the regional labor market; present themselves as a potential applicant; develop their adaptability in the 

conditions of market competition which really allows them to feel more confident when looking for a job after graduation. 

Keywords: promotion of employment, competitiveness, adaptation in the labor market, readiness for employment, 

University graduates. 

 

Одной из важнейших задач деятельности вузов 

в условиях непростой экономической ситуации в 

стране является содействие трудоустройству вы-

пускников [1]. Решение задачи осложняется тем, что 

определенный процент выпускников не готов к ра-

боте в силу несформированности самой готовности 

к трудоустройству, что проявляется в незнании ре-

альной ситуации на рынке труда, неумении анали-

зировать его изменения и учитывать их в построе-

нии собственной трудовой деятельности, отсут-

ствии навыков самопрезентации и незнании основ-

ных требований при трудоустройстве [2]. Это про-

воцирует проблемы у большинства молодых людей, 

даже успешно окончивших вуз. Таким образом, «го-

товность выпускников к рынку труда является важ-

ной качественной характеристикой их подготовки» 

[2], повышает конкурентоспособность выпускников, 

так как способствует их успешной адаптации к из-

меняющимся условиям на рынке труда, самореали-

зации и профессиональному саморазвитию. 

Для достижения этих целей в Уральском гос-

ударственном педагогическом университете с 2015 

года реализуется Программа содействия трудо-

устройству и формирования готовности выпускни-

ков к рынку труда, в рамках которой для студентов 

выпускных и предвыпускных курсов вузов г. Ека-

теринбурга реализуется проект «Школа професси-

онального успеха», основной целью которого яв-

ляется повышение конкурентоспособности студен-

тов и выпускников на рынке труда. Реализация 

проекта направлена на формирование таких навы-

ков у студентов, как умение ориентироваться на 

региональном рынке труда; презентовать себя как 

потенциального соискателя; развивать свою адап-
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тивность в условиях рыночной конкуренции; по-

нимать особенности профессиональной мобильно-

сти [5], что в будущем будет способствовать по-

вышению их конкурентоспособности. 

Новизна проекта – в погружении в атмосферу, 

способствующую развитию компетенций, позво-

ляющих быть конкурентоспособными на рынке 

труда. Программа рассчитана на 18 часов и вклю-

чает в себя лекции, тренинги, практикумы; преду-

сматривает привлечение представителей работода-

телей, которые заинтересованы в трудоустройстве 

выпускников на своих рабочих местах (таблица 1).  

Таблица 1. 

Программа занятий в рамках проекта «Школа профессионального успеха» 

Тематика 

занятия 

Количество 

часов 

Содержание занятия Форма прове-

дения занятия 

Целеполагание 2,5 Техники эффективного целеполагания: 

Критерии постановки целей 

SWOT – анализ 

«Дерево целей» 

Тренинг 

Рынок труда 2,5 Понятие «рынок труда» 

Региональный рынок труда 

Различные формы занятости 

Обзор востребованных профессий 

Текучка кадров 

Лекция 

Пути поиска работы 3 Пути поиска работы 

Анализ объявлений 

Работа с Интернет-ресурсами 

Услуги центра занятости 

Работа кадровых агентств 

Ярмарки вакансий и Дни карьеры. 

Практикум 

 

Составление резюме 2,5 Цель резюме 

Разнообразие и стандарты оформления резюме 

Типовое резюме 

Ошибки при составлении резюме 

Составление резюме участников 

Видео резюме 

Портфолио, сопроводительные письма 

Порядок взаимодействия с работодателем по 

поводу резюме 

Практикум 

Правовые аспекты 

трудовой деятельно-

сти 

2 ТКРФ 

Трудовой договор 

Трудовая книжка 

Испытательный срок 

Рабочее время 

Совмещение работы и обучения 

Поддержка молодых специалистов в регионе 

Лекция 

Собеседование 4,5 Собеседование: типы, виды, формы, цель 

Критерии оценки кандидатов 

Типичные ошибки кандидатов 

Психологическая подготовка к собеседованию 

Телефонные переговоры с работодателем 

Ролевые игры 

Тренинг 

Подведение итогов 1 Систематизация знаний, подведение итогов Беседа 

 

Вся содержательная часть занятий направлена 

на создание у каждого участника своего професси-

онального портрета, формированию психологиче-

ской готовности к возможным трудностям при 

адаптации на рынке труда. Первым шагом на пути 

к успешному трудоустройству является знакомство 

с группой и занятие по целеполаганию. Занятия 

проходят в форме тренинга, что позволяет макси-

мально эффективно усвоить полученные знания. 

Каждый участник сможет поставить свои основ-
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ные цели, связанные с трудоустройством, опираясь 

на модель SMART и проанализировать их при по-

мощи SWOT-анализа. Дальнейшие работа опира-

ется на уже поставленные цели и участники смогут 

придерживаться заданного курса в поиске работы, 

что позволит максимально эффективно достичь 

целей каждого. Помимо постановки цели, для тех, 

кто сомневается в верности выбранного пути или 

пока не знает, куда пойти работать, будет возмож-

ность в группе или индивидуально найти подхо-

дящее направление. 

В ходе рассмотрения правовых аспектов 

участники знакомятся с основными правилами 

заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; узнают, какие существуют особенно-

сти совмещения работы с учебой; обучаются 

применять нормы трудового законодательства в 

своей профессиональной деятельности; овладе-

вают навыками работы с нормативными право-

выми актами (ТК РФ, Закон РФ «О занятости 

населения в РФ» и др.).  

У студентов есть возможность пообщаться с 

представителями работодателей, кадровых 

агентств на тему прохождения собеседования, за-

дать им вопросы, касающиеся трудоустройства 

молодых специалистов. Таким образом, содержа-

тельная часть занятий направлена на: 

 построение собственного 

профессионального портрета; 

 формирование навыков целеполагания и 

составления резюме, самопрезентации на рынке 

труда; 

 формирование психологической 

готовности к возможным трудностям при 

адаптации на рынке труда и взаимодействии с 

работодателем; 

 повышение компетентности студентов в 

области трудового законодательства. 

Отличительной особенностью проекта, спо-

собствующей его эффективности, является инди-

видуальное сопровождении участников до момента 

трудоустройства [3]. Так, в рамках реализации 

программы в 2017-2020 годах со студентами, кро-

ме занятий в рамках реализуемого проекта, были 

проведены также индивидуальные карьерные кон-

сультирования и консультации по написанию ре-

зюме специалистами Центра содействия трудо-

устройству УрГПУ и представителями кадровых 

агентств г. Екатеринбурга.  

По результатам участия в проекте у всех 

участников формируется четкое представление о 

ситуации востребованности разных профессий на 

рынке труда в Свердловской области; вырабатыва-

ется умение ставить цели, разбивать их на задачи; 

презентовать себя перед работодателем с лучшей 

стороны; уметь находить необходимую информа-

цию по вакансиям; знать, как составлять и разме-

стить свое резюме.  

Показателем эффективности данного проекта 

являются результаты трудоустройства выпускни-

ков Школы профессионального успеха 2017-2019 

годов: все 100% участников распределены по ка-

налам занятости:  

 трудоустроено – 60% 

 продолжили обучение на следующем 

уровне – 30% 

 организовали свой бизнес – 10%. 

Таким образом, участие студентов в проекте 

«Школа профессионального успеха» действитель-

но помогает сформировать готовность выпускни-

ков к трудоустройству и способствует повышению 

их конкурентоспособности на рынке труда.  
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Использование Интернет-ресурсов и цифровых инструментов в дистанционном 

обучении английскому языку 

В статье рассматривается возможность применения некоторых цифровых инструментов и Интернет-ресурсов, 

которые могут быть полезны преподавателям, заинтересованным в использовании инновационных технологий пре-

подавания английского языка с целью расширения возможностей, повышения потенциала обучения и развития 

уровня компьютерной грамотности студентов. Цифровые инструменты, о которых идет речь, являются неотъемле-

мыми техническими средствами обучения английскому языку, которые позволяют решать комплексные задачи ино-

язычного образования. Отмечается, что использование различных цифровых инструментов в обучении демонстри-

рует мобильность современной системы образования в целом, ее адаптивный характер, т.е. своевременное приспо-

собление к инновационным технологиям. 

Ключевые слова: цифровые инструменты, цифровая платформа, подкасты, облачное хранение, социальные 

сети, программное обеспечение, компьютерная грамотность. 

 

Irina Yurievna Dubrovkina 

Donetsk, DPR 

The use of various internet resources and digital tools in distance English language 

training 

The article deals with the possibility of application of some digital tools and Internet resources that can be useful for 

teachers interested in use of innovative technologies for teaching English in order to expand opportunities, increase the learn-

ing potential and develop the level of computer literacy of students. Digital tools in question are integral technical means of 

teaching English, which allow solving complex problems of foreign language education. It is noted that the use of various 

digital tools in teaching demonstrates the mobility of the modern education system as a whole, its adaptive nature, i.e. timely 

adaptation to innovative technologies. 

Keywords: digital tools, digital platform, podcasts, cloud storage, social networks, software, computer literacy. 

 
Использование Интернет-технологий в обуче-

нии иностранному языку не только помогает в фор-

мировании навыков разговорной речи, в обучении 

лексике и грамматике. Всё более актуальным и важ-

ным становится применение информационно-

коммуникационных технологий в процессе обуче-

ния иностранному языку, как главного способа раз-

вития самостоятельной познавательной деятельно-

сти студентов. Здесь играют роль не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы 

преподавания, новый подход к процессу обучения, 

связанный, прежде всего, с мыслительными опера-

циями анализа, синтеза, абстрагирования, иденти-

фикации, сравнения, сопоставления, вербального и 

смыслового прогнозирования [1, C. 284]. 

Для начала остановимся на безграничных 

возможностях, предоставляемых онлайн ресурсов 

в сети Интернет. Как на уроках английского языка, 

так и вне учебного заведения, с помощью различ-

ных Интернет-ресурсов и цифровых инструментов 
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можно формировать навыки и умения чтения и 

письменной речи студентов; пополнять словарный 

запас, формировать устойчивую мотивацию к изу-

чению английского языка. Как информационная 

система, Интернет предлагает своим пользовате-

лям многообразие информации и ресурсов: элек-

тронная почта (e-mail); видеоконференции 

(videoconference), публикация собственной инфор-

мации (blogging), создание и размещение в сети 

домашней странички (homepage), различные циф-

ровые платформы (digital platforms), подкасты 

(podcasts), социальные сети (social networks). 

Среди различных преимуществ, первое и 

главное преимущество заключается в обеспечении 

преподавателя большим количеством учебных ре-

сурсов через Интернет. Но при таком огромном 

количестве контента (аутентичных ресурсов и ма-

териалов), доступного преподавателю, выбор пра-

вильных материалов онлайн имеет решающее зна-

чение для эффективного и действенного обучения. 

Существуют аутентичные ресурсы и, а также сай-

ты, на которых можно найти базы данных подго-

товленных планов уроков, идеи и раздаточный ма-

териал для регулярного использования. Так, 

например, OneStopEnglish 

http://www.onestopenglish.com/ предлагает огром-

ное количество ресурсов по аудированию, чтению, 

письму, произношению, разговорной речи и лекси-

ке, а также планы уроков и идеи, чтобы вдохно-

вить и вовлечь студентов в изучение английского и 

активировать обучение по всем основным навы-

кам. Здесь же, как и на сайтах 

https://www.teachingenglish.org.uk/, 

http://www.tefl.net/ и http://eslgold.com/, преподава-

тель может найти полезные статьи, идеи и советы 

специалистов, чтобы поддерживать своё профес-

сиональное развитие. 

Для учащихся существует множество онлайн-

платформ, которые предлагают бесплатное обуче-

ние языку. Некоторые предоставляют доступ к но-

сителям языка, учителям и специалистам. Такие 

сообщества поощряют изучение языка посред-

ством взаимодействия. Таким образом, можно 

практиковать своё общение с людьми по всему 

миру с помощью комментариев к практическим 

упражнениям, уроков с обратной связью, тексто-

вых или видеочатов и т. п. 

Например, на бесплатном веб-сайте 

Nonstopenglish (http://nonstopenglish.com/) есть 

возможность практиковать знания грамматики и 

лексики английского языка с помощью интерак-

тивных тестов, а также можно получить бесплат-

ные интерактивные тесты по электронной почте. 

Изучение английского языка с помощью таких он-

лайновых тестов действительно мотивирует. Но-

вые тесты добавляются каждую неделю. А сайт 

Lingualeo (http://lingualeo.com/ru/) предлагает раз-

личные аудио и видеоматериалы (фильмы, диало-

ги, тексты, клипы). Изучение английского онлайн 

проходит в игровой форме, по фильмам и песням с 

субтитрами с использованием упражнений для 

тренировки и запоминания английских слов, фраз. 

Также существуют платные сайты преподава-

телей-носителей языка, которые специализируются 

на оказании помощи студентам в улучшении их 

разговорного английского языка. Персональный 

онлайн-курс создается путем сбора информации об 

ученике, его интересах, потребностях, текущем 

уровне и задачах изучения языка. После каждого 

урока отправляется подробный отчет, содержащий 

материалы урока, обратную связь, новый словар-

ный запас и исправления, советы по произноше-

нию и материалы для самостоятельного изучения 

(например, http://talk2meenglish.wixsite.com/lessons). 

Для эффективного и быстрого общения пре-

подавателя и студентов уже давно широко ис-

пользуются популярные социальные сети, такие 

как Facebook и ВКонтакте. Но в последнее время 

появились «лингвосоциальные» сети, такие как 

Busuu.com, Lang8.com, где есть бесплатный учеб-

ный материал, возможность общаться с носите-

лями языка и выкладывать тексты-сочинения на 

проверку, что предполагает взаимодействие поль-

зователей, обмен комментариями и долгие об-

суждения. Недавно Lang-8 объявил о запуске но-

вой функции HiNative, которая позволяет не толь-

ко писать тексты, но и диктовать их. Таким обра-

зом, на сайте можно получить поддержку не 

только в области грамматики или словоупотреб-

ления, но и в произношении. Социальная сеть для 

изучения иностранных языков iTalki 

(https://www.italki.com) связывает учащихся с 

преподавателями. Здесь можно найти партнеров 

для языкового обмена, электронные ресурсы для 

изучения языка, практиковать иностранный язык, 

задавать вопросы, а также получить помощь от 

международного сообщества учащихся. А на 

Conversation Exchange 

(http://www.conversationexchange.com/) существу-

ет возможность получить три типа языкового об-

мена: разговор лицом к лицу посредством вирту-

альной встречи с носителями языка, корреспон-

денция (переписка), текстовый и голосовой чат. 

На таких платформах, как How Do You Do, 

Lingoglobe, Speaky, Easy Language Exchange, 

Meetup, speaking24.com и chatroulette.com, можно 

знакомиться с другими учащимися или носителями 

языка, общаться о текущих событиях и обмени-

ваться идеями об изучении языка.  

Последнее время для преподавателей и сту-

дентов стали незаменимыми разнообразные облач-

ные инструменты, такие как Google Docs (бесплат-

ный онлайн-офис, включающий в себя текстовый, 

табличный процессор и сервис для создания пре-

зентаций, а также Интернет-сервис облачного хра-

нения файлов с функциями файлообмена, разраба-

тываемый компанией Google 

https://www.google.com/intl/ru_uA/docs/ ). 

http://chatroulette.com/
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Еще несколько лет назад создавались групповые 

почтовые рассылки, куда преподаватели и учащиеся 

присылали задания и важные документы. А сейчас 

появились более продвинутые инструменты. Напри-

мер, Google Classroom 

https://edu.google.com/products/productivity-

tools/classroom/ − бесплатный сервис для школ, не-

коммерческих организаций и для всех, у кого есть 

личный аккаунт Google. Он позволяет учащимся и 

преподавателям легко подключаться как внутри 

учебного заведения, так и за его пределами. Google 

Classroom экономит время и бумагу, а также позволя-

ет легко создавать классы, распределять задания, 

общаться и организовываться. Необходимо отметить, 

что он интегрирован с другими сервисами Google: 

Google Disc, Google Docs, YouTube и Gmail. Фактиче-

ски Google Класс позволяет преподавателям органи-

зовать стандартный учебный процесс через интернет: 

 создавать классы для обучения и добав-

лять в них учеников; 

 отправлять задания ученикам и организо-

вывать тематические обсуждения; 

 ученик получает задание через сервис, 

выполняет его онлайн в Google Docs и прикрепля-

ет выполненную работу к заданию; 

 все документы сохраняются на Google 

Диске в структурированном виде в каталогах, и 

тогда уже студент может не беспокоиться о том, 

что забыл работу дома и т.п.; 

 список выполненных работ обновляется в 

реальном времени в панели преподавателя для того, 

чтобы он смог проверить работу, поставить соот-

ветствующую оценку и написать комментарий; 

 есть функция для организации индивиду-

альных занятий [2]. 

Глобальная образовательная сеть Edmodo 

(http://www.edmodo.com/) предоставляет средства 

общения, совместной работы и обучения для реали-

зации учащимися своего потенциала в полной мере. 

На данной платформе преподаватели находятся в 

центре динамичной и привлекательной сети, кото-

рая связывает их с другими учителями, студентами, 

администраторами и родителями. Компания 

Edmodo, основанная в 2008 году с более чем 77 

миллионами пользователей в 550 000 школах по 

всему миру, была разработана для защиты конфи-

денциальности студентов и преподавателей, предо-

ставляя безопасную платформу, на которой они мо-

гут подключаться и обмениваться ресурсами, ис-

пользуя образовательный контент и приложения. 

Список цифровых платформ обширен и по-

стоянно растет. Большой интерес у преподавателей 

вызывают платформы, позволяющие организовы-

вать онлайн обучение, создавать свою виртуаль-

ную аудиторию, добавлять новых студентов и об-

щаться с ними в индивидуальном или групповом 

формате (Google+, Wiziq.com, Appear.in). 

Необходимо уделить внимание применению 

некоторых цифровых инструментов, которые мо-

гут быть полезны преподавателям, заинтересован-

ным в использовании инновационных технологий 

преподавания языка с целью расширения возмож-

ностей, повышения потенциала обучения и разви-

тия уровня компьютерной грамотности студентов.  

Одним из цифровых инструментов, который 

всё чаще используется в образовательных целях, 

является подкастинг (Podcasting). Слово podcast − 

это комбинация из двух слов iPod (mp3-устройство 

компании Apple) и broadcast (повсеместное широ-

коформатное вещание). Таким образом, подка-

стинг сравнивается с радиовещанием, потому что у 

него обычно есть продюсер, а передача звука про-

изводится для большой аудитории слушателей. 

Что отличает подкастинг, так это то, что, в отличие 

от радио, его необязательно слушать во время 

трансляции. Вместо радиопередатчика подкаст 

хранится в сети в виде цифрового звукового файла, 

и этот звуковой файл затем может быть передан на 

любой компьютер или цифровое устройство, такое 

как iPod или MP3-плеер. Затем слушатели могут 

выбирать когда, где и что им слушать. В настоящее 

время, наряду с обычным вещанием, свои подка-

сты предлагают различные радио и телеканалы, 

печатные издания, сайты институтов, университе-

тов, образовательных центров, а также подкаст-

терминалы. Так, например, интересные и познава-

тельные подкасты лля изучающих английский 

язык предлагает Всемирная служба новостей BBC 

(http://www.bbc.co.uk/podcasts). 

Новаторство и функциональные возможности 

данного цифрового инструмента привлекают как 

преподавателя (это развитие у студентов навыков 

аудирования, письма, чтения и говорения, а также 

творческих способностей), так и учащегося (воз-

можность проявить себя, поделиться своими 

наблюдениями и мыслями): 

 поиск аутентичных текстов для прослуши-

вания, которые действительно отвечают потребно-

стям, интересам и уровням учеников, может быть 

очень сложным, но в Интернете имеется огромный 

выбор материалов подкастов, которые также явля-

ются бесплатными и легкодоступными; 

 инструменты подкастинга позволяют пре-

подавателю создавать собственные аудиоматериа-

лы, которые подходят его ученикам, и тексты, спе-

циально разработанные в соответствии с содержа-

нием учебного материала и учебника; 

 инструменты подкастинга дают учащимся 

возможность создавать аудио-тексты, которыми 

они могут делиться с преподавателем, друг с дру-

гом или с онлайн-средой. Это позволяет студентам 

свободно и творчески использовать язык, а также 

слушать, оценивать и улучшать свою работу; 

 часто бывает трудно слушать студентов в 

переполненном классе и в полной мере оценивать, 

насколько хорошо они говорят, но как только сту-

дент записал подкаст, преподаватель может про-

слушать его и должным образом оценить способ-

http://www.bbc.co.uk/podcasts
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ности студента и отметить те моменты, где ему 

требуется помощь; 

 возможность слушать самих себя побужда-

ет учащихся попытаться улучшить свои собствен-

ные результаты и стремиться к большей точности; 

 создание подкаста или серии подкастов 

может быть чрезвычайно мотивирующим для уча-

щихся, т.к. они видят подлинную цель использова-

ния своих языковых навыков; 

 подкасты позволяют преподавателю и сту-

дентам создавать мобильные учебные материалы, к 

которым они могут получить доступ за пределами 

класса, в удобное для них время [3]. 

В качестве многоканальных инструментальных 

программ для использования в процессе обучения 

английскому языку, могут быть рекомендованы сле-

дующие платформы интерактивной коммуникации: 

Voxopop (http://www.voxopop.com/) – сервис, 

который можно использовать для создания асин-

хронных аудиосообщений. Это веселый, занима-

тельный и простой в использовании способ помочь 

студентам развить свои навыки говорения. В отли-

чие от многих сайтов подкастинга, он интеракти-

вен и позволяет слушателям записывать ответ на 

аудио, которое они прослушивают. Это особенно 

полезно, если преподавателю необходимо создать 

дискуссию по темам подкаста или использовать 

эти темы для создания собственных тренировоч-

ных упражнений, и он хочет, чтобы учащиеся со-

здали свою собственную запись для каждого 

упражнения. Темы обсуждения могут быть загру-

жены на мобильные устройства; 

VoiceThread (http://voicethread.com/) –– сервис, 

который можно использовать для создания интер-

активных презентаций. Он разработан специально 

для образовательных целей и позволяет преподава-

телям регистрировать студентов, после чего сту-

денты могут оставлять аудио, текстовые или видео 

комментарии к презентациям; 

PodOmatic (https://www.podomatic.com/) – 

сервис для создания каналов подкастинга. Это не-

плохой инструмент для создания студентами регу-

лярного тематического шоу. Это позволяет им со-

здавать веб-страницы для своих шоу, и они могут 

делать звукозаписи непосредственно в своём веб-

браузере без загрузки дополнительного программ-

ного обеспечения; 

Audacity (https://sourceforge.net/projects/audacity/) 

– программное обеспечение, преимущество которого 

заключается в том, что его можно загрузить на любой 

компьютер и после его загрузки не требуется под-

ключение к Интернету. Его можно использовать как 

традиционную языковую лабораторию и дать воз-

можность студентам записывать свою речь и сохра-

нять файлы на жестком диске компьютера. Это при-

ложение также имеет набор инструментов для редак-

тирования (ускорить, замедлить или обрезать запись); 

На ресурсе TEFLCommute 

(http://www.teflcommute.com/) представлены для 

прослушивания эпизоды, каждый из которых по-

строен вокруг темы, которую можно использовать 

на занятии, и подкаст на этом сайте имеет страни-

цу, которая связывает с относящимися к данной 

теме статьями, вопросами и ресурсами. 

Существуют также специализированные под-

касты для преподавателей английского языка для 

совершенствования их профессионального образо-

вания. Например, есть возможность присоединить-

ся к 50 000 учителей из более чем 200 стран и 

смотреть веб-семинары или архивные видеозаписи 

TEFL преподавателей на платформе EFL Talks 

(http://www.efltalks.com/).  

Говоря об основных и продуктивных Интер-

нет-технологиях, используемых в обучении ан-

глийскому языку, следует также упомянуть блог-

технологию (blogging), позволяющую на своей 

основе развивать такие виды речевой деятельно-

сти, как письмо и чтение. Существует множество 

платформ для ведения блогов, но наиболее попу-

лярные из них – WordPress (https://wordpress.com/), 

Weebly (https://www.weebly.com/) и Blogger 

(https://www.blogger.com/). Студенты могут созда-

вать свои блоги и использовать их в качестве циф-

ровых портфолио в течение года, публикуя в них 

свои лучшие работы. Получение обратной связи от 

реальной аудитории, а также сокурсников, родите-

лей и учителей – отличная возможность для разви-

тия. Также появляется возможность ведения блога 

для группы? Преподаватель может обновлять 

главную страницу с помощью домашних заданий, 

рекомендованных материалов для чтения; создать 

сообщение с заданием или вопросом на основе 

темы, которую изучают студенты, и попросить их 

использовать комментарии для ответа. Преподава-

тель может использовать блог для записи уроков, 

загрузив презентации и фотографии. 

В заключении необходимо отметить, что все 

вышеперечисленные цифровые инструменты явля-

ются неотъемлемыми техническими средствами 

обучения английскому языку, которые позволяют 

решать комплексные задачи иноязычного образова-

ния. Навыки и умения, формируемые с помощью 

новейших технологий, выходят за пределы ино-

язычной компетенции даже в рамках языкового ас-

пекта. Интернет развивает социальные и психоло-

гические качества обучающихся: их уверенность в 

себе и их способность работать в коллективе; созда-

ет благоприятную для обучения атмосферу, высту-

пая как средство интерактивного подхода. Кроме 

того, использование различных цифровых инстру-

ментов в обучении демонстрирует мобильность со-

временной системы образования в целом, ее адап-

тивный характер, т.е. своевременное приспособле-

ние к инновационным технологиям. 
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Особенности демонстрационных опытов школьного курса при изучении  

растительных организмов 

В данной статье авторы описывают особенности демонстрационных опытов школьного курса ботаники. Обос-

новывают роль и значение использования демонстрационных опытов для методики преподавания школьного курса 

биологии. Авторы приводят конкретные примеры опытов с ботаническим содержанием, которые на их взгляд, мож-

но применять для совершенствования практических умений и навыков у обучающихся при изучении курса ботани-

ки. Представляют результаты анализа выпускных проверочных работ по биологии на предмет использования зада-

ний, содержащих опыты по курсу ботаники. Дают краткое описание методики использования демонстрационных 

опытов на различных этапах уроков. 

Ключевые слова: школьный курс биологии, ботаника, демонстрационные опыты, виртуальные опыты, биоло-

гическое образование. 
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Features of demonstration experiments of the school course in the study  

of plant organisms 

The authors describe the features of demonstration experiments of the school botany course. The role and the signifi-

cance of using demonstration experiments for teaching methods of school biology courses are determined. The authors give 

specific examples of experiments with Botanical content which in their opinion can be used to improve the practical skills of 

students studying the botany course. The article presents the results of the analysis of final test papers in biology for the use 

of tasks containing experiments on the botany course. A brief description of the methodology for using demonstration exper-

iments at various stages of the lessons is given. 

Keywords: the school biology course, botany, demonstration experiments, virtual experiments, biological education. 

 

Как известно, первой ступенью познания для 

человека являются его ощущения, полученные от 

окружающего мира, и их восприятия. Только на 

следующей ступени формируются знания в виде 

правил и законов. Чтобы знания обучающихся 

имели осознанный характер и могли отражать объ-

ективно существующую действительность, про-

цессу обучения необходимо обеспечить опору зна-
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ний на получаемые ощущения. Эту функцию вы-

полняет дидактический принцип наглядности. 

Данную функцию способна осуществить 

практическая деятельность на уроках биологии, 

которая включает в себя выполнение практических 

и лабораторных работ и демонстрационных опы-

тов, которые могут осуществляться как учителем, 

так и учащимися. 

Опыт – это метод познания, который позволя-

ет искусственно создать такие условия, в которых 

можно проверить выдвинутую нами гипотезу. 

Демонстрация опытов – это необходимое до-

полнение к теоретическому материалу урока, ко-

торое должно иметь определённую цель и быть 

органично связано с изучаемой темой. Опыты 

должны быть ясными, убедительными, чётко по-

ставленными, для чего необходимо придерживать-

ся техники постановки демонстраций. 

Результатом выполнения практических зада-

ний на уроках биологии является наглядная демон-

страция и наблюдение биологических процессов, 

формирование исследовательской культуры обу-

чающихся [2]. В процессе обучающиеся приобре-

тают навыки проведения наблюдения, опыта и 

учатся на основе этого формулировать предполо-

жения и суждения. 

Целью изучения в ботанике является понима-

ние ценности ботанических знаний для представле-

ния целостности научной картины мира [3]. Пред-

мет формирует основополагающие понятия о кле-

точном строении живых организмов, об организме 

как особой форме (уровне) организации жизни, о 

биологическом разнообразии в природе. Значение 

опытов в этом очень велико, так как в процессе их 

проведения ученики подробно знакомятся с разны-

ми частями растения и их функциями [1]. 

Но учитель не всегда способен провести экс-

перимент на своих уроках. Часто школа не имеет 

необходимого комплекта оборудования для прове-

дения школьных экспериментов. Или же биологи-

ческие опыты могут быть достаточно длительны-

ми, из-за чего преподавателю не хватает времени 

провести их в рамках одного урока. Поэтому при-

ходится учителю прибегать к постановке демон-

страционных опытов. 

Теперь подробнее рассмотрим демонстраци-

онные опыты по ботанике, которые возможно про-

водить в школьном курсе биологии. 

Одним из объектов изучения в курсе ботаники 

являются комнатные растения. Наиболее подходя-

щими растениями будут пеларгония, бальзамин, 

колеус, так как являются одними из самых распро-

странённых комнатных растений. Если они отсут-

ствуют, то могут подойти другие растения, которые 

имеются дома. Главное, чтобы они были не очень 

крупными и находились в нескольких экземплярах 

для возможности повторения эксперимента [3]. Из-

меняя место положения растений по отношению к 

свету, обучающиеся могут наблюдать фототаксис. 

Для начала рассмотрим опыт, направленный 

на изучение особенностей роста стебля растения. 

Для работы понадобится стеклянная банка, брусок, 

семена гороха. Первым делом необходимо 2-3 

проростка со стеблем и двумя первыми листочка-

ми прикрепить к деревянному брусочку. Через не-

которое время можно отметить, что стебель расте-

ния вырастает, изгибаясь вверх. Данный опыт спо-

собен показать учащимся, что стебель обладает 

направленным ростом [4]. 

При изучении химического состава растений 

следующий демонстрационный опыт проиллю-

стрирует учащимся способы обнаружения жиров, 

белков и углеводов, которые имеются в семенах. 

Для его проведения необходимо иметь под рукой 

семена пшеницы или овса, стакан, йодный раствор, 

воду, ступку с пестиком, кальку, марлю. В первой 

части опыта кладём семена между листами кальки 

и давим их пестиком. По жирным пятнам на кальке 

дети могут понять, что в состав растительных ор-

ганизмов входят жиры. Чтобы продемонстрировать 

наличие веществ белкового происхождения, необ-

ходимо растереть семена в ступке до состояния, 

близкого к муке. Затем получившийся порошок 

засыпают в марлевый мешок, и выполаскивают до 

тех пор, пока в марле не останется клейкая масса – 

это и есть белок. В мутную воду, оставшуюся от 

предыдущего опыта, капают раствор йода, после 

чего вода приобретает фиолетовое окрашивание, 

которое появляется только при наличии крахмала 

[5]. Крахмал – это углевод, который содержится в 

больших количествах в растениях. 

Опыт на обнаружение фотосинтеза у расте-

ний. Для него потребуется взять две веточки водо-

росли элодеи и поместить их в одинаковые сосуды 

(это может быть банка или стакан) с водой, причём 

в одном насытить воду углекислым газом (сделать 

это можно, подув несколько минут в находившую-

ся в стакане трубочку). После этого растения 

накрывают сверху воронками, на которые надеты 

пробирки, заполненные водой. Обе конструкции 

выставить на солнечный свет (или под яркую лам-

почку) и наблюдать за происходящим в банках, в 

которых через некоторое время появляются пу-

зырьки. После опыта обучающиеся смогут сфор-

мулировать процесс протекания фотосинтеза в 

растениях и условия, необходимые для него. 

Данные опыты можно использовать не только 

для изучения особенностей строения растений и их 

процессов жизнедеятельности в курсе ботаники, но 

и в старших классах. 

Завершает изучение школьной биологии курс 

«Общая биология», который преподаётся в 9-11 

классах. В нём изучаются наиболее общие свой-

ства, которые можно наблюдать у всех живых ор-

ганизмов, раскрываются принципы и закономерно-

сти природы, отличительные особенности живого. 

Вспоминая изученный в прошлом биологический 

материал, учащиеся наряду с закреплением уже 
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известных теоретических сведений, знакомятся и с 

методами изучения биологической науки, в основе 

которых находится эксперимент. 

Этому курсу хорошо подходит опыт с опре-

делением химического состава клетки, который 

был описан выше. Для старшеклассников данный 

эксперимент служит доказательством качествен-

ного состава организмов и поясняет свойства и 

функции органических и неорганических компо-

нентов клетки. 

Решить проблему отсутствия объектов изуче-

ния или недостаточного их количества может ис-

пользование виртуальных средств обучения 

(например, виртуальных лабораторий) и дистанци-

онных форм обучения (видеоуроков и видеокон-

ференций) с проведением для учеников виртуаль-

ные демонстрационных опытов. 

Стать заменой демонстрационным опытам 

могут виртуальные демонстрационные опыты, 

имеющие следующие преимущества: 

 лёгкость организации фронтальной лабо-

раторной работы – для проведения преподавателю 

нужен только компьютер, проектор и доска для 

демонстрации;  

 минимальные затраты на проведение вир-

туального эксперимента – все эксперименты могут 

выполняться на компьютерах, которые, в отличие 

от лабораторных инструментов, не изнашиваются 

и не так часто ломаются;  

 возможность многократных повторений 

опыта с изменением первоначальных условий; 

 учащиеся имеют ресурс для проведения 

данного виртуального экспериментирования само-

стоятельно на домашнем компьютере [1]. 

У виртуальных демонстрационных опытов 

имеется и недостаток – весьма ограниченный ха-

рактер взаимодействия учащегося с исследуемым 

объектом [2]. 

Актуальность использования в процессе 

изучения школьного курса ботаники демонстра-

ционных опытов видится нам и в том, что неред-

ко в настоящее время опыты стали встречаться 

во Всероссийской проверочной работе (ВПР). 

Например, в ВПР за 2019 год обучающимся 6 

класса предлагали выполнить задание по следу-

ющему опыту. 

Опыт с набуханием семян при прорастании. В 

одинаковые банки помещают около 15 семян. В 

первую добавляют воду, налитую до половины 

высоты семян, во второй банке с семенами ничего 

не делают, они должны быть контролем для срав-

нения результатов в конце опыта. Обе банки необ-

ходимо закрыть крышками. После проведения 

опыта отмечают большое увеличение размера 

набухших семян и поглощение ими всей воды, 

имевшейся в банке [4]. 

В этом задании проверяется умение учеников 

проводить анализ виртуального эксперимента, и 

насколько правильно они строят и излагают гипо-

тезу. Проверяет умение обучающихся правильно 

ставить цель, описывать результаты и делать на их 

основе выводы. 

Представим ещё ряд заданий, проверяющих 

знание физиологических процессов растений и 

роли отдельных структур в этих процессах. 

На рисунке представлен опыт, где экспери-

ментатор доказывает с помощью тлеющей лучины, 

которая разгорается от присутствия кислорода в 

пробирке, полученного в процессе фотосинтеза 

элодеи, водного растения. Обучающиеся должны 

установить причинно-следственные связи, логиче-

ски рассуждая прийти к выводу о том, что на ри-

сунке изображён процесс фотосинтеза, обеспечи-

вающийся пигментом хлорофиллом, который 

находится в зелёных частях растений, листьях, в 

ходе которого идёт выделение газа кислорода. 

В другом задании на иллюстрированном опы-

те показан процесс транспирации, при помещении 

листа герани в колбу, на стенках которой экспери-

ментатор может наблюдать капельки влаги. Обу-

чающиеся также должны назвать науку, которая 

занимается изучением процессов, протекающих в 

растительных организмах, указать процесс и его 

значение в жизни растения. 

Процесс дыхания показан опытом с прорас-

тающим горохом в закрытой колбе. Эксперимента-

тор, поднеся горящую лучину, наблюдает, что она 

гаснет. Обучающиеся должны, рассуждая и выяс-

няя причину от чего погасла лучина, прийти к за-

ключению, что в колбе образовался углекислый газ 

в ходе процесса дыхания. 

Также в заданиях ВПР включены иллюстра-

ции опытов на процессы транспорта веществ в рас-

тении, прорастания семян и выявления факторов, 

способствующих росту растения, явление корнево-

го давления и тропизма. 

Поэтому активное использование демонстра-

ционного опыта в рамках уроков даёт более чёткое 

понимание данных заданий в ВПР и позволяет сде-

лать его выполнение более доступным для учащих-

ся. При этом обучающиеся приобретают опыт ис-

пользования биологических методов и проведения 

несложных экспериментов для изучения физиоло-

гических процессов растительных организмов. 

Особенности методики проведения демон-

страционных опытов в рамках изучения курса бо-

таники зависят от типа опыта (кратковременный 

или долговременный) и от характера демонстра-

ции. В случае длительного опыта, который не 

укладывается в рамки урока, но необходимо пока-

зать целостность демонстрационного опыта, учи-

телю нужно предварительно заложить опыт и по-

казать его результат. Кратковременный опыт мож-

но проводить как на этапе изучения нового мате-

риала, например по изучению состава семян, или 

на этапе закрепления материала, например опыт по 

изучению поглощения воды сфагнумом. Опыт по 

изучению условий прорастания семян можно 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

52 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (47) 2020 
ISSN 2542-0291 

 

предложить обучающимся выполнить дома с по-

следующей демонстрацией результатов на уроке. 

Длительные опыты по выяснению влияния разных 

экологических факторов на растительный орга-

низм можно предложить старшеклассникам с по-

следующим описанием результатов. 

Таким образом, демонстрационный опыт поз-

воляет показать явления природы, исследовать 

связи с другими явлениями, на этой основе сфор-

мулировать новое понятие или сделать обобщение 

на уровне закона природы и упрощает сам процесс 

проведения лабораторного опыта. 

При использовании демонстрационного опыта, 

как метода познания, школьники успешно смогут 

познакомиться с методами познания биологической 

науки, осуществить наблюдения исследовательского 

характера за различными биологическими объектами 

и процессами, провести анализ, сравнение, сделать 

выводы и обобщения и усвоить общебиологические 

знания, практические умения и навыки. 
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Юлия Алексеевна Иванова 

г. Ярославль 

Опыт организации проектно-исследовательской деятельности школьников  

Даниловской художественной галереей 

В данной статье рассматривается опыт реализации Даниловской художественной галереей творческих проек-

тов для подростков «Другой город» и «Открытый город. Художники – детям. Творческий практикум». Оба проекта 

являются победителями Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко, направленного на поддержку культурных инициатив российских регионов, ко-

торый проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Освещаемые проекты созданы с 

применением проектно-исследовательской деятельности школьников, а также включают в себя элементы техноло-
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гии «Педагогические мастерские» и направлены на привлечение подростков к творческой, исследовательской дея-

тельности, формирование у них активной гражданской позиции, развитие патриотизма и интереса к истории. Также 

проекты реализуют профориентационную и досуговую функции.  

Ключевые слова: организация досуга, проектно-исследовательская деятельность, педагогические мастерские, 

работа с подростками. 

 

Yuliya Alekseevna Ivanova 

Yaroslavl 

The experience of organizing the design and research activities of schoolchildren by 

Danilovskaya Art Gallery 

The article discusses the experience of Danilovskaya Art Gallery's realization of creative projects for teenagers “Anoth-

er City” and “Public City. Artists for children. Creative workshop”. Both projects are winners of the All-Russian competition 

“Cultural Mosaic of Small Towns and Villages” of Elena and Gennady Timchenko Charitable Foundation, aimed at support-

ing cultural initiatives in Russian regions, which is supported by the Ministry of Culture of the Russian Federation. The cov-

ered projects were created using the design and research activities of schoolchildren, and also include elements of the “Peda-

gogical workshops” technology and are aimed at attracting teenagers to creative, research activities, forming their active civic 

position, developing patriotism and interest in history. Also, the projects realize career guidance and leisure functions. 

Keywords: leisure activities, design and research activities, pedagogical workshops, work with teenagers. 

 

Технология «Педагогические мастерские» со-

здана во Франции в 20-х годах XX века психоло-

гами Полем Ланжевеном, Анри Валлоном, Жаном 

Пиаже и др. Цель технологии: интеллектуальное и 

творческое развитие учеников, создание условий 

для самопроявления и самореализации ребенка в 

процессе индивидуальной, парной и групповой 

работы, формирования у него системы новых зна-

ний, умений, навыков за счет самостоятельной ис-

следовательской и познавательной деятельности. 

Результат применения технологии: формирование 

у ребенка нового, самостоятельно выстроенного на 

основе личного опыта знания, которое он активно 

и творчески будет в дальнейшем использовать в 

жизни [4, С. 225]. 

Проектно-исследовательская деятельность 

направлена на формирование у школьников «уме-

ний самостоятельно добывать знания, применять 

их осознанно в практической деятельности, готов-

ности находить решение учебных и социальных 

проблем, потребности и способности к саморазви-

тию» [4, С. 119]. Особенностью данной деятельно-

сти является самостоятельный выбор обучающи-

мися проблем, которые их интересуют, источников 

информации и способов ее решения.  

С использованием обозначенных выше педа-

гогических средств Даниловская художественная 

галерея реализовала два проекта: «Другой город» и 

«Открытый город. Художники – детям. Творче-

ский практикум» (далее – «Открытый город»). Оба 

проекта являются победителями Всероссийского 

конкурса «Культурная мозаика малых городов и 

сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко, направленного на поддержку культур-

ных инициатив российских регионов; конкурс про-

водится при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации. 

Суть проектов – привлечение подростков к 

творческой, исследовательской деятельности, 

формирование активной гражданской позиции, 

развитие патриотизма и интереса к истории. Заяв-

кой на участие являлась любая творческая работа, 

раскрывающая авторскую позицию на тему «Мой 

план захвата города». Например, эссе, фото, рису-

нок или что-либо другое с описанием (пояснени-

ем). Присланные работы не подвергались оценке, 

данный этап предполагал выявление интересов и 

потенциала будущих участников, был направлен 

создание мотивационной базы для творческой ак-

тивности (Рис. 1). 

  
 

Рис. 1. Заявка одной из участниц – серия снимков «Встреча с молодостью» 
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Руководителями, наставниками и кураторами 

проектов и творческих работ участников были кра-

еведы, скульпторы, художники, искусствоведы, 

фотографы. 

Итогом работы детей и продуктом проекта 

«Другой город» стало «Наглядное пособие для не-

скучных прогулок по Данилову, составленное его 

юными жителями» или «Нескучный путеводитель» 

– детский взгляд на памятные и всем знакомые в 

городе места. Для этого в течение года проводи-

лись творческие мастерские (Рис. 3). 

1. Сентябрь. Первая встреча: знакомство, об-

суждение интересных детям мест в городе, распре-

деление по группам, выбор объектов для исследо-

вания, планирование мастерских по изготовлению 

частей путеводителя: железнодорожный вокзал, 

конная площадь, торговый дом (торговые ряды), 

поселок Горушка и др. 

Далее в течение двух месяцев творческие 

группы изучали историю выбранных объектов: 

осваивали различные техники – фото, видео, за-

метка, зарисовка, комикс и др., совершали экскур-

сии к выбранным местам, выполняли задания. 

Например, группа «торговые ряды» должна была 

найти архивные записи об этом месте, сделать фо-

то здания внутри и снаружи, определить типоло-

гию самого здания, окон и витрин, узнать почему 

именно здесь «тусуются» подростки города и т.д. 

2. Ноябрь-январь. Обсуждение собранного 

материала. Знакомство с творчеством современных 

художников, скульпторов, с техникой трафарета, 

граффити, коллажа. Выполнение творческого 

практикума согласно изученному материалу.  

Например, одна из творческих групп реши-

ла выяснить, кому принадлежат 3 головы уже 

более 10 лет нависающие над фасадом картин-

ной галереи. Выяснили и воспроизвели облик 

отсутствующих тел в различных техниках (слева 

направо): муза живописи и графики (техника 

граффити), муза скульптуры (техника складыва-

ния «гармошкой»), муза фотографии (техника 

коллажа) (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Музы на фасаде Художественной картинной галереи 

  

Рис. 3. Нескучный путеводитель 

3. Январь-март. Продумывание концепции пу-

теводителя, работа над трафаретами, макетирование.  

4. Март. Конкурс идей, скетчей для афиши, 

сбор путеводителя, печать. Монтаж выставки. 

5. Апрель – выставка. 

Проект «Открытый город» предполагал 

творческий практикум по созданию конкретного 

физического продукта. Участие приняли 30 дани-

ловских школьников от 15 до 18 лет, присоедини-

лись и те, кто принимал участие в проекте «Другой 

город». Итогом работы детей стали 3 скульптуры и 

7 настенных росписей. 

Процесс работы базировался на лекциях, ма-

стер-классах и практических занятиях. Каждый 

мог выбрать для себя наиболее интересную роль: 

график, скульптор, генератор идей, проводник по 

городу, коммуникатор. 

Этапы реализации: 
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1. Сентябрь. На первой встрече традиционно 

состоялось знакомство с кураторами мастерских, 

презентация проекта, живое общение с професси-

оналами. 

Со второй встречи началась работа – творче-

ские замыслы, наброски, идеи, обсуждение. Дан-

ный этап был полностью посвящен исследованию 

города вместе с краеведом Дмитрием Андреевым, 

выбору места и темы для работы. 

Правила выбора объекта: 

– место не должно быть частью исторически 

ценного здания, но может находиться рядом; 

– при выборе места нужно учитывать его ис-

торию; 

– работа должна отражать отношение автора к 

проблеме. 

2. С ноября по март подростки выступали в 

роли самостоятельных исследователей города. 

Они, помимо сбора информации о выбранном ме-

сте, продумывали и макетировали свои будущие 

городские объекты.  

Одновременно с этим проводились обучаю-

щие лекции по изучению творчества современных 

художников и скульпторов; мастер-классы по кон-

струированию моделей, по работе с техникой 

граффити и трафаретами.  

3. В марте состоялась выставка моделей 

скульптур и эскизов граффити, монтаж и демонтаж 

которой вместе с кураторами осуществляли участ-

ники проекта. Кроме того, они выступили в роли 

экскурсоводов на выставке. 

Все предложенные идеи были согласованы с 

администрацией города и получено разрешение на 

размещение творческих работ школьников. 

4. До середины июля творческие группы во-

площали свои идеи в жизнь в реальном масштабе.  

Приведу в качестве примера самые яркие и 

запоминающиеся работы.  

Евгений Дунаев создал «Памятник летчику»: 

6 июля 1970 года 23-летний Иван Михайлович 

Пиминов – летчик Костромского авиаотряда 

отдал свою жизнь, ради жизни жителей нашего 

города. Его летательный аппарат (МИГ-17) был 

поврежден, но поломку он смог заметить, когда 

уже приближался к городу. Те, кто был внизу, 

видели и слышали, как с ревом и свистом пронес-

ся самолет. У Ивана Михайловича был лишь миг, 

чтобы решить: катапультироваться или увести 

машину за город, чтобы спасти жизни людей, 

ведь падала она на нефтебазу. Последствия мог-

ли быть непоправимыми. И молодой парнишка 

решился на жертву. Подвиг этого великого героя 

должен помнить каждый. Поэтому я решил сде-

лать эту скульптуру и поставить ее рядом с 

нефтебазой [3] (Рис. 4). 

Данный проект был оценен как «достойный 

монументального воплощения в материале (бетон, 

металл)» [3]. 

 

  

Рис. 4. «Памятник летчику» 

Денис Кузнецов запечатлел страницу истории 

Второй мировой войны: «Башня из котов»: Эта 

композиция посвящена суровым голодным дням Ле-

нинграда во время Второй мировой войны, когда 

немцы создали «кольцо» вокруг города, тем самым 

закрыв доступ к внешнему миру. Запасы еды в го-

роде быстро закончились, начался неописуемый 

голод. Люди ели все, что найдут, лишь бы в желу-

док что-то попало. В том числе кошек. В послед-

ствии развелось большое количество крыс – бо-

роться с ними было некому. И тогда из разных го-

родов России по особому распоряжению в Ленин-

град стали свозить большое количество кошек-

крысоловов. Одним из «поставщиков» оказался и 

Данилов. Я решил создать необычную композицию, 

которая состоит из множества животных. Флаг 

из кота на самом верху, означает победу – победу 

над крысами и победу над врагами [3] (Рис. 5). 

Скульптуру планируют включить в проект 

Привокзальной площади [3].  

19 июля 2020 г. состоялась презентация работ 

в формате пешей экскурсии по объектам (Рис. 6). 
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Рис. 5. «Башня из котов» 

 

 

Рис. 6. Маршрут экскурсии 

Отзывы детей об участии в проектах: «Раньше 

я боялась допустить ошибку, сделать "неправиль-

но"», «Я понял, что у меня есть талант», «Научился 

выходить из зоны комфорта», «Повысилась само-

оценка» [1]. 

Таким образом, мы считаем, что данные про-

екты – это нестандартная и уникальная форма ор-

ганизации деятельности, которая объединяет в себе 

творческую атмосферу и психологический ком-

форт, развивает у участников познавательные и 

коммуникативные способности, мотивирует к ис-

следовательской деятельности, и, что особенно 

ценно – предоставляет ребенку право на ошибку. 

Важными особенностями проектов являются идеи 

диалога, сотрудничества и сотворчества, а резуль-

тат работы определяется не только полученными 

продуктами деятельности, умениями и знаниями, а 

также качеством процесса открытия нового. 
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УДК 376 

Галина Николаевна Казаручик 

г. Брест, Республика Беларусь 

Развитие интонационной выразительности у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи: проблемы и способы решения 

В статье рассматривается проблема развития интонационной стороны речи у детей старшего дошкольного воз-

раста с общим недоразвитием речи. На основании результатов эмпирического исследования автор дает сравнитель-

ную характеристику умениям дошкольников с общим недоразвитием речи и нормативным речевым развитием регу-

лировать темп и ритм речи, высоту и силу голоса, выделять ударный слог, пользоваться логическим ударением, 

сформированности интонационных средств речи. С учетом выявленных проблем автором предложена программа 

развития интонационной выразительности у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе игр-

драматизаций. Программа включает литературные произведения, доступные для драматизации воспитанниками с 

речевым недоразвитием; задачи, которые можно решать в ходе драматизации каждого произведения и методику 

работы с детьми. Описаны педагогические условия использования игр-драматизации в коррекции интонационной 

выразительности у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, игра-драматизация, интонационная выразительность 

речи, интонация, общее недоразвитие речи. 

 

Galina Nikolaevna Kazaruchik 

Brest, Republic of Belarus 

The development of intonational expressiveness of the senior preschool children with 

general speech underdevelopment: problems and solutions 

The article deals with the problem of developing the intonation side of speech in older preschool children with general 

speech underdevelopment. Based on the results of an empirical study, the author gives a comparative characteristic of the 

abilities of preschool children with General speech underdevelopment and normative speech development to regulate the 

pace and rhythm of speech, the height and strength of the voice, allocate a stressed syllable, use logical stress, the formation 

of intonation means of speech. Taking into account the identified problems, the author proposes a program for the develop-
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ment of intonation expressiveness in older preschoolers with general speech underdevelopment in the process of games-

dramatizations. The program includes literary works available for dramatization by pupils with speech disabilities, tasks that 

can be solved during the dramatization of each work, and methods of working with children. The article describes the peda-

gogical conditions for using dramatization games in correcting intonation expressiveness in preschool children with general 

speech underdevelopment. 

Keywords: children of senior preschool age, play-dramatization, intonation expressiveness of speech, intonation, gen-

eral underdevelopment of speech. 

 

Введение 

Речь как языковое явление – это прежде все-

го средство коммуникации, в которой важную 

роль играет интонация. Именно интонация явля-

ется главнейшим средством передачи точного 

смысла речевого высказывания. Она помогает 

нам наиболее точно понять собеседника. Чтобы 

точно выразить смысл высказывания, необходимо 

верно воспользоваться средствами интонацион-

ной выразительности [1]. 

При нормативном речевом развитии интона-

ционной выразительностью дети в основном овла-

девают к пяти годам. К этому возрасту дошколь-

ники обычно умеют изменять силу голоса (гово-

рить тихо-громко) и темп речи (говорить быстро-

медленно). К старшему дошкольному возрасту 

дети сознательно выражают свои эмоции при чте-

нии, могут передавать удивление, радость, грусть. 

В возрасте 6 лет дети в основном пользуются уме-

ренной громкостью голоса, но могут изменять 

громкость своей речи с учетом характера высказы-

вания. При чтении и пересказе стихотворений ре-

бенок уже может произвольно передать не только 

смысл текста, но и чувства героя, отношение авто-

ра к нему. Дети старшего дошкольного возраста 

при разговоре также могут сознательно применять 

различные виды интонации (повествовательную, 

вопросительную и восклицательную), чтобы лучше 

довести до собеседника свои мысли и чувства.  

Однако это умение все еще несовершенно. 

О.С. Ушакова говорит о том, что у детей умение 

передавать свое эмоциональное отношение к 

предметам или явлениям развито на все еще недо-

статочном уровне [4]. Даже у детей 6-7 лет с нор-

мативно развивающейся речью часто фонематиче-

ский слух недостаточно сформирован, что отража-

ется в звучании речи: тихое произношение, чрез-

мерная быстрота или замедленность речи, моно-

тонность, невыразительность [7]. 

Однако у детей с общим недоразвитием речи 

(далее – ОНР) к этому возрасту даже это все еще 

несовершенное умение применять интонационную 

выразительность не формируется. Л.А. Копачевская 

в своей работе упоминала, что речь таких у детей 

довольно-таки монотонна, невыразительна [5]. У 

них существуют трудности с интонационным 

оформлением речевых высказываний. О.Е. Грибова 

выявила следующие особенности интонационной 

выразительности у детей с речевыми нарушениями: 

нечеткое восприятие и воспроизведение мелодиче-

ских рисунков фраз, логического ударения, ритми-

ческих структур, неправильное употребление сло-

весного ударения, ограниченные возможности голо-

са, убыстрение или замедление темпо-ритмической 

организации речи [3]. 

В случае нарушения интонационной стороны 

речи у детей дошкольного возраста могут возник-

нуть трудности в коммуникативной деятельности, 

снижение эффективности речевого общения, что в 

дальнейшем может обусловить недостаточное фор-

мирование полноценной учебной деятельности. 

Все вышесказанное и определило цель нашего 

исследования: изучить проблемы развития интона-

ционной стороны речи у детей старшего дошкольно-

го возраста с ОНР и определить способы их решения. 

Результаты работы представляют теоретиче-

ский и практический интерес, так как на данный 

момент не проводилось масштабное изучение вос-

приятия и воспроизведения всей интонационной 

выразительности речи у детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР, сравнение с нормативным 

развитием. До настоящего времени проводились 

лишь единичные исследования интонационной 

стороны речи у детей с ОНР (Н.Г. Василевская, 

Н.С. Жукова, А.Н. Корнев, Е.М. Мастюкова, 

Т.Б. Филичева). 

Исследовательская часть 

Исследование проводилось в государствен-

ных учреждениях образования «Ясли-сад № 20 

г. Бреста» и «Ясли-сад № 30 г. Бреста». В нем при-

няли участие 40 детей старшего дошкольного воз-

раста с ОНР и 40 – с нормативным речевым разви-

тием. Для изучения интонационной выразительно-

сти речи у воспитанников использовалась методи-

ка О.И. Лазаренко [6]. 

Анализ результатов эмпирического иссле-

дования позволил установить, что у детей с ОНР 

и нормативным речевым развитием разные сте-

пени сформированности интонационной вырази-

тельности речи.  

Исследование показало, что у 35 % воспитан-

ников с ОНР отмечен высокий уровень умения 

изменять высоту голоса. 20 % детей выполнили 

задание после подсказки. Еще 25 % воспитанников 

смогли выполнить задание сопряженно с педаго-

гом. 25 % респондентов с ОНР не дифференциро-

вали понятия громкость и высота голоса и с тру-

дом справились с заданием после указания на 

ошибку и показа примера. В то же время данное 

задание не вызвало особых трудностей у детей с 

нормативным речевым развитием. 17 %ребят из-

менили высоту голоса лишь после показа примера 

педагогом. Остальные дети справились на высоком 

уровне без какой-либо посторонней помощи. 
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Выполнение старшими дошкольниками зада-

ния по умению изменять силу голоса позволило 

выделить следующие особенности воспитанников с 

ОНР. 45 % детей не испытывали затруднений с из-

менением силы голоса и сразу выполнили задание. 

35 % воспитанников с некоторыми трудностями 

(довольно неуверенно) воспроизводили изменение 

силы голоса после показа. Они продолжали только 

после поддерживающего кивка, показывающего 

правильность выполнения ими задания. 20 % воспи-

танников испытывали значительные трудности даже 

после оказания помощи и не владели умением 

управлять силой голоса, не смогли воспроизвести 

шепотную речь. Все дети с нормативным речевым 

развитием (100 %) легко изменяли высоту голоса. 

Дополнительная помощь не потребовалась. 

Анализ выполнения старшими дошкольника-

ми с ОНР задания на изучение сформированности 

умения регулировать темп речи показал следую-

щие результаты. Все дети (100 %) без труда спра-

вились с первой частью задания (счет от 1 до 5 с 

различной скоростью), но вторая часть задания 

(воспроизведение отработанного ряда слов) все же 

выявила некоторые трудности. 70 % воспитанни-

ков справились со второй частью самостоятельно 

на высоком уровне. Эти воспитанники легко изме-

няли темп речи в отработанном ряду слов, не ис-

пытывали трудностей в определении нужного тем-

па в стихотворном тексте. 10 % дошкольников не 

смогли воспроизвести быстрый темп стихотворе-

ния, несмотря на то, что при чтении его педагогом 

верно определили нужный темп. 5 % детей дали 

неверные ответы на вопрос от том, каким темпом 

следует читать стихотворение, но при воспроизве-

дении придерживались нужного (быстрого) темпа. 

5 % воспитанников не справились с заданием, дали 

противоположные ответы на вопрос о темпе, кото-

рым следует читать стихотворение и соответствен-

но этому воспроизвели его. 10 % детей не смогли 

воспроизвести темп стихотворения. 94% детей с 

нормативным речевым развитием показали высо-

кий уровень сформированности умения изменять 

темп речи. 6 % выполнили задание по образцу. 

Исследование показало, что все дети с ОНР 

(100 %) смогли узнать ритмоинтонационный рису-

нок фразы, и 90 % ребят узнали ритмоинтонацион-

ный рисунок стихотворений. 10 % воспитанников 

отказались дать ответ на вопрос по узнаванию рит-

мического рисунка фраз и стихотворений. Но в тоже 

время все дети с ОНР (100 %) выполнили задание, в 

котором требовалось завершить стихотворение с 

помощью подходящих слов. Высокий уровень 

сформированности умения определять ритм речи 

показали 89 % детей с нормативным речевым разви-

тием. 11% дошкольников не смогли узнать ритмо-

интонационный рисунок стихотворных текстов. 

Значительные трудности у детей с ОНР вы-

звало задание на выделение ударного слога в сло-

ве. Так, только 10 % детей этой группы справились 

с заданием без особых проблем, выделяли ударный 

слог, подбирали слова к схемам. 45 % воспитанни-

ков допускали ошибки, особенно в трехслоговых 

словах отхлопывали слова после нескольких попы-

ток, затруднялись в выполнении графических 

изображений. 30 % респондентов находили удар-

ный слог с помощью подсказки, не могли подби-

рать слова к схеме. 15 % испытуемых вообще не 

смогли выполнить задание. 

У детей с нормативным речевым развитием 

также возникли сложности с выполнением данного 

задания. Только 62 % дошкольника справились с 

заданием правильно. 33 % воспитанников смогли 

найти требуемый ударный слог с помощью под-

сказки педагога, однако не могли подбирать слова 

к схеме. 5 % детей категорически отказались вы-

полнять задание. 

Ни один ребенок с ОНР не справился с зада-

нием по использованию логического ударения без 

подсказок. 40 %детей выполнили данное задание с 

дополнительной помощью педагога. Остальные 

дети (60 % воспитанников) с легкостью понимали 

смысл читаемого им текста, но, несмотря на это, 

им не удалось выделить голосом нужное слово 

даже после нескольких подсказок педагога. У де-

тей с нормативным речевым развитием это задание 

трудностей не вызвало. 

Все дети (как с ОНР, так и с нормативным ре-

чевым развитием) легко определили интонацию в 

стихотворении после прочтения. Однако с воспро-

изведением нужной интонации у воспитанников с 

ОНР возникли значительные трудности. Лишь 15 % 

детей справились с обеими частями задания (по 

произношению фраз с разной интонацией и воспро-

изведению нужной интонации в стихотворениях) 

самостоятельно. Также 15 % ребят смогли выпол-

нить самостоятельно только вторую часть задания. 

45 % детей с ОНР с некоторыми трудностями смог-

ли повторить нужную интонацию вслед за педаго-

гом. 35 % воспитанников с ОНР не воспроизвели 

нужную интонацию в стихотворении вообще. 

У большинства детей с ОНР возникли значи-

тельные трудности с воспроизведением фразы с 

вопросительной интонацией. Самостоятельно ис-

пользовали вопросительную интонацию после 

первоначальной инструкции только 15 % воспи-

танников. 35 % детей смогли воспроизвести ее по-

сле нескольких подсказок. 45 % респондентов с 

ОНР не смогли принять помощь и не использовали 

вопросительную интонацию. 

Совсем иная картина наблюдалась среди детей 

с нормативным речевым развитием. Лишь 11 % до-

школьников затруднялись в ответах на первую 

часть задания по произношению фраз и смогли вы-

полнить задание лишь с поддержкой педагога. 89 % 

воспитанников справились на высоком уровне, ка-

кая-либо помощь педагога не потребовалась. Эти 

респонденты без малейших затруднений определяли 

повествовательную, восклицательную, вопроси-
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тельную интонации, использовали эмоциональную 

окраску при чтении стихов. Также после окончания 

данного задания они изъявляли желание выполнить 

еще одно задание, подобное предыдущему. 

Таким образом, проведенное эмпирическое 

исследование показало, что существуют довольно 

существенные различия между воспитанниками с 

ОНР и нормативным речевым развитием в степени 

сформированности интонационной стороны речи. 

Наиболее несформированным компонентом инто-

национной стороны речи у воспитанников с ОНР 

является высота голоса, а наиболее приближенным 

к норме – темп речи. 

Исходя из исследования, можно сделать вы-

вод, что воспитанники обеих групп нуждаются в 

обучении по формированию интонационной выра-

зительности речи. Однако в силу того, что у детей 

с ОНР интонационная выразительность речи раз-

вита хуже, им нужно уделять больше внимания и 

подбирать более эффективные способы проведе-

ния данной работы. 

Нами была разработана и апробирована про-

грамма развития интонационной выразительности 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

в процессе игр-драматизаций. Выбор этого средства 

объясняется тем, что игра-драматизация помогает 

ребенку почувствовать себя более свободно и дает 

мотивацию для того, чтобы пытаться пользоваться 

интонационно правильной, выразительной речью. 

Разработанная программа рассчитана на учебный 

год и предполагает решение в единстве образова-

тельных, коррекционно-развивающих и воспита-

тельных задач. Программу составили 19 произведе-

ний, рекомендованных программой воспитания и 

обучения детей с тяжелыми нарушениями речи для 

специальных дошкольных учреждений [2]. По каж-

дому произведению разработано содержание и ме-

тодика работы. Приведем пример работы над игрой-

драматизацией по русской народной сказке «Крыла-

тый, мохнатый да масляный». 

Содержание работы: развивать интерес к уст-

ному народному творчеству; формировать навык 

выразительно исполнять взятую на себя роль с по-

мощью выразительных средств (мимики, жестов); 

обогащать словарный запас; развивать интонаци-

онную выразительность речи, умение вести диа-

лог; продолжать формировать умение изменять 

высоту голоса; продолжать формировать умение 

пользоваться всеми типами интонации. 

Методика работы: 1) знакомство с текстом про-

изведения; 2) объяснение значения непонятных слов, 

разбор труднопроизносимых слов; 3) показ сцениче-

ских образов; 4) распределение ролей; 5) чтение сказ-

ки по ролям; 6) работа над мимикой, пантомимикой, 

интонационно выразительной речью; 7) показ спек-

такля перед другой группой детей. 

Работая с детьми над игрой-драматизацией, 

мы не преследовали цель обучать их актерскому 

мастерству. Важно было создать на занятиях нена-

пряженную, радостную обстановку, которая рас-

полагала бы дошкольников к творческой игре и 

свободной выразительной речи. 

Дети положительно относились к игре-

драматизации, так как ранее они ставили празднич-

ные спектакли, и данная деятельность порождала 

радостные воспоминания даже у самых замкнутых 

воспитанников. У дошкольников прослеживалась 

самостоятельность в реализации своих творческих 

замыслов. Наиболее успешно справлялись с играми-

драматизациями уверенные в себе ребята с более 

высоким уровнем интонационной выразительности 

речи. Однако мы увидели существенные улучшения 

в динамике воспитанников, показавших низкий ре-

зультат в процессе диагностики.  

Дети получали очевидное удовольствие, когда 

им надо было выразить яркие эмоции своего персо-

нажа: ссора двух медвежат (сказка «Два жадных 

медвежонка»), испуг Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа (сказ-

ка «Три поросенка»), стыд двух мышат (сказка «Ко-

лосок»). В ходе упражнения «Чей голос?» дети с 

удовольствием угадывали персонажа, ориентируясь 

по высоте, силе голоса, темпу и тембру речи.  

В процессе игры-драматизации «Колосок» 

воспитанники с ОНР, сыгравшие мышат, освоили 

ранее не удающуюся им шепотную речь. Настоя-

щий прорыв в умении использовать низкий голос 

случился в процессе постановки драматизации 

«Три медведя». Дети, ранее не дифференцировав-

шие понятия «громкость» и «высота» голоса 

успешно справились с ролью папы-медведя и ма-

ленького Мишутки, использовав на показе поста-

новки соответственно низкий и высокий голоса. 

Просмотр мультфильмов по сюжетам некото-

рых сказок способствовал тому, что дошкольники 

естественным образом перенимали их мимику, 

интонацию и их персонажи становились весьма 

схожи с мультипликационными. 

В ходе работы над играми-драматизациями кол-

лектив сплотился. Ребята следили за игрой, пережи-

вали за своих сверстников в ходе игры. Часто более 

подготовленные в плане речевого развития дети пы-

тались подсказать реплики. Также они изъявляли 

желание «показать, как надо правильно сказать». 

Проведенное обследование интонационной 

выразительности речи после реализации програм-

мы показало существенную динамику среди вос-

питанников с ОНР. Уровня детей с нормативным 

развитием дошкольники с ОНР не достигли, но 

значительно приблизились к ним. Улучшения, по-

лученные в ходе обучения воспитанников, демон-

стрировались во время проведения спектаклей, 

праздников и оценивались родителями, сверстни-

ками и другими педагогами. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Прогноз в развитии интонационной выра-

зительности речи у детей старшего дошкольного 
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возраста весьма благоприятный при условии про-

ведения своевременной и систематической кор-

рекционно-развивающей работы. 

2. Эффективным средством развития интонаци-

онной выразительности речи у старших дошкольни-

ков с ОНР является игра-драматизация. Данный вид 

игры обеспечит решение задачи по развитию инто-

национной выразительности у воспитанников с ОНР 

при соблюдении следующих условий: 

– индивидуальный подход для участия в дра-

матизации к каждому воспитаннику с учетом со-

стояния его интонационной стороны речи; 

– тщательный подбор произведений для игры-

драматизации (интересный для детей сюжет, кото-

рый вызовет желание инсценировать; наличие раз-

нообразных диалогов между персонажами, про-

стых и небольших реплик с ярко выраженной по-

требностью в использовании средств интонацион-

ной выразительности для их драматизации); 

– удовлетворение потребности дошкольников 

в общении, обеспечение положительных эмоций за 

счет интересной и разнообразной деятельности, 

исключающей потерю внимания и скуку в процес-

се подготовки к драматизации и самой игры; 

– отсутствие резкой критики и постоянного 

указания на недостатки речи детей; 

– создание ситуации успеха для обретения 

каждым ребенком уверенности в себе, своих силах. 
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г. Екатеринбург 

Некоторые вопросы развития высшего образования в Китае 

В статье в исторической последовательности рассмотрены основные периоды становления и развития высшего 

образования в Китае на протяжении полутора веков. Выделены восходящие и нисходящие периоды развития вузов-

ской системы, тесно связанные с внутриполитическими коллизиями, происходившими в истории китайского госу-

дарства. Как особые черты процесса становления высшего образования в КНР отмечены: осознание того, что поло-

жение страны на международной арене напрямую связано с уровнем развития науки и высшего звена обучения, тен-

денция к сохранению национальной идентичности при идее заимствования достижений западной науки и культуры, 

поиск оптимального баланса в развитии гуманитарных и естественнонаучных областей. Представлены проекты в 

сфере вузовского образования, реализация которых способствовала достижению приоритетных позиций в междуна-

родных рейтингах по образованию.  

Ключевые слова: Китай, периоды развития, система образования, высшее образование, вузы. 
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Some issues of higher education development in China 

The article deals with the main periods of formation and development of higher education in China for a century and a 

half in historical sequence. The author highlights the ascending and descending periods of the University system develop-

ment, which are closely related to the internal political conflicts that occurred in the history of the Chinese state. As special 

features of the process of formation of higher education in China are noted: the awareness that the country's position in the 

international arena is directly related to the level of development of science and higher education, the tendency to preserve 

national identity with the idea of borrowing the achievements of Western science and culture, the search for an optimal bal-

ance in the development of the Humanities and natural Sciences. Projects in the field of higher education the realization of 

which contributed to the achievement of priority positions in international education rankings are presented. 

Keywords: China, periods of development, education system, higher education, universities. 

 

Современная Китайская Народная Республика 

привлекает к себе внимание как экономически 

обеспеченное, уверенно развивающееся, открытое к 

интеграции, но сохраняющее культурные истоки 

государство. Это положение достигнуто за несколь-

ко последних десятилетий, и достаточно серьезную 

роль в этом сыграла политика страны в области об-

разования. Хотя путь этот был более чем непрост.  

Попытаемся проследить развитие высшего 

образования в КНР за последние полторы сотни 

лет. Как правило, исследователи, обращающиеся к 

этой теме, часто «уходят» в конфуцианство 

(А.Н. Базарова, Н.Е. Боревская [1], Ван Ян [2], 

П.И. Рыскова), обращаются к периоду, затрагива-

ющему последние 50-70 лет (С.С. Семенова, 

Е.А. Суворова [8], Фаньфань Юнь [9]), акцентиру-

ют значение образования в экономико-

политическом развитии страны (Л.В. Попов [4], 

Чжу Сяомань [10]). Действительно, эта область 

обладает широким спектром для исследований в 

различных направлениях.  

В Китае издревле уважительно и с почтением 

относились к образованию. Еще в XIX в. власть 

предержащие осознали, что преодоление значи-

тельного отставания патриархально-феодального 

Китая на фоне развития европейских стран воз-

можно прежде всего за счет образованных людей. 

Хотя осознание необходимости преобразований 

для прогрессивного развития стали неудачи в ряде 

войн, в результате которых государство лишилось 

части своих территорий, что не способствовало 

укреплению имиджа Китая на мировой арене.  

Ратуя за возрождение репутации Китая как 

сильного и влиятельного государства, многие про-

грессивные деятели той эпохи настаивали на необ-

ходимости изменения содержания и формы тради-

ционного обучения. Кан Ю-вэй, один из апологетов 

идеи прогрессивного страны при сохранении ее 

культурной идентичности, заявлял, что именно об-

разованные (сиречь «мудрые люди») «более могу-

щественны, и во всех провинциях, округах и граф-

ствах должны быть созданы академии искусств и 

наук» [3]. Но основная направленность обучения в 

этих академиях должна осуществляться не столько 

за счет «использования» достижений запада, сколь-

ко за счет интериоризации (освоении и присвоении) 

этих достижений в китайское образование и культу-

ру. Кан Ю-вэй и сам в 1891 г. создал частную школу 

в Гуанчжоу, где параллельно с конфуцианскими 

дисциплинами преподавались естественные и гума-

нитарные науки по западному образцу.  

В конце XIX в. и в других провинциях Китая 

начали создавать учебные заведения нового типа: 

индустриальные, лингвистические школы, морские 

академии, а часть талантливой молодежи отправ-

ляли на обучение в США и Европу.  

В 1895 г. в г. Бэйян был открыт первый уни-

верситет Китая; год спустя были открыты универ-

ситет и Столичные учительские палаты в г. Нань-

ян, а в 1898 г. – Пекинский императорский универ-
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ситет. Устав этого университета, закрепивший ин-

ституциональные нормы создания и управления 

высшими школами, на долгое время стал основ-

ным документов, который и сегодня рассматрива-

ется как наиболее ранний вариант, администриру-

ющего регламента образовательного процесса 

высшего учебного заведения в Китае.  

А к утвержденным регламентам в этой стране 

всегда относились с особым почтением. В начале 

ХХ века был издан «Высочайше утверждённый 

устав учебных заведений» (1902-1903 гг.), согласно 

которому организация образовательной системы 

страны выстраивалась по японскому образцу. Выс-

шая ступень образования включала институты и 

колледжи профессионального образования (с трех- 

и четырехлетним сроком обучения), а также уни-

верситет с пятилетним сроком профессиональной 

подготовки. Высшие учебные заведения начала ве-

ка: Университет Бэйян, Университет Шаньси, Пе-

кинский университет, Университетские палаты 

Цзинши и др. В 1905 г. был отменен императорский 

экзамен (хотя по этому поводу велись ожесточен-

ные споры), что меняло традиционный подход к 

образованию, делая его чуть более доступным.  

Стоит отметить, что, как и в большинстве 

других стран, развитие образования на территории 

Китая достаточно тесно было связано с происхо-

дящими политическими и экономическими собы-

тиями. Это просматривается и в процессе станов-

ления высшего образования.  

В 1911 г. в Китае была провозглашена респуб-

лика как результат Синьхайской революции. И в пра-

вительстве новой республики самым серьезным об-

разом озаботилось реформированием системы обра-

зования. Период республиканского правления (с 1912 

по 1926 гг.) рассматривается как особый этап, кото-

рый внес значительные изменения как в форму, так и 

в содержание всех уровней образования страны.  

Первый министр образования Китайской рес-

публики Цай Юаньпэй настаивал на том, что уни-

верситет должен быть не источником для зараба-

тывания денег, но организацией, направленной на 

прогрессивные исследования, соотносимые с идеей 

академической свободы, столь необходимой для 

развития научной мысли [4, С. 33]. Став руководи-

телем Пекинского университета (1917 г.), он во-

плотил эту установку в жизнь. В его понимании 

академическая свобода – это свобода мысли и пре-

подавания, что обусловлено самой сутью универ-

ситета как института для изучения и распростра-

нения передовых знаний, представляющие самые 

различные точки зрения. 

Такая философия образования – академической 

свободы, развития и совершенствования личности, 

нравственного воспитания, формирование республи-

канского духа – стала во много определяющей в по-

нимании роли высшего образования в развитии Ки-

тая в республиканский период. Это внесло опреде-

ленные коррективы в отношение к теоретическим 

знаниям (а не только сугубо практическому приме-

нению их) с опорой на западную философию, а не 

только конфуцианство, как это было принято прежде.  

К середине 1926 г. в стране насчитывалось 

более 30 государственных университетов: Пекин-

ский, Пекинский педагогический, Пекинский жен-

ский, Пекинский юридический университеты, 

Университет Таншань Министерства связи, Техно-

логический институт Национального бюро водо-

сбережения Хэйхай, Школа Министерства ино-

странных дел Цинхуа и др. Количество выпускни-

ков с университетскими дипломами составило бо-

лее 1500 человек (по данным сборника историче-

ских архивов Китайской Республики) [4, С. 36]. 

С 1930 г. все вузы были подразделены по ка-

тегориям: государственные, провинциальные, го-

родские и частные. Вузы создавались преимуще-

ственно в столицах провинций, и к 1949 г. количе-

ство их выросло до двухсот, причем, большая по-

ловина высших учебных заведений была государ-

ственными [5, С. 440].  

Таким образом, была создана достаточно 

прочная база для дальнейшего развития китайской 

системы образования, в том числе и для уровня 

высшего образования. 

Однако политические коллизии вновь внесли 

свои, достаточно кардинальные коррективы. В 

1949 г. была провозглашена Китайская Народная 

Республика. Новая власть, видя опасность в идее 

академической свободы, взяла образовательную 

деятельность под строгий национальный контроль. 

Было подвергнуто критике изучение гуманитарных 

и социальных наук как непродуктивных для инду-

стриализации, в которой крайне нуждалась страна. 

Председатель Центрального народного правитель-

ства Мао Цзэдун выдвинул новые принципы куль-

туры и образования: распространение идей комму-

низма, повышение культурного уровня всех тру-

дящихся, постановка культуры и образования на 

службу революции войны и классовой борьбы.  

А с конца 50-х гг. была обозначена новая цель 

– «большой скачок», который должен был привести 

к быстрому росту экономического и технического 

потенциала страны, укреплению Китая как государ-

ства, повышению его имиджа на мировой арене.  

Управление образованием было децентрали-

зировано: от Министерства Просвещения оно пе-

решло к народным коммунам (местным органам 

власти), которые могли создавать свои учебные 

заведения. Но поскольку финансирование этих 

коммун было крайне скудным, то образовательные 

учебные заведения, как правило, имели сокращён-

ный срок обучения, в котором почти половина 

времени отводилась на производственную практи-

ку, на труд. Это было обоснованно тем, что сель-

ские коммуны должны были самостоятельно обес-

печивать себя как продовольствием, так и про-

мышленными средствами. Университеты и инсти-

туты также начали перестраивать систему специ-
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альностей, с одной стороны, крайне идеологизируя 

процесс обучения, а с другой, отдавая приоритет 

техническим (т.е. практикоориентированным) 

профессиям, пересматривая учебные планы, уве-

личивая часы на производительный труд и пр. 

Но Китай ждали и другие потрясения. Засуха 

и неблагоприятные погодные условия конца пяти-

десятых годов, наводнения, внутренняя политика, 

основанная на статистке, далекой от реальности и 

т.д., привели к гибели миллионов человек. Можно 

ли было в такой ситуации развиваться высшему 

образованию? Крайне ухудшилось качество обуче-

ния, закономерно начало сокращаться и количе-

ство обучающихся [5, С. 440]. В 1966-68 гг. в вузах 

были практически прекращены учебные занятия, В 

период культа личности были подвергнуты жесто-

чайшим репрессиям многие сотни вузовских пре-

подавателей как противники идеологии Мао Дзе-

дуна. Это было тяжелейшее время для страны, для 

интеллигенции, для высшего образования.  

Обучение в вузах возобновилось в семидеся-

тых годах, когда вновь были открыты всего 50 ву-

зов (т.е. в четыре раза меньше, чем в 1949 г.). Но 

уже в 1974 г. в университетах и институтах страны 

обучалось 167 тыс. студентов [6]. 

А в 1977 г. была проведена реформа высшего 

образования, в результате которой были разработаны 

нормы для поступления в вуз, увеличен срок обуче-

ния до 4-5 лет по техническим и естественнонаучным 

специальностям, до 4 лет – по гуманитарным: введе-

но обучение для аспирантов и т.д. Эта политика в 

области образования стала давать свои результаты: 

если в 1979 г. в стране насчитывалось 598 вузов, то в 

1985 г. их количество стало более тысячи.  

В 80-х гг. приём в вузы страны осуществлялся 

и по государственному плану, и по заявкам орга-

низаций, оплачивающих обучение студентов (в 

нашем понимании это вариант целевого обучения); 

однако у абитуриентов существовала возможность 

получения высшего образования и за свой счёт. 

Приоритетными направлениями для развития 

высшего образования стали: интеграция и взаимо-

действие образования, науки и производства; 

определенная самостоятельность вузовского само-

управления: возможность обосновать и апробиро-

вать собственную модель образовательного про-

цесса (учебный план, выбор приоритетных науч-

ных направлений и т.д.); внимание к нравственно-

идейному воспитанию и образованию обучающих-

ся; возможность свободного распределения вы-

пускника после окончания вуза и др.  

Однако стремительное развитие новых техноло-

гий в конце ХХ в., цифровизация, глобализация, 

формирование межгосударственного образователь-

ного пространства, широкий культурный обмен и т.д. 

обозначили новые вызовы, которым должны были 

соответствовать выпускники китайских вузов. 

В 1995 г. в Китае был принят «Закон об образо-

вании», утвердивший «государственную гарантию 

приоритетного развития образования». Согласно 

этому документу, образование должно быть не толь-

ко инструментом, ресурсом для развития страны, но 

двигателем модернизации страны при сохранении ее 

культурной идентичности. В 1996 г. в стране насчи-

тывалось 2170 высших учебных заведений различно-

го проходили обучение около 6 млн. студентов  

В 1997-1998 гг. были запущены «Проект 211» 

(211: соединение 21(века) и 1(100 университетов) и 

«Проект 985», который должен был обеспечить фи-

нансовую и кадровую поддержку «Проекта 211». 

Амбициозной целью данных проектов являлась мо-

дернизация 100 вузов страны до уровня мирового 

признания, интенсивное развитие ключевых областей 

науки, создание в них современной информационной 

инфраструктуры [9]. Стоит отметить, что в этих про-

ектах поддерживалось развитие не только фундамен-

тального и естественнонаучного направлений, но и 

гуманитарного – философии и социологии и др.  

К 2010 г. – сроку окончания названных проек-

тов – были подведены безусловно положительные 

итоги: повышение качества вузовского обучения в 

Китае, значимые наработки в области ключевых 

научных отраслях, обновление профессорско-

преподавательского состава, создание информацион-

ной среды, соответствующей современным реалиям.  

На сегодняшний день в континентальном Ки-

тае насчитывается около трех тысяч колледжей и 

университетов, в которых обучалось более 20 мил-

лионов студентов. По статистическим данным, 

приводимым Academic Ranking of World 

Universities, к 2019 г. Китай занимает второе место 

в мире по количеству лучших университетов [7]. 

Сохранение освоенного уровня развития и в то 

же время актуализация имеющегося потенциала 

являются приоритетными задачами в образователь-

ной политики Китая в целом, и вузовского звена в 

частности, «Меняются сами цели образования и его 

ценностные ориентации, – отмечает Чжу Сяомань, – 

но нынешняя реформа олицетворяет дух времени и 

имеет глобальное значение» [10, С. 99]. 

В истории Китая можно выделить несколько 

периодов, иллюстрирующих как восходящие, так и 

нисходящие траектории в развитии высшего обра-

зования. К первым можно отнести те, начало кото-

рых приходится на 1895, 1912, 1977, 1995 годы. Как 

правило, данные периоды отличались духом демо-

кратизма, академической свободы поиском опти-

мального баланса в развитии естественнонаучной и 

гуманитарной областях, оптимизации системы ву-

зовского управления, открытостью к интеграции с 

мировыми научными, культурными, образователь-

ными сообществами при бережном отношении и 

сохранении национального своеобразия. Именно 

этот непростой путь, всегда имеющий благую цель 

– процветание страны, но при этом полный поисков, 

рисков и противоречий, привел современный Китай 

к его устойчивому положению и признанию на со-

временной международной арене. 
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Методические особенности формирования валеологической культуры  

младших школьников 

В статье рассматриваются особенности содержания и методики формирования валеологической культуры уча-

щихся начальных классов. Проанализированы требования ФГОС НОО к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, а также содержание примерной основной образовательной программы 

начального общего образования в части формирования отношения к здоровью. Дан анализ некоторых программ и 

учебников по окружающему миру для начальной школы с точки зрения возможности формирования валеологической 

культуры младших школьников. Рассмотрены виды и формы учебной деятельности, методические приемы, рекоменду-

емые авторами данных программ. Также предложен анализ программ внеурочной деятельности, направленных на фор-

мирование валеологической культуры учащихся. Сделан вывод об ограниченности возможностей урочной деятельно-

сти для формирования ценностного отношения к здоровью у младших школьников и о недостатке программ внеуроч-

ной деятельности, направленных на формирование валеологической культуры обучающихся.  

Ключевые слова: валеологическая культура, отношение к здоровью, младшие школьники, образовательная 

программа, внеурочная деятельность. 
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of primary schoolchildren 

The article discusses the features of the content and methods of formation of valeological culture of primary school 

students. The article analyzes the requirements of the Federal state educational standard for the results of mastering the basic 

educational program of primary General education as well as the content of the approximate basic educational program of 

primary General education in terms of forming attitudes to health. An analysis of some programs and textbooks on the sur-

rounding world for primary schools from the point of view of the possibility of forming a valeological culture of younger 

students is given. The types and forms of educational activities, methodological techniques recommended by the authors of 

these programs are considered. The analysis of extracurricular activities aimed at the formation of valeological culture of 

students is also offered. The conclusion is made about the limited opportunities of regular activities for the formation of a 

value attitude to health in primary school children and the lack of extracurricular programs aimed at the formation of valeo-

logical culture of students. 
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Воспитание здорового ребенка является важ-

нейшей социально-педагогической задачей, стоящей 

перед системой образования нашей страны. В то же 

время мониторинг состояния здоровья первоклассни-

ков показывает значительный рост числа детей с из-

начально низким уровнем здоровья, также существу-

ет тенденция его ухудшения в процессе обучения 

детей в школе. В связи с этим проблема ценностного 

отношения обучающихся к здоровью, здоровому 

образу жизни становится все более актуальной.  

Работу по сохранению здоровья обучающихся 

необходимо начинать в начальной школе, когда за-

кладываются стереотипные модели поведения и 

формируется стиль жизни. Важно, чтобы младшие 

школьники получили элементарные представления о 

способах укрепления и сохранения здоровья, осозна-

ли его как одну из ключевых жизненных ценностей и 

приобрели здоровые привычки, которые позже пре-

вратятся в осознанные поведенческие модели. 

Анализ литературы свидетельствует о боль-

шом внимании, которое исследователи уделяют 

проблеме сохранения здоровья детей. Особенно 

остро проблемы здоровья младших школьников 

рассматриваются в исследованиях М.М. Безруких, 

Н.Ф. Дика, Г.К. Зайцева, Н.В. Третьяковой и др. 

Одним из средств решения проблемы ухудшения 

здоровья школьников исследователи считают 

формирование у обучающихся валеологической 

культуры, которая позволит сохранить и укрепить 

их здоровье и мотивировать к ведению здорового 

образа жизни. 

Валеология представляет собой научное 

направление, возникшее на стыке медицины, био-

логии и педагогики, направленное на изучение 

физиологических, психологических механизмов, 

обеспечивающих поддержание, сохранение здоро-

вья человека и профилактику вредных привычек и 

заболеваний. Педагогическая валеология решает 

основную задачу: укрепление и сохранение здоро-

вья подрастающего поколения.  

В соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального об-
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щего образования основная образовательная про-

грамма реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. ФГОС НОО определяет 

необходимость формирования валеологической 

культуры младших школьников. 

Так, личностные результаты освоения основ-

ной образовательной программы начального обще-

го образования должны отражать формирование 

установки на здоровый образ жизни. Предметные 

результаты освоения основной образовательной 

программы по окружающему миру – освоение 

норм здоровьесберегающего поведения в природ-

ной и социальной среде, по физической культуре – 

формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья, овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприя-

тия, подвижные игры и т.д.). 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному 

здоровью); формирование установок на использо-

вание здорового питания; использование опти-

мальных двигательных режимов для детей с уче-

том их возрастных, психологических и иных осо-

бенностей, развитие потребности в занятиях физи-

ческой культурой и спортом; соблюдение здоро-

вьесозидающих режимов дня; формирование нега-

тивного отношения к факторам риска здоровью 

детей; развитие готовности самостоятельно под-

держивать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

Планируемые результаты освоения пример-

ной основной образовательной программы началь-

ного общего образования по окружающему миру 

[4] включают следующие положения:  

− выпускник научится понимать необходи-

мость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; 

− выпускник получит возможность научиться 

пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального пи-

тания и личной гигиены. 

В содержание освоения курса «Окружающий 

мир» должны входить следующие разделы: общее 

представление о строении тела человека; системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма; 

гигиена систем органов; измерение температуры 

тела человека, частоты пульса; личная ответствен-

ность каждого человека за состояние своего здоро-

вья и здоровья окружающих его людей; ценность 

здоровья и здорового образа жизни; режим дня 

школьника, чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена; физическая культура, закали-

вание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО [7] ‒ 

комплексная программа формирования у обучаю-

щихся знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здо-

ровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка. 

В задачи программы входят следующие: 

− сформировать представление о позитивных 

и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

− дать представление с учетом принципа ин-

формационной безопасности о негативных факто-

рах риска для здоровья детей (сниженная двига-

тельная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.п.), о существовании и причи-

нах возникновения зависимостей от табака, алко-

голя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

об их пагубном влиянии на здоровье; 

− научить школьников выполнять правила 

личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

− сформировать представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах; 

− сформировать представление о рациональ-

ной организации режима дня, учебы и отдыха, дви-

гательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

− научить осознанному выбору поступков, 

стиля поведения, позволяющих сохранять и укреп-

лять здоровье. 

В начальной школе основным направлением 

программы в урочной и внеурочной деятельности 

выступает опыт применения оценочных умений и 

ценностных ориентаций, норм поведения, направ-

ленных на сохранение здоровья, формируемый 

усилиями всех учебных предметов. 

Работа с обучающимися по формированию 

здорового образа жизни включает: 

− внедрение дополнительных образователь-

ных курсов, направленных на формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни в учеб-

ный процесс или внеурочную деятельность; 

− лекции, беседы, консультации по пробле-

мам сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся, профилактике вредных привычек; 

− проведение дней здоровья, конкурсов, эко-

логических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 
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В урочной и внеурочной деятельности могут 

использоваться следующие виды учебной деятель-

ности: ролевые игры, проблемно-ценностное и до-

суговое общение, проектная деятельность, социаль-

но-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые 

при реализации программы: исследовательская ра-

бота во время прогулок, в музее, деятельность клас-

сной или школьной газеты по проблемам здоровья 

или охраны природы, мини-проекты, дискуссион-

ный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Таким образом, ФГОС НОО, примерная ос-

новная образовательная программа начального 

общего образования предлагают для освоения обу-

чающимися широкое содержание материала о здо-

ровье и ориентируют педагога на формирование 

валеологической культуры младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Проанализируем некоторые программы и 

учебники по окружающему миру с точки зрения 

возможности формирования валеологической 

культуры младших школьников. 

Одной из основных задач реализации курса 

«Окружающий мир» в УМК «Школа России» (ав-

тор А.А. Плешаков [3]) является задача формиро-

вания модели здоровьесберегающего и безопасно-

го поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях. В содержание раз-

дела «Правила безопасной жизни» включено рас-

смотрение следующих вопросов: 

− ценность здоровья и здорового образа жизни;  

− личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего здоровья; 

− режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена;  

− физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья; 

− забота о здоровье и безопасности окружаю-

щих людей − нравственный долг каждого человека. 

В 1 классе для формирования валеологической 

культуры детей изучаются темы: ««Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фрук-

тов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?». 

В учебнике 2 класса имеется раздел «Здоровье и без-

опасность», 2 урока из которого посвящены форми-

рованию валеологической культуры учащихся. Здесь 

рассматриваются вопросы о внешнем и внутреннем 

строении тела человека, правилах питания и личной 

гигиены, необходимости соблюдения режима дня. В 

учебнике 3 класса раздел «Мы и наше здоровье» бо-

лее обширный. На эту тему отведено 8 уроков, на 

которых строение организма человека рассматрива-

ется более подробно, изучаются функции отдельных 

органов, правила ухода за ними. Дети получают 

представление о правильном питании, значении физ-

культуры и спорта, закаливания для укрепления здо-

ровья, здоровом образе жизни.  

При изучении тем о здоровье младшие школь-

ники получают новую информацию из текстов 

учебника, выполняют практические задания (посчи-

тать удары пульса, измерить свой рост и вес; соста-

вить режим дня; изучить этикетки на упаковках 

продуктов и др.); рассматривают и обсуждают кар-

тинки; создают модели (модель-аппликация «Внут-

реннее строение тела человека»); участвуют в про-

ектной деятельности (проект «Школа кулинаров»).  

Основная цель обучения предмету «Окружа-

ющий мир» в УМК «Начальная школа 21 века» (ав-

тор Н.Ф. Виноградова [1]) – представить в обоб-

щенном виде культурный опыт человечества, си-

стему его отношений с природой и обществом и на 

этой основе формировать у младшего школьника 

понимание общечеловеческих ценностей и конкрет-

ный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

Здесь к общечеловеческим ценностям относится и 

ценность здоровья (психического, физического, ду-

ховного, нравственного), здорового образа жизни. 

Одна из содержательных линий курса – «Че-

ловек как биологическое существо» − предполага-

ет знакомство учащихся с внешним и внутренним 

строением человеческого тела, формирование 

представления о здоровье, здоровом образе жизни.  

В программе 1 класса данная содержательная 

линия представлена разделом «Ты и твое здоро-

вье» (5 ч.). Первоклассники знакомятся с понятием 

«здоровье», правилами личной гигиены, охраной 

органов чувств, способами закаливания и укрепле-

ния здоровья, режимом дня, режимом питания, 

необходимостью двигательной активности. Во 2 

классе линия продолжается разделом «Кто ты та-

кой?» (12 ч.). Здесь углубляются и расширяются 

представления детей об организме человека и здо-

ровье, обсуждаются вопросы организации рацио-

нального режима дня, правильного питания, орга-

низации труда и отдыха, правильного поведения во 

время болезни.  

В 4 классе дети изучают большой раздел «Че-

ловек – живое существо», в котором достаточно 

подробно знакомятся с органами и системами ор-

ганов человека, органами чувств и их значением в 

жизни человека. На тему «Твое здоровье» отведено 

в разделе 6 часов. Основное внимание здесь уделя-

ется вопросам организации режима дня и его зна-

чения для здоровья человека, рассмотрению пра-

вил отдыха и питания, а также закаливания; 

школьники знакомятся с понятием здорового обра-

за жизни, вредными привычками и способами их 

предупреждения.  

При изучении данных тем широко использу-

ются такие методические приемы, как обсуждение, 

работа с текстами, заданиями, иллюстрациями 

учебника; дидактические игры, игры-соревнования 

в спортивном зале, ролевые игры, проблемные за-

дачи. Младшие школьники выполняют большое 

количество практических заданий: демонстрируют 
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правильные позы при чтении, просмотре телевизо-

ра, определяют время по часам (1 класс); состав-

ляют памятки «Режим дня», «Что полезно для ор-

ганизма, что вредно», проводят опыты по опреде-

лению состава продуктов (2 класс), проводят опы-

ты по измерению частоты пульса и сердечных со-

кращений, проверке обоняния (4 класс). 

Анализ некоторых программ курса «Окружа-

ющий мир» и учебников позволяет сделать вывод 

о том, что возможности формирования валеологи-

ческой культуры младших школьников в урочной 

деятельности ограничены. Невозможно выделить 

для этого достаточное количество часов в неболь-

шом курсе (66-68 часов в год); время самого 

школьного урока также ограничено; в учебной де-

ятельности сложно использовать подвижные, ак-

тивные формы работы; также сложно выделить 

достаточно времени для самостоятельной творче-

ской деятельности школьников. Все это приводит к 

необходимости использовать внеурочную деятель-

ность в целях формирования валеологической 

культуры учащихся. 

Во многих УМК начальной школы предложе-

ны примерные программы внеурочной деятельно-

сти. Рассмотрим некоторые из программ, направ-

ленные на формирование валеологической культу-

ры младших школьников. 

В рамках УМК «Школа России» предлагают-

ся такие программы внеурочной деятельности, как 

программа «Гармоничное развитие детей сред-

ствами гимнастики» (автор И.А. Винер и др.); про-

граммы внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности «Корригирующая гимнастика», 

«Секция боевых искусств» (П.В. Степанов, 

С.В. Сизяев, Т.Н. Сафронов), авторский курс 

«Шахматная школа» (А.А. Тимофеев); «Плавание» 

(В.А. Горский); «Спортивный туризм» 

(Д.В. Смирнов). Все названные программы спор-

тивно-оздоровительного направления и предназна-

чены для оздоровительной работы с детьми в про-

цессе освоения ими определенного вида спорта.  

Программа игровой деятельности «Игра» 

(Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов) является про-

должением учебного предмета «Физическая куль-

тура». Она способствует нормализации психофи-

зического состояния младших школьников, при-

общению их к занятиям физкультурой, здоровому 

образу жизни через участие в играх различного 

рода: подвижных, интеллектуально-

познавательных, настольных, играх-

драматизациях, ситуативных играх-упражнениях. 

Интересной представляется программа курса 

внеурочной деятельности «Наши спортивные до-

стижения» (Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин) 

(УМК «Перспективная начальная школа») [2]. 

Цель программы: обеспечить формирование у 

обучающихся 2-4 классов умений сохранения и 

укрепления собственного здоровья и окружаю-

щих. Основная идея программы заключается в 

организации под руководством учителя физкуль-

туры внеурочной деятельности инициативной 

группы учеников – разработчиков проекта по раз-

работке, подготовке и проведению для всех уче-

ников начальной школы и их родителей спортив-

ного праздника «День здоровья и спорта». Форма 

организации – проектная командная деятельность. 

Курс рассчитан на один учебный год. Содержание 

его составляют: отработка в течение учебного 

года техники выполнения испытаний комплекса 

ГТО; обсуждение значимости соблюдения режи-

ма дня и составление режима дня для каждого 

участника проекта; пропаганда значимости двига-

тельной активности и здорового образа жизни 

среди учеников начальных классов и т.д. 

Из программ, предложенных в УМК 

«Начальная школа 21 века», необходимо назвать 

программу факультатива «Юный турист: изучаю 

родной край» [6]. Организация факультатива пред-

полагает взаимодействие и преемственность физ-

культурно-оздоровительного, научно-

познавательного и военно-патриотического 

направлений. Программа туристической деятель-

ности с младшими школьниками тесно связана с 

содержанием следующих учебных дисциплин: 

«Окружающий мир», «Физическая культура», 

«Литературное чтение», «Технология» и др. Цель 

реализации данной программы состоит в развитии 

познавательной, двигательной и коммуникативной 

активности учащихся, укрепление их физического 

и психоэмоционального здоровья. В содержание 

деятельности входят: наблюдения за явлениями 

природы и социальной средой в ближнем окруже-

нии обучающегося; изучение природного и куль-

турно-исторического наследия России; способы 

организации безопасной жизнедеятельности чело-

века в природной и социальной среде; двигатель-

ная деятельность общеразвивающей направленно-

сти в процессе занятий туризмом. В процессе этой 

деятельности укрепляется здоровье, совершен-

ствуются физические и морально-волевые каче-

ства, обеспечивается ценностное отношение к здо-

ровью и здоровому образу жизни. 

Отметим также программу «Страна здоровья», 

предложенную в УМК «Планета знаний» (автор 

Н.В. Ерхова) [5]. Цель данной программы, разрабо-

танной для учащихся 3-4 классов, ‒ формирование у 

школьников ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, который является условием полно-

ценного развития и нормальной жизни человека. 

Программа опирается на базовые программы: курса 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» и 

курса «Физическая культура». В содержании про-

граммы отражены вопросы формирования валеоло-

гической культуры младших школьников: знания о 

строении и функционировании собственного тела, 

навыки выполнения гигиенических процедур, пра-

вила питания, отдыха, двигательной активности, 

профилактика вредных привычек. 
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Таким образом, анализ некоторых программ 

курса «Окружающий мир» и учебников позволяет 

сделать вывод о том, что возможности формирова-

ния валеологической культуры младших школьни-

ков в урочной деятельности ограничены. Это при-

водит к необходимости активно использовать в этих 

целях внеурочную деятельность. В то же время 

ощущается недостаток программ внеурочной дея-

тельности, направленных на формирование валео-

логической культуры учащихся начальных классов. 
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Метод проектов как механизм развития одаренности школьников 

Данная статья посвящена проблемам развития и работы с одаренными школьниками по математике в кружковой 

деятельности. Идея развития и обучения одаренных детей отражена в «Концепции общенациональной системы выяв-

ления и развития молодых талантов» утвержденная президентом 3 марта 2012 года, где представлены основные цели и 

принципы выявления и развития таких детей. Выделены понятия одаренные дети, детская одаренность в психологии и 

педагогике. Представлены требования к использованию метода проектов для развития одаренных школьников. 
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The project method as a mechanism for the gifted students’ development 

This article is devoted to the problems of development and work with gifted students in mathematics in hobby groups. 

The idea of developing and teaching gifted children is reflected in the “Concept of a nationwide system for identifying and 

developing young talents” approved by the President on March 3, 2012, which presents the main goals and principles for 

identifying and developing such children. The concepts of gifted children, children's giftedness in psychology and pedagogy 

are highlighted. The requirements for the use of the project method for the development of gifted students are presented. 
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На сегодняшний день в нашей стране реали-

зация креативного потенциала молодежи является 

социальным заказом государства. Важнейшим ас-

пектом деятельности учебных заведений стало по-

иск, выявление, развитие и работа с одаренными и 

способными детьми. В современном мире необхо-

димо научить ребенка быть конкурентоспособным, 

уметь отстаивать свои мысли, реализовывать свои 

идеи. Данная идея была отражена в «Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов» утвержденная президентом 

3 марта 2012 года [3]. Данный документ определя-

ет основные принципы и задачи выявления и раз-

вития молодых талантов. 

Среди необычных явлений природы одно из 

первостепенных мест занимает детская одарен-

ность. На протяжении нескольких столетий мно-

гие педагоги занимались вопросами диагностики 

и развития таких детей. На современном этапе 

развития общества интерес к детской одаренности 

продолжает расти. Данный вопрос интересен как 

для общеобразовательных организаций, так и для 

учреждений дополнительного образования. Такое 

внимание к данному вопросу обусловлено по-

требностями общества в неординарных креатив-

ных личностях. Нестабильность окружающего 

мира требует от человечества высокой активно-

сти, умений и способностей нестандартно мыс-

лить и быстро находить эффективное решение 

проблемы. С этим могут справиться именно вы-

сокоодаренные личности, способные принести 

много пользы для общества [4; 9]. 

Одним из методов развития творческого по-

тенциала одаренных школьников является метод 

проектов. Данный метод является не новым, его 

часто используют в учебном процессе, но вот в 

школе на уроках математики учителя редко его 

применяют, т.к. он занимает много времени. По-

этому новизной нашего исследования является то, 

что мы этот метод применяем у себя в программе 

дополнительного образования при подготовке 

школьников к олимпиадам по математике.  

Прежде чем говорить о потенциале проектной 

деятельности для развития одаренности опреде-

лимся с понятиями, признаками и видами. 

В современной психологии выделяется два по-

нятия: одаренные дети и детская одаренность. Под 

одаренными детьми понимают группу детей, кото-

рые обгоняют своих ровесников в развитии. Детская 

же одаренность, наоборот, не предполагает какого-

либо отбора, а считает, что любой ребенок обладает 

интеллектуально-творческим потенциалом. 

В педагогике под одаренностью обычно по-

нимают качественно своеобразное сочетание спо-

собностей, от которых зависит возможность до-

стижения большего или меньшего успеха в выпол-

нении той или иной деятельности [6]. 

В соответствии с «Рабочей концепцией ода-

ренности» признаки одаренности определяются 

двумя аспектами поведения одаренного школьни-

ка: мотивационный и инструментальный. 

Мотивационный признак определяет природу 

отношений ребенка к окружающему миру и к сво-

ей деятельности. 

Инструментальный признак определяет при-

роду способов деятельности. 

Среди признаков мотивационного поведения 

одаренного ребенка выделяют: 
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– высокая чувствительность к звукам, запахам, 

цвету, растениям, формам деятельности (познава-

тельной, художественной, исследовательской и т.д.); 

– высокие когнитивные потребности, выра-

жающиеся в повышенной любопытности, готовно-

сти выйти за рамки требований учебно-

познавательной деятельности; 

– повышенный интерес к некоторым видам и 

областям деятельности, некоторым предметам, 

увлеченность каким-либо делом; проявляют боль-

шую усидчивость и устремленность, заинтересо-

ванность парадоксальной и необычной научной 

информацией; не принимают и отвергают шабло-

ны и стереотипы; 

– высокие требования к своей деятельности, 

готовность ставить перед собой сложнейшие задачи 

и стремления в их достижении, тяготение к самосо-

вершенствованию, самообучению и саморазвитию. 

К признакам инструментальной стороны по-

ведения одаренного школьника можно отнести: 

– легкое усвоение методов и средств осу-

ществления различных видов деятельности, ее 

успешная реализация; 

– открытие и использование новейших и 

наиболее эффективных способов и приемов дея-

тельности для разрешения насущных ситуаций; 

– углубленное изучение какой-то предметной 

области, выдвижение на ее основе новых задач 

деятельности, сосредоточенных на иное видение 

ситуации и ее дальнейшее успешное решение [1]. 

Способность школьника к творчеству – 

огромный дар природы, которым одарен каждый 

ученик в разной степени, причем диапазон этих 

различий велик: от умственной отсталости до ода-

ренности. В связи, с чем в концепции образования 

появилось две глобальные задачи:  

– разработка системы развития и обучения 

одаренных школьников; 

– разработка эмпирических мер, сконцентри-

рованных на развитии умственного потенциала 

любого ученика в области образования. 

Обе эти задачи, с точки зрения системного 

подхода, можно разделить на четыре направления: 

– концепция одаренности; 

– диагностирование одаренности; 

– прогнозирование развития; 

– концепция развития в сфере образования [2]. 

Не сложно заметить, что каждое последующее 

направление не может быть решено без предыдуще-

го, т.е. все они тесно взаимосвязаны между собой. 

Считается, что каждый ученик одарен в ка-

кой-либо области, но всякий из них требует особо-

го подхода в развитии и обучении. 

В своей кружковой работе с одаренными 

школьниками по математике мы применяем реше-

ние проблемных ситуаций, решение частично-

поисковых и творческих задач, написание проек-

тов и др., т.к. такие школьники проявляют особый 

интерес в исследовательской и поисковой деятель-

ности. Такие виды работ дают возможность погру-

зить их в творческий процесс, научить делать от-

крытия в области математики, активирует ум-

ственный труд и самопознание. В своей работе мы 

очень часто применяем именно метод проектов. 

Что же это такое и как с ним работать? 

Проект – это модель некоторого объекта или 

вида, а проектирование – это процесс разработки 

проекта [10]. 

Метод проектов – это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завер-

шиться вполне реальным, осязаемым практиче-

ским результатом, оформленным тем или иным 

образом [8]. 

Применение метода проектов в кружковой 

работе имеет множество положительных пре-

имуществ. Данный метод относят к технологиям 

компетентностно-ориентированное обучения. Его 

применение позволяет активизировать познава-

тельный интерес у школьников, развивать творче-

ские способности. Кроме того, он позволяет учи-

тывать интересы школьников в математике, уро-

вень их одаренности и в зависимости от этого 

предлагать ученикам разные виды работ по про-

екту: анализ и нахождение решения прикладной 

задачи, исследование интересующего вопроса по 

математике и выступление с докладом с защитой 

своих выводов. Так же этот метод дает возмож-

ность одаренному школьнику развивать свои спо-

собности и при этом учиться с одноклассниками, 

оставаясь в привычной для него социальной сре-

де. Проектная деятельность – это еще и форма 

воспитания, позволяющая ученикам еще больше 

проявить свои способности в разных областях 

математики. Исследуя интересующий школьни-

ков вопрос по математике, т.е. выполняя проект, 

ученики знакомятся с методами научной работы, 

участвуют в исследованиях, что придает им уве-

ренности в своих силах, позволяет им самоутвер-

ждаться, получать удовольствие от успеха выпол-

ненной работы [7]. 

В ходе выполнения проектов, одаренные 

школьники совершенствуют математическое мыш-

ление, самостоятельность, учатся получать необ-

ходимый материал, предвидеть развитие проекта 

на несколько шагов, находить неординарные ре-

шения, справляться самим с возникшими пробле-

мами. Конечно же, вся эта работа требует приме-

нения уже приобретенных знаний и умений в но-

вых условиях, развитие иных способов деятельно-

сти, на основе полученных ранее. 

Начиная работу с использованием метода 

проектов необходимо, прежде всего, познакомить-

ся с требованиями к нему, выделенные Е.С. Полат: 

– наличие интересной для школьников в 

плане исследования проблемы, которая потребует 

от них интегрированных знаний, умений найти 

решение поставленной задачи; 
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– прикладная, общетеоретическая, когнитив-

ная значимость предполагаемых достижений; 

– самостоятельная (личностная, парная, кол-

лективная) деятельность школьников; 

– демонстрация результатов деятельности 

учащихся на каждом этапе в основной части про-

екта; 

– применение исследовательских методов с 

построенных в определенной последовательности 

действий: 

а) формулировка проблемы и задач исследо-

вания; 

б) выдвижение гипотезы; 

в) обдумывание способов представления ре-

зультатов; 

г) сбор, систематизация и анализ материалов; 

д) подведение итогов, представление резуль-

татов; 

е) заключение, идеи новых проблем [5]. 

Целью метода проектов является – создать 

необходимые условия для одаренных школьников, 

при которых они смогут самостоятельно приобре-

тать необходимые им знания, развивать исследова-

тельские умения, находить креативные решения 

возникших проблем. 

Школьники интересен такой формат работы, 

они узнают много нового о математике.  

В 2019-2020 году школьники, обучающиеся 

по программе дополнительного образования по 

подготовке к олимпиадам по математике, выпол-

нив проекты, приняли участи в Фестивале проек-

тов по математике для школьников, организован-

ного ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» в г. Екатеринбурге.  

Школьникам интересно было отстоять свою 

точку зрения на исследуемую им тему, послушать 

другие выступления. 

Таким образом, метод проектов на практике 

приводит к изменению позиции педагога в учеб-

ном процессе. Он не дает готовые знания ученику, 

а учит его находить самостоятельно, что является 

необходимым одаренным школьникам для их 

дальнейшего становления и развития. 

Даная статья написана в рамках внешнего 

гранта «Теория и практика организации работы с 

одаренными детьми по математике» сетевого вза-

имодействия ФГБОУ ВО «Шадринский государ-

ственный педагогический университет» и ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный гумани-

тарно-педагогический университет» 
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УДК 378 

Екатерина Александровна Петрова, 

Светлана Олеговна Макеева 

г. Екатеринбург 

Опыт использования портфолио обратной связи в реализации практического  

курса английского языка 

Статья посвящена применению языкового портфолио, а именно портфолио обратной связи, как эффективного 

средства формирования самообразовательной компетенции студентов вуза в процессе обучения иностранным язы-

кам в условиях дистанта. Представлен опыт организации внутривузовского конкурса портфолио обратной связи на 

2-4 курсах Института иностранных языков на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет». Также в статье описано положение конкурса; рассмотрены результаты анкетирования студентов и препо-

давателей, проанализирована динамика наполнения портфолио; определено функциональное назначение конкурса в 

рамках общей подготовки будущих специалистов языкового направления. Перечислены основные разделы портфо-

лио обратной связи, предложенные в ходе организации конкурса с учетом авторского предложения его участников. 

Определены перспективные направления дальнейшего использования языкового портфолио. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, языковое портфолио, портфолио обратной связи, практический 

курс английского языка, познавательная деятельность, конкурс портфолио. 

 

Еkaterina Alexandrovna Petrova, 

Svrtlana Olegovna Makeeva 

Yekaterinburg 

The experience of implementation of feedback portfolio in English for General Purposes 

The article focuses on the use of language portfolio, namely feedback portfolio, as an effective means of forming the 

students’ self-educational competence at university in the process of teaching foreign languages in the context of distant edu-

cation. The procedure of intramural feedback portfolio contest is presented, the participants of which were 2-4 year students 

of the Institute of Foreign Languages, Ural State Pedagogical University. The article describes the contest rules and regula-

tions; considers the results of a survey of students and teachers; analyzes the dynamics of creating the portfolio. The func-

tional purpose of the competition is also determined as part of language specialists’ training. The main sections of feedback 

portfolio proposed during the organization of the contest are listed taking into account the participants’ proposals. Perspective 

directions of further use of language portfolio are identified. 

Keywords: distant education, language portfolio, feedback portfolio, English for General Purposes, cognitive activity, 

portfolio contest. 
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Изменение формы преподавания профессио-

нальных дисциплин в вузах, переход студентов 

очной формы обучения на дистант вызвали необ-

ходимость поиска новых приемов и технологий 

обучения. Языковые дисциплины, на наш взгляд, 

наиболее остро нуждаются в обновлении методи-

ческого инструментария. 

Одним из предсказуемых направлений разви-

тия методики преподавания языковых дисциплин в 

условиях дистанта является развитие современных 

информационных технологий, и, в частности, си-

стематического применения электронного языко-

вого портфолио.  

В отечественных научных исследованиях 

«языковой портфель» (или эквивалентный ему 

термин «языковое портфолио») рассматривается 

как многофункциональный и гибкий педагогиче-

ский или лингводидактический инструмент, харак-

теризующийся открытой и вариативной структу-

рой [3, С. 705]. 

В исследованиях отмечается, что портфолио 

представляет собой отчет по процессу обучения о 

том, что усвоил студент, как проходил процесс 

обучения, как он думает, анализирует и синтезиру-

ет свой собственный продукт, как он взаимодей-

ствует с другими участниками образовательного 

процесса. Отмечается также, что портфолио может 

показать уровень учебных, исследовательских и 

практических навыков студентов [4, С. 71].  

Вопрос использования электронного портфо-

лио вызывает стабильный интерес исследователей, 

что подтверждается рядом работ таких авторов, 

как А.С. Тикуркина, В.Ю. Переверзев, 

Т.Ю. Иванченко, О.Л. Горегляд, И.В. Шалыгина, 

Т.В. Бобровская, Н.Ф. Порожняк, С.В. Тансунова 

[7; 4; 3; 2; 8; 1; 5; 6].  

В перечисленных работах в равной степени 

представлены различные типы языковых портфо-

лио. Акцент на портфолио обратной связи (feed-

back портфолио) делается в единичных публикаци-

ях [9; 10]; на наш взгляд, методический потенциал 

данного вида портфолио не раскрыт в полной ме-

ре, тогда как в условиях дистанта он является эф-

фективным инструментом самомониторинга и са-

мокоррекции. 

Данное портфолио представляет собой ин-

струмент обратной связи в учебном процессе по 

иностранному языку; включает в себя материалы 

выполненных учебных заданий, которые фиксиру-

ют степень сформированности различных компе-

тенций иноязычного речевого общения. Этот тип 

языкового портфеля служит для того, чтобы по ре-

зультатам выполнения определенных учебных зада-

ний осуществлять обратную связь и на основании 

оценки результата проводить необходимую коррек-

цию самостоятельной учебной деятельности [2].  

Feed-back портфолио, с нашей точки зрения, 

можно считать одним их эффективных средств 

формирования самообразовательной компетенции 

студентов вуза в процессе обучения иностранным 

языкам. Именно поэтому на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический уни-

верситет» нами было организовано конкурсное 

мероприятие по feed-back портфолио на 2–4 курсах 

Института иностранных языков. 

Работа над конкурсом началась с проведения 

анкетирования для выявления заинтересованности 

студентов и преподавателей, а также определения 

необходимости в использовании языкового порт-

феля. Целью данного опроса являлось получение 

информации об осведомленности студентов и пре-

подавателей о языковом портфеле, его функциях и 

возможностях использования.  

В анкетном опросе участвовали 37 студентов 

и 13 преподавателей. Результаты обработки анкет 

представлены ниже. 

Таблица 1. 

Анкета для студентов 

Вопросы анкеты Ответы 
Количество сту-

дентов, ( %) 

Имеете ли вы преставление о языковом 

портфеле и его функциях?  

Да 10,8 

Нет 51,4 

Скорее да, чем нет 21,6 

Скорее нет, чем да 16,2 

Как вы думаете, ваша папка по практическо-

му курсу иностранного языка является язы-

ковым портфелем? 

Да 40,5 

Нет 21,6 

Затрудняюсь ответить 37,8 

Есть ли в вашей папке работы, которыми вы 

гордитесь? 

Да 51,4 

Нет 48,6 

Как вы организуете работу над ошибками? 

Смотрю на исправления и сразу же 

забываю о них 

29,7 

Корректирую работу по замечаниям 

преподавателей 

54.1 
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Регулярно делаю обзор ошибок, чтобы 

минимизировать ошибки в дальнейшем 

16,2 

Преподаватель иногда не видит или теряет 

выполненные задания в моей папке 

Да 27 

Нет 73 

 

Полученные результаты анкетирования сви-

детельствовали о том, что большая часть студентов 

не знают, что такое языковой портфель, какие 

функции он выполняет. Можно предложить, что 

это связано с тем, что они не имели опыта работы с 

таким видом портфолио. Меньше половины ре-

спондентов определяют папку по практическому 

курсу иностранного языка как языковой портфель, 

остальные дали отрицательный ответ или испыты-

вают затруднение, отвечая на данный вопрос. 

Обработка анкет ограниченного количества 

преподавателей позволяет сделать неожиданный вы-

вод – представления респондентов-учителей о языко-

вом портфеле оказались близки к студенческим. 

Таблица 2. 

Анкета для преподавателей 

Вопросы анкеты Ответы 

Количество пре-

подавателей, 

(%) 

Используете ли вы языковой портфель? 
Да 25 

Нет 75 

Считаете ли вы папки с работами сту-

дентов на дистанционном обучении язы-

ковым портфолио? 

Да 25 

Нет 25 

Затрудняюсь ответить 50 

Как вы относитесь к конкурсу языковых 

портфелей? 

Положительно, поможет систематизиро-

вать материал 
41,7 

Отрицательно, лишняя трата времени 8,3 

Затрудняюсь ответить 50 

Встречаются ли в папках студентов ра-

боты хорошего уровня, которые хотели 

бы использовать в дальнейшем в учеб-

ном процессе? 

Да 41,7 

Нет 16,7 

Затрудняюсь ответить 41,7 

 

Из данной таблицы мы видим, что большая часть 

респондентов не практикует использование языкового 

портфеля. В целом портфолио воспринимается и ис-

пользуется как сборник дополнительных творческих 

заданий по темам/модулям учебника, что безусловно 

важно, так как способствует развитию речевых умений 

в новых ситуациях, развитию умений выбора, само-

стоятельности и творческого начала.  

Проанализировав результаты анкетирования, 

мы приступили к разработке положения конкурс-

ного мероприятия. Рассмотрим его подробнее. 

Конкурс носил открытый характер и прово-

дился в 2 этапа – отборочный и финальный. Отбо-

рочный тур проводился в группах 2-4 курсов 

направлений подготовки 44.03.05 – Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), 

профили: французский и английский языки/ 

немецкий и английский языки/английский и 

немецкий языки. По результатам отборочного тура 

в каждой группе отбирались 2-3 участника, кото-

рые представляли свои портфолио в финале. 

Электронное feed-back портфолио имело сле-

дующий формат:  

Раздел № 1. "Мои работы" 

Данный раздел представляет собой полное 

структурированное собрание учебных, творческих 

и проектных работ обучающихся по дисциплине 

«Практический курс 1 (2) ИЯ за период с 17.03 по 

20.05 2020 г. Структура данного раздела является 

авторским предложением участников конкурса. 

Раздел № 2. «Моя работа над ошибками» 

Раздел содержит данные мониторинга и кор-

рекции ошибок за отчетный период. 

Раздел № 3. Презентация портфолио 

Презентация портфолио представляет собой 

самозапись речи конкурсантов на иностранном 

языке длительностью 3-5 минут и отражает следу-

ющие содержательные компоненты: 

а) чему научил дистант? 

б) работы, которыми я горжусь; 

в) отзывы и пожелания по организации пре-

подавания практического курса английского языка 

на дистанте. 

В конкурсе используется накопительная си-

стема оценки. Оценивается содержание и структу-

ра портфолио: полнота представления материалов, 

аргументированность, четкость структуры, систе-

матизация информационных разделов. 
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Максимальная оценка за каждый критерий – 3 

балла. По данным ссылкам можно ознакомиться с 

результатами работы некоторых финалистов кон-

курса: https://sites.google.com/view/englishportfolio 

devyatova2020/main-page; https://sites.google.com/ 

view/mylanguageportfilio/home-page  

Для того, чтобы получить обратную связь 

студентов о проведенном конкурсе, мы решили 

провести повторное анкетирование. Во втором 

этапе анкетирования участвовало 29 человек, кото-

рые приняли участие в отборочном туре конкурса 

feed-back портфолио. Предлагалось ответить на 9 

вопросов, из них три в развернутом формате. 

28 студентов считают электронное портфолио 

значимым инструментом на этапе систематизации 

пройденного материала, однако 8 из них относятся 

нейтрально к его организации и оформлению. Прак-

тический курс иностранного языка является одной 

из дисциплин, в рамках которой применение элек-

тронного feed-back портфолио наиболее уместно.  

Мнения по поводу рассмотрения электронно-

го языкового портфолио, как вспомогательного 

компонента этапа повторения материала, раздели-

лись. Тем не менее, в целом, данный вид портфо-

лио значительно способствует проведению каче-

ственного повторения пройденного материала.  

Большинство опрошенных – 71% – оценивают 

влияние языкового портфолио на организацию 

работы над ошибками положительно (полностью 

доволен – 39%, скорее доволен, чем нет – 32% и 

25% относятся нейтрально). Негативной оценки 

придерживается только 1 респондент. 

Анкетирование показало, что у 48% опро-

шенных организация и оформления языкового 

электронного портфолио заняло от 1 до 3 часов, у 

остальных – больше 4.  

Стоит отметить, что почти половина респон-

дентов считает применение языкового портфолио в 

профессиональной деятельности оправданным и 

будет использовать его в дальнейшем. 

На вопрос, чему респонденты научились при 

подготовке портфолио, наиболее частотными яви-

лись следующие ответы: 

 систематизировать и анализировать мате-

риалы и проделанную работу; 

 обращать внимание на собственные ошиб-

ки, анализировать их; 

 правильно организовывать свои документы; 

 структурировать информацию; 

 работать в Google-docs. 

Суммируя вышесказанное, большинство сту-

дентов оценивают влияние языкового портфолио на 

организацию работы над ошибками положительно. 

Также языковой портфель служит средством ре-

флексивного обучения английскому языку, которое 

обеспечивает готовность учащихся к самостоятель-

ному изучению английского языка на протяжении 

всей жизни. Он расширяет возможности самообуче-

ния, самоорганизации, саморазвития для студентов 

и школьников; развивает индивидуальные языковые 

способности учащихся; помогает организовать уча-

щимся контроль над своим временем; развивает 

стремление учащихся демонстрировать свои спо-

собности, умения, достижения, успехи. 

Стоит отметить, что электронное портфолио 

может выступать в качестве портфеля отчетных и 

демонстрационных документов, которые могут 

быть использованы при устройстве на работу, для 

участия в профессиональных конкурсах, а также 

как основа для авторской методики обучения. Ис-

пользование индивидуального электронного порт-

фолио открывает широкие перспективы для про-

фессиональной диагностики и объективной оценки 

разноплановых способностей и достижений сту-

дента. Оно может стать технологией планирования 

профессиональной карьеры и эффективным сред-

ством развития. Объясняется это тем, что элек-

тронное портфолио содержит больше информации 

для понимания, чем стандартное резюме, и позво-

ляет увидеть уровень подготовки и весь спектр 

умений и способностей работника [1]. 

В качестве рекомендаций организаторам кон-

курса отмечалась необходимость корректировки 

времени разработки портфолио; студентам не хва-

тило времени на тщательную подготовку. Озна-

комление с положением желательно проводить в 

начале семестра, чтобы студенты могли начать 

структурировать портфолио и имели возможность 

грамотно распределить свое время для организа-

ции работы над ошибками. 65% респондентов вы-

сказываются против проведения такого вида кон-

курса в конце семестра/учебного года. 

В ответах респондентов прозвучало и поже-

лание обращать внимание на оригинальность 

оформления.  

Важно отметить, что в ходе проведения кон-

курса сложной задачей стала разработка критериев 

оценивания, адаптированных именно для такого 

формата языковых портфолио студентов, как feed-

back портфолио. Очевидно, в процессе изучения 

языка оценка должна быть надежна и постоянна, и 

каждый студент должен знать и понимать критерии 

оценивания. К тому же, большая часть обучающих-

ся столкнулась с наполнением портфеля впервые.  

В дальнейшем модель обучения на основе 

языкового портфолио может быть применена как 

альтернативная технология контроля в вузе в ходе 

обучения иностранному языку студентов. 
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Использование ментальных карт в процессе непрерывного профессионального 

образования 

В статье рассматривается такая актуальная на сегодняшний день проблема как процесс непрерывного профес-

сионального образования и использование в ходе данного процесса ментальных карт (интеллект-карт) с целью спо-

собствования эффективности следующих моментов: формирования иноязычных лексических навыков, обучения 

иноязычному говорению, выполнения коммуникативно-ориентированных упражнений. Основной акцент в данной 

статье сделан на структурно-содержательной характеристике ментальных карт, а также на приведенном анализе 

мнений различных ученых относительно достоинств ментальных карт в сравнении с другими методическими сред-

ствами, используемыми в ходе непрерывного профессионального образования. Также мы подробно останавливаемся 

на рекомендациях по составлению ментальных карт, предложенных самим Тони Бьюзеном, их изобретателем. В 

заключительной части статьи мы приводим пример работы с ментальными картами в ходе прохождения учителями 

курсов повышения квалификации «Особенности преподавания иностранного языка в условиях реализации образова-

тельных концепций в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы» и анализируем до-

стигнутые нами результаты. 

Ключевые слова: ментальные карты, процесс непрерывного профессионального образования, курсы повыше-

ния квалификации. 
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The use of mind-maps in the process of continual professional education 

The article describes one of the issues of the day: the use of mind-maps in the process of continual professional educa-

tion. The main purpose of it is the promoting of the effectiveness of the following moments: the formation of foreign lexical 

skills, teaching speaking English, doing different communication oriented exercises. Special attention is paid to the structur-

ally substantive characteristic of mind-maps and also to the analysis of different opinions of some scientists as far as the ad-

vantages of mind-maps compared to other means of teaching English are concerned.  The authors also suppose it necessary to 

describe in full detail the recommendations for making mind-maps. The authors try to use the advice of the inventor of mind-

maps – T. Buzan. In the final part of our article we give one of the examples of working with mind-maps during the courses 

of raising the level of teachers’ skills “Some peculiarities of teaching a foreign language in the process of realization of edu-

cational conceptions in the organizations that use comprehensive curricula” and analyze the results we’ve reached. 

Keywords: mind-maps, the process of continual professional education, courses of raising the level of teachers’ skills. 

 

За последние годы произошло значительное 

переосмысление статуса такого учебного предмета 

как иностранный язык, и это, на наш взгляд, явля-

ется довольно логичным и последовательным в 

свете повсеместно увеличивающегося числа меж-

дународных связей, контактов; деловых и туристи-

ческих зарубежных поездок; стабильно возраста-

ющего числа пользователей сети интернет, а также 

различных мессенджеров, что, в свою очередь, 

подразумевает общение с представителями раз-

личных зарубежных стран. Очевидным и неоспо-

римым является тот факт, что все вышеуказанные 

нами моменты и ситуации требуют знания того 

или иного иностранного языка, следовательно, ко-

личество желающих овладеть языками, входящими 

в топ языков мира по востребованности и попу-

лярности, среди которых тройка лидеров традици-

онно отводится английскому, китайскому и испан-

скому, продолжает расти.  

Таким образом, на данном этапе развития ме-

тодики преподавания иностранных языков происхо-

дит определенная деконструкция, касающаяся как 

базовых принципов, так и подходов в преподавании. 

Исходя из требований ФГОС, основной целью обу-

чения иностранным языкам является коммуника-

тивная компетенция в комплексе всех составляю-

щих ее элементов. И именно принципы аутентично-

сти и вариативности всецело способствуют дости-

жению вышеупомянутой нами цели. Но также сле-

дует упомянуть тот немаловажный факт, что учи-

тель, обеспечивающий процесс формирования ком-

муникативной компетенции у обучающихся, сам, в 

свою очередь, должен обладать адекватным и до-

статочным уровнем сформированности профессио-
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нальной компетентности, для поддержания которо-

го необходимо непрерывное профессиональное раз-

витие и самообразование. Что касается последнего 

из упомянутых, то здесь ответственность полностью 

ложится на самого учителя, что же касается непре-

рывного профессионального развития, то оно осу-

ществляется как на краткосрочных, так и на долго-

срочных курсах повышения квалификации, эффек-

тивность и результат от которых не в последнюю 

очередь зависят от применяемых технологий, мето-

дических приемов и средств. Одним из наиболее 

продуктивных средств с лингво-методической точ-

ки зрения являются ментальные карты (интеллект-

карты, mind-maps). 

Ментальные карты были изобретены и впер-

вые апробированы американским ученым и психо-

логом Тони Бьюзеном в 60-70 годах прошлого ве-

ка. На тот момент его изобретение явилось до-

вольно инновационным методом обучения, спо-

собным охватить основные характеристики как 

восприятия, так и переработки различной инфор-

мации, причем речь шла о процессах, затрагиваю-

щих одновременно левое и правое полушария го-

ловного мозга.  

Основываясь на проведенном нами анализе 

различных средств, применяемых в процессе обу-

чения иностранным языкам (как основных и вспо-

могательных, так и традиционных и нетрадицион-

ных), мы с полной уверенностью можем заявить  о 

том, что ментальные карты обладают рядом досто-

инств (адекватное и рациональное распределение 

учебного материала; своевременное обнаружение 

пробелов в информации, предъявляемой для усво-

ения; обладание перспективой на расширение 

коммуникативного пространства; наличие потен-

циала к формированию креативного и критическо-

го мышления; способствование активизации вооб-

ражения и всех видов памяти: слуховой, механиче-

ской, зрительной), выдвигающих их на одно из 

приоритетных мест в ряду вышеперечисленных 

средств обучения.  

По мнению самого автора описываемого нами 

методического средства, основной смысл, заложен-

ный в ментальных картах, можно кратко свести к 

следующим ключевым моментам: «…каждый бит 

информации, поступающий в мозг, каждое ощуще-

ние, воспоминание или мысль – может быть пред-

ставлен в виде центрального сферического объекта, 

от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и 

миллионы лучей. Каждый луч представляет собой 

ассоциацию, и каждая ассоциация, в свою очередь, 

располагает практически бесконечным множеством 

связей с другими ассоциациями» [2, С. 96].  

Итак, что вполне очевидно, описанный выше 

образец ассоциативной карты и является, фактиче-

ски, нашей памятью, или, выражаясь несколько 

иными словами, информационным хранилищем, 

личным архивом. Благодаря наличию подобной 

комплексной системы анализа, сортировки и хра-

нения поступающей к нам информации, мы и так, 

по сути, являемся обладателями неограниченного 

количества ментальных карт, варьирующихся от 

довольно примитивных до невероятно сложных в 

своем исполнении. 

Тем не менее, несмотря на кажущуюся про-

стоту в применении ментальных карт, Тони Бью-

зеном были сформулированы некоторые правила, 

благодаря которым процесс работы с интеллект-

картами существенно упрощается и становится 

более эффективным и целенаправленным:  

 в самом центре листа необходимо обозна-

чить главную проблему или мысль, которая и бу-

дет являться стартовой точкой всей карты; 

 не должно быть никаких ограничений на 

изображение ключевой идеи: это может быть и 

рисунок, и фотография, и слово, и фраза и т.д.;  

 главные ветви (ветви первого порядка) не 

должны быть одинакового цвета; 

 из предыдущего пункта логично происте-

кает тот факт, что в процессе создания ментальной 

карты приветствуется использование цветных мел-

ков, фломастеров, ручек и т.д.; 

 должна соблюдаться иерархичность вет-

вей, заключающаяся в следующем моменте: к 

ключевой мысли присоединяются ветви первого 

порядка, а к ним, в свою очередь, ветви второго 

порядка и т.д.;  

 не желательно изображать ветви абсолют-

но прямыми, в реальности они должны напоминать 

ветви дерева, так как это значительно облегчает 

процесс восприятия ментальной карты; 

 каждая ветвь, вне зависимости от своего 

расположения на карте, несет определенную смыс-

ловую нагрузку, содержащуюся в ключевых сло-

вах, написанных над ней; 

 при желании возможно использование ри-

сунков-ассоциаций, изображенных непосредствен-

но рядом с ключевыми словами; 

 рекомендуется как можно более творчески 

подойти к процессу создания ментальной карты, 

сделав ее не только инструментом, способствую-

щим эффективности процесса обучения, но и об-

разцом оригинальности и творческого поиска;  

 не следует также забывать о том, что рас-

стояние между ветвями и ключевыми словами 

должно быть достаточным, чтобы способствовать 

эффективности процесса восприятия информации, 

содержащейся в ментальной карте.  

Несомненным является тот факт, что доволь-

но сложно составить полное и детализированное 

представление о том или ином явлении или про-

цессе, опираясь на точку зрения лишь одного уче-

ного. Исходя из этого, с целью выявления разно-

гласий и схождений во мнениях различных уче-

ных, мы посчитали необходимым более подробно 

подойти к рассмотрению ключевого понятия дан-

ной статьи, а именно, понятия ментальной карты.  
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Например, В.М. Акименко считает менталь-

ные карты неординарным, но, в то же самое время, 

довольно простым способом, способствующим 

запоминанию нужной информации. Так же, как и 

сам Тони Бьюзен, вышеуказанный ученый называ-

ет одним из главных достоинств ментальных карт 

тот факт, что в процессе их использования активи-

зируется деятельность обоих полушарий головного 

мозга. А это, в свою очередь, способствует тому, 

что необходимая для запоминания информация 

может быть сохранена одновременно и в виде об-

разов, и в виде слов. Все это работает на результат, 

и количество материала для запоминания возраста-

ет в разы [1, С. 35]. 

О.В. Фрезе, в свою очередь, говоря о мен-

тальных картах, определяет их в качестве систем-

но-оформленного лексического материала, акцен-

тируя наше внимание на том, что внутри данной 

системы существуют довольно сложные иерархи-

ческие отношения, касающиеся как логики изло-

жения материала, так и тематики [5, С. 282]. 

Как справедливо замечает Е.Г. Павленко, 

ментальные карты в полной мере способствуют 

расширению коммуникативного пространства, по-

вышению эффективности учебного процесса, фор-

мированию творческих навыков, а также навыков 

критического и самостоятельного мышления. 

Е.Г. Павленко, наряду с В.М. Акименко, характе-

ризует ментальные карты как нечто неординарное, 

яркое, способствующее лучшему и более легкому 

запоминанию предложенной учебной информации.  

Ученый также пытается привлечь наше внима-

ние к тому факту, что интеллект-карты, по его мне-

нию, могут быть оставлены незавершенными для 

того, чтобы в дальнейшем, в процессе изучения но-

вых тем и расширения лексического запаса, их 

можно было сделать более подробными, детализи-

рованными и конкретными. Е.Г. Павленко также 

напоминает о том, что в процессе работы с мен-

тальными картами не следует забывать о таких не-

маловажных факторах, влияющих на описываемый 

им процесс, как отличия вопыте, языковой подго-

товке и фоновых знаниях обучающихся [4, С. 3].  

Н.Б. Марчан отмечает, что именно менталь-

ные карты, используемые в процессе обучения, 

дают возможность визуализировать взаимозависи-

мость и взаимосвязанность всех «нитей паутины», 

тянущихся от ключевой мысли или идеи. И именно 

наличие всей этой сложной системы, детально 

изображенной на одном листе бумаги, способству-

ет возможности сделать выбор тех вариантов, ко-

торые являются наиболее оптимальными для ре-

шения возникшей проблемы, а также сконцентри-

роваться на необходимой и адекватной последова-

тельности действий [3, С. 35]. 

Итак, присоединяясь к мнению Тони Бьюзена, 

мы будем понимать под ментальной картой техни-

ку представления любого процесса, события, мыс-

ли или идеи в систематизированной визуальной 

форме [2, С. 12].  

А теперь, возвращаясь к ключевой теме 

нашей статьи, а именно, применении интеллект-

карт в ходе непрерывного профессионального об-

разования, нам хотелось бы поподробнее остано-

виться на апробации возможностей ментальных 

карт в обучении учителей в процессе прохождения 

курсов повышения квалификации «Особенности 

преподавания иностранного языка в условиях реа-

лизации образовательных концепций в организа-

циях, реализующих основные общеобразователь-

ные программы», ежегодно проводимых на базе 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педа-

гогический университет».  

В данном случае одновременно осуществля-

лась презентация разработанных нами ментальных 

карт как инновационного средства обучения и под-

тверждались их комплексные языковые возможно-

сти в процессе практического применения. Что 

касается непосредственно тематики карт, то нами, 

несомненно, были учтены такие немаловажные 

моменты, как проблемность, относительная новиз-

на и личная заинтересованность участников курсов 

в той или иной теме (в последнем случае результа-

ты выявлялись посредством анкетирования). 

В качестве наглядного примера использова-

ния ментальных карт в обучении учителей в ходе 

их непрерывного профессионального образования 

хотелось бы остановиться на теме «Eco Problems». 

Итак, согласно правилам составления ментальных 

карт, главная тема, содержащая в себе ключевую 

мысль, располагается в самом центре («Eco Prob-

lems»). Над тремя ветвями первого порядка, от-

ветвляющимися от ключевой идеи, располагаются 

такие основные понятия как: «Several species of 

wild animals are dying out this very minute» (красная 

ветка), «Lack of fresh water» (голубая ветка), «Oil 

production and the consequences» (черная ветка). От 

ветвей первого порядка расходятся ветви второго 

порядка, конкретизирующие и обосновывающие 

информацию предыдущих ветвей. Этих ветвей 

гораздо больше, исходя из данного факта, считаем 

возможным упомянуть основные понятия, содер-

жащиеся лишь над некоторыми из них. От ветки 

«Several species of wild animals are dying out this 

very minute» уходят в сторону такие выражения 

как: «Poaching», «Changing of the climate» и т.д. От 

ветки «Oil production and the consequences» тянутся 

кверху такие выражения как: «Water, air pollution», 

«Dead birds and fish» и т.д. И на третьем, заверша-

ющем уровне ментальной карты мы видим ветви 

третьего порядка, многочисленность которых так-

же не дает нам возможности упомянуть их все. 

Приведем в качестве примера несколько ключевых 

моментов. От ветви «Changing of the climate» отхо-

дят следующие выражения: «Melting glaciers», 

«Droughts» и т.д. От ветви «Water, air pollution» 
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отходят такие выражения как: «Oil slicks», «Burn-

ing oilfields» и т.д.  

По окончании курсов повышения квалифи-

кации с учителями иностранного языка была про-

ведена беседа, в ходе которой учителей попроси-

ли высказать свое мнение об эффективности при-

менения ментальных карт в качестве средства, 

способствующего оптимизации процесса обуче-

ния. Принимая во внимание результаты наблюде-

ния и беседы с учителями, мы пришли к выводу, 

что ментальные карты действительно обладают 

рядом достоинств и возможностей в обучении 

иностранному языку: 

1. Ментальные карты действительно способ-

ствуют эффективности процесса формирования 

иноязычных лексических навыков. Их использова-

ние позволяет извлечь из долговременной памяти 

хранящиеся там лексические единицы, обозначить 

их особенности, сходства и различия, подобрать к 

ним синонимы и антонимы. Работа с ментальными 

картами дает возможность запомнить конкретную 

лексическую единицу, перевести ее в поле актив-

ного словарного запаса.  

2. Ментальные карты являются результатив-

ными в контексте обучения иноязычному говоре-

нию. На продвинутых уровнях владения иностран-

ным языком лексические ассоциации можно при-

водить на конкретных примерах из жизненного 

опыта, что значительно облегчает процесс обуче-

ния в целом. Ментальные карты, воздействуя на 

речемыслительную деятельность обучающихся, 

являются превосходным стимулом для организа-

ции различных тематических бесед, выполнения 

коммуникативно-ориентированных упражнений. 

3. Еще одним достоинством применения мен-

тальных карт является возможность организации 

работы не только в индивидуальном ключе, но и в 

группах, и целым коллективом. 
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Вокальное ансамблевое исполнительство как средство социокультурной  

адаптации детей-мигрантов 

Актуальность темы статьи обусловлена увеличением миграционных тенденций последней волны в постсовет-

ском пространстве, возникающими при этом проблемами социальной адаптации семей мигрантов и их детей. Незна-

ние русского языка, культурных и национальных особенностей России вызывают у детей-мигрантов затруднения в 

обучении, их социальной коммуникации со сверстниками и обществом. Поэтому поиск средств, способствующих 

эффективному освоению педагогических методов и приемов такой коммуникации, способствует лучше понять язык 

и этнические традиции народов, заселяющих обширные территории России. Один из таких педагогических средств – 

это вокальное ансамблевого исполнительства как фактор социокультурной адаптации в системе дополнительного 

образования детей-мигрантов. Обобщается опыт многолетней работы автора с детьми-мигрантами в системе допол-

нительного образования по развитию их социальной адаптации в процессе вокально-ансамблевого исполнительства. 

Ключевые слова: ансамблевое исполнительство; дети-мигранты; музыкальные способности; вокальный ан-

самбль; социальная адаптация. 

 

Vera Nikolaevna Sadakova 

Yekaterinburg 

Vocal ensemble performance as a means of socio-cultural adaptation  

of migrant children 

The urgency of the article is due to the increase in migration trends of the last wave in the post-Soviet space as well as 

the problems of social adaptation of migrant families and their children. Ignorance of the Russian language, cultural and na-

tional characteristics of Russia causes difficulties for migrant children in learning, their social communication with their 

peers and society. Therefore, it is necessary to determine the means that contribute to the effective development of pedagogi-

cal methods and techniques of such communication and assist them in a better understanding of the language and ethnic tra-

ditions of peoples inhabiting vast territories of Russia. One of these pedagogical means is vocal ensemble performance as a 

factor of socio-cultural adaptation in the system of additional education of migrant children. The author summarizes the expe-

rience of many years of work with migrant children in the system of additional education for the development of their social 

adaptation in the process of vocal and ensemble performance. 

Keywords: ensemble performance; migrant children; musical abilities; vocal ensemble; social adaptation. 

 

Обострение межэтнических конфликтов на 

постсоветском пространстве в конце XX века вы-

нудило многие национальные семьи покинуть свои 

родные края и эмигрировать в Российскую Феде-

рацию (РФ). Они были вынуждены приспосабли-

ваться к различным культурным ценностям корен-

ных жителей, населявших огромные территории 

России. Если родители в этих семьях, жившие в 

Советском Союзе еще знали русский язык, смогли 

найти работу и обеспечивать всем необходимым 

для жизнедеятельности членов семьи, то самой 

уязвимой категорией, нуждающейся в особой под-

держке стали их дети. Поэтому дети мигрантов, 

слабо знающие русский язык и культурные тради-

ции коренных народностей, стали заложниками 

политических войн того времени [1].  

Именно в постсоветском пространстве начало 

появляться большое количество вынужденных ми-

грантов с их семьями, что стало новым вызовом их 

интеграции для населения. Перед педагогическими 

и социальными науками возникла проблема их 

социализации в обществе. С одной стороны, это 

трудоустройство родителей в данных семьях путем 

профессиональной их переподготовки, с другой, 

поэтапная адаптация их детей в социальных учре-

ждениях образования, что создало новую теорети-

ческую и практическую проблему для данных наук 

[3]. Поэтому изыскание необходимых дополни-

тельных средств и способов социализации в новой 

социальной среде, гармоничной адаптации таких 

семей и их детей, бесконфликтной жизнедеятель-

ности этнокультур, стало новой для многонацио-
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нальной России государственной и социально-

политической задачей на будущие периоды. 

Основываясь на международные законы Кон-

венции ООН(1951) и Конвенции по правам детей 

(1989) РФ приняла соответствующие общественно 

гуманные законы «О беженцах» (1993), Закон Рос-

сийской Федерации «О вынужденных переселен-

цах» (1993). Например, в Конвенции о правах ре-

бенка ООН самоопределение, самореализация, со-

хранение и развитие индивидуальности детей рас-

сматриваются как наиболее существенные их пра-

ва и возможности. Согласно данным федеральным 

законам «дети-мигранты наделены теми же соци-

альными, экономическими, культурными и поли-

тическими правами, что и дети, живущие на 

огромных территориях РФ» [3]. Данные проблемы 

стали особо актуальными в связи с появлением 

мигрантов последней волны (последнего десятиле-

тия) качественно отличающиеся от мигрантов 

предыдущих волн. Данные дети уже не владеют 

русским языком и воспитаны в иной этнокультур-

ной среде, не отличающейся единством ценностно-

нормативных образцов с РФ, как это было свой-

ственно Советскому Союзу прошлого века. 

Это способствовало тому, что исходные фе-

деральные законы были усовершенствованы из 

года в год по мере модернизации экономики и об-

щества РФ. В настоящий момент уже принята но-

вая концепция развития и воспитания в РФ по об-

новлению воспитательного процесса в обществе. 

Она должна быть реализована с учетом современ-

ных достижений науки и на основе отечественных 

традиций как «гражданское воспитание включаю-

щее … разработку и реализацию программ воспи-

тания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов» [12]. 

По мнению Г.Е. Зборовского и Е.А. Шукли-

ной «одна из основных проблем, с которой сталки-

ваются дети-мигранты, адаптируясь к новым усло-

виям места жительства – это проблема социокуль-

турной адаптации, незнание норм и базовых цен-

ностей культуры общества, особенностей повсе-

дневного быта и норм межличностного общения, 

идентификации и трудности коммуникации в уче-

ническом коллективе и с педагогическим коллек-

тивом, освоении учебного материала» [5]. Все это 

представляет собой многогранный, сложный и 

длительный процесс их социальной адаптации, 

также связанный с их переживанием перемен, 

культурных различий и изоляции от остального 

общества. Поэтому система постепенного вхожде-

ния их в социальное общество является актуальной 

задачей социокультурной адаптации детей-

мигрантов, что определяется многообразием ее 

функций и потенциалом, обеспечивающих даль-

нейшую их жизнедеятельность в обществе. 

На сегодняшний день разработаны методиче-

ские рекомендации по социокультурной адаптации 

детей-мигрантов в дошкольных образовательных 

учреждениях [6]. Несмотря на это актуальными 

вопросами остаются преодоление языкового и со-

циокультурного барьеров, мешающих успешному 

вовлечению их в различные виды образовательной, 

культурно-досуговой и социальной деятельности в 

обществе. Остаются открытыми вопросы исследо-

вания данной проблемы для детей всех возрастных 

групп в образовательных учреждениях. Имеющий-

ся пласт разрозненного эмпирического опыта по 

адаптации детей-мигрантов в дополнительных об-

разовательных учреждениях, отсутствие научного 

его осмысления, все это показывает только начало 

исследований в данной области, раскрывает акту-

альность данной работы [7]. Совокупность указан-

ных противоречий, отсутствие фундаментальных 

исследований по вопросам социальной адаптации 

детей- мигрантов и необходимость широкого ис-

следования данной проблемы, раскрывают суть 

педагогико-социальной проблемы.  

Целью данного исследования является изучение 

возможностей использования вокального ансамбле-

вого исполнительства для социокультурной адапта-

ции детей-мигрантов в кружках дополнительного 

образования МБОУ СОШ №149 г. Екатеринбурга. 

В РФ активно работают образовательные 

учреждения дополнительного образования, где 

созданы все условия для развития творческих спо-

собностей детей и подростков. По мнению Соко-

ловой Н.А. «Дополнительное образование, стре-

мясь к органическому сочетанию разных видов 

организации досуга с разными формами образова-

тельной деятельности (дети и подростки стремятся 

туда не только за знаниями, но и за возможностью 

проявить себя в каком-либо виде деятельности) 

сокращает пространство девиантного поведения, 

решая проблему занятости детей и подростков. 

Содержание деятельности учреждений дополни-

тельного образования ориентировано на обеспече-

ние самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации и социальной адаптации» 

[15]. Именно в таких учреждениях имеются все 

условия для индивидуального подхода к детям с 

любыми возможностями, с разным уровнем знаний 

и ограниченными возможностями. Поэтому разви-

тие творческой личности является одним из прио-

ритетов в стратегии развития общества в стенах 

школ, а творческому человеку намного проще 

адаптироваться в социальной среде и обществе. 

Развитие личности подрастающего человека, 

его мотивационные потребности, духовные и нрав-

ственные черты наиболее активно проходят в дея-

тельности по усвоению норм человеческих взаи-

моотношений. В этой связи миграция народов как 

смена одних социокультурных особенностей на 

другие ставит как перед ребенком и ее семьей, так 

и перед школьным коллективом особые задачи: 

 мигранты преобразовывают этнический 

состав класса, вместе с тем данным детям необхо-



PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

 

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. No. 3 (47) 2020 
85 

 

димо жить в новом коллективе, «влиться» в иную 

культуру и приобрести определенные качества, 

свойственные представителям новой культуры, 

сохраняя при этом свои культурные ценности;  

 как правило, перед ребенком встает вопрос 

различия культуры общения и языковой барьер [9]. 

Нравственное, духовное формирование лично-

сти происходит путем восприятия общественно-

практической деятельности и условия норм соци-

ально-этических отношений и общечеловеческих 

гуманистических взаимоотношений в целом. Эти 

нормы четко зафиксированы в народных традициях, 

нравственных проповедях религиозной культуры, 

выступая как нравственный эталон, принятый в об-

ществе. Такой памятью выступает прежде всего 

духовные ценности и традиции, устные и письмен-

ные произведения народного творчества, художе-

ственно-прикладное искусство. В этой связи можно 

выделить особую роль музыкального искусства [2]. 

Музыкальное искусство показало свое веду-

щее место в воспитании детей школы отечествен-

ной культурой наряду с другими методами, кото-

рое дает им возвышенно-психологическое умиро-

творение, обогащает его духовный мир, помогает 

формировать в них мировоззрение и эстетический 

вкус к окружающему миру и обществу. Музыкаль-

ное искусство неразрывно связывает многие поко-

ления людей и своими корнями уходит в этнокуль-

турные традиции народов, заселявших огромные 

территории РФ.  

Этнокультурные мифы, сказки, песни, со-

зданные разными народами, являются ярким при-

мером того, что музыкальное искусство имеет ве-

ликую воспитательную силу, позволяя создавать 

мост к изучению другой культуры и осознанию 

себя частью данной культуры. 

В наши дни в отечественной и зарубежной 

педагогике и психологии существуют эффектив-

ные практические разработки в области социаль-

но-психологической и психолого-педагогической 

адаптации детей, подростков и молодежи из се-

мей мигрантов (С.К. Бондырыва, Н.М. Лебедева, 

A.B. Макарчук, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, 

O.E. Хухлаев, JI.A. Шайгерова, O.A. Шарова, 

А.И. Щепина) [8].  

Вопросам влияния образовательной среды, 

как фактора успешной социокультурной адаптации 

мигрантов, посвящены работы (Т.И. Зиновьевой, 

Г.Е. Зборовского, Н.И. Ковалевой, Е.А. Шукли-

ной), в которых дети мигрантов рассматриваются 

как особая социальная общность, находящаяся во 

взаимодействии с родителями, родственниками, 

сверстниками (в основном русскоязычными) и 

учителями [9].  

Большой вклад в разработку проблем музы-

кального восприятия внесли Б.В. Асафьев, 

Н.А.Ветлугина, В.В. Медушевский, Е.В. Назайкин-

ский, В.Н. Шацкая. Особое внимание этому виду 

деятельности уделялось в системе музыкального 

воспитания, созданной в СССР в 70-ые годы 20 

века (автор Д. Кабалевский); всесторонне разрабо-

тана проблема приобщения дошкольников к вос-

приятию музыки в работах О.П. Радыновой [14]. 

В последние 15 лет активно начала возрож-

даться музыкальное искусство как образец бога-

тейшего в художественном отношении пласта рус-

ской музыкальной культуры и творчества многих 

поколений. Оно предполагает целенаправленное 

педагогическое воздействие на индивида и рас-

сматривается как средство общего гармонического 

развития любви, формирования нравственно- эсте-

тических чувств идеалов, музыкального вкуса, 

творческих способностей и потребностей, для того 

чтобы отобразить их музыкальном творчестве [2]. 

В настоящее время вокально-ансамблевая педа-

гогическая работа имеет свои специфические осо-

бенности, требования и основные принципы куль-

турного и музыкально-эстетического воспитания.   

Неоценимый вклад в создании и обосновании 

методологии отечественной системы и теории му-

зыкального воспитания в 50-е и последующие годы 

имели научно-исследовательская и практическая 

деятельность Н.А. Ветлугиной и А.В. Кенеман. Они 

обосновали свои научные и педагогические взгляды 

на основе фундаментальных работ и идей Б.В. Аса-

фьева, А.В. Запорожца, Б.М. Теплова, А.П. Усовой, 

В.Н. Шацкой, Б.Л. Яворского и др. [4]. 

Систематически исследуя структуру музы-

кальности и возрастные уровни музыкального раз-

вития, Н.А. Ветлугина пришла к выводу, что «для 

целостной характеристики музыкальности нужно 

учитывать особенности ребенка, его запросы и 

интересы в различные возрастные моменты време-

ни». Обосновывая свои идеи на положениях пси-

хологов она пишет, что «в структуре музыкально-

сти надо выделить общие музыкально-

эстетические и специальные способности» [4]. 

Погружение детей в музыкальную деятельность 

через вокальное ансамблевое исполнительство обла-

дает огромным потенциалом. Такие возможности для 

детей предоставляются в школе № 149 г. Екатерин-

бурга, в которой мигрантами (киргизами, казахами, 

таджиками и армянами) являются более 80% уча-

щихся и составляют общность детей-мигрантов. 

Проведя количественный анализ 39 участников эст-

радной студии (детей 2, 6, 7 и 10 классов), мы выяс-

нили, что все из них являются детьми-мигрантами. 

На уроках кружка дополнительного образования по 

программе «Эстрадной студии» все желающие дети 

школы могут принять активное участие.  

Занятия в студии посвящены освоению навы-

ков пения, приобщению детей к Российской и ми-

ровой музыкальной культуре, расширению круго-

зора, знакомству с современными вокалистами и 

исполнителями прошлого столетия через разно-

плановый музыкальный репертуар.  

В календарно-тематической плане программы 

«Эстрадной студии» совместно с календарным 
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учебным планом образовательного учреждения 

(ОУ) выстроена учебно- методическая рабочая про-

грамма работы педагога на год с описанием основ-

ных праздников и событий. Каждый месяц в школе 

проходят различные мероприятия, где обучающиеся 

этой студии принимают активное участие, иногда 

подключаются к ним и другие учащиеся этого ОУ.  

Структура занятий включает теоретическую 

часть, распевание, повторение и работу над музы-

кальными произведениями или разучивание новых, 

а также элементы игровой деятельности на уроках 

для младших школьников [10]. 

Структура занятий в вокальной студии со-

стоит из нескольких важных этапов, которые по-

могают осуществить формирование вокальных 

ансамблевых навыков через упражнения на пев-

ческое дыхание, распевания, эстрадные распевки, 

ритмические игры, а также упражнения на рас-

крепощение и снятие зажимов. Музыкальный ре-

пертуар эстрадной студии разработан согласно 

особенностям детей-мигрантов и направлен на 

развитие вокального ансамблевого исполнитель-

ства. В нем соседствуют произведения Крылато-

ва, Гладкова с современными композициями ав-

торов детской песни XXI века. Очень важно учи-

тывать в выборе песенного репертуара не только 

его новизну и актуальность к определенному ме-

роприятию в школе, но и его доступность детям-

мигрантам, приемлемость по его содержанию, 

доходчивость сюжета и обоснованность диапазо-

на, согласно возрасту детей.  

Каждое занятие направленно на планируемое 

выступление и начинается с определенной темы, 

указанной в рабочей программе на текущий учеб-

ный год. Например, дети знакомятся с русскими 

народными традициями и праздниками при подго-

товке к фестивалю-конкурсу «Народные узоры», 

который обычно проходит каждый год в декабре, 

зная об этом, у нас есть время для серьезной работы 

с начала учебного года. Проведение данного фести-

валя-конкурса направлено на сохранение и развитие 

традиций народов мира, формирование эстетиче-

ских вкусов подрастающего поколения на основе 

народной художественной культуры. Культура как 

средство освоения языка предполагает не только 

знакомство с теми или иными культурными факта-

ми, но и активное участие детей в воспроизведении 

культурных артефактов. Социализирующая функ-

ция культуры предполагает вхождение индивида в 

социальную среду, усвоение им норм, ценностей и 

значений культуры данного социума, его языка [11]. 

Дети-мигранты охотно принимают участие в 

этом конкурсе, хотя они могут выступать и со сво-

ими национальными народными песнями, танце-

вальными номерами, но для приобщения к Россий-

ской музыкальной культуре в учебной программе 

эстрадной студии для участия в этом фестивале 

отбираются только русские народные песни [13]. 

Каждый год дети с радостью откликаются к работе 

над эстрадным номером с разучиванием русской 

народной песни, подчеркивая ее распевность и 

музыкальность, отмечая разнообразие музыкаль-

ных традиций Урала и других регионов России. 

Народная песня понятна и близка детям, так как 

издревле песни народов складывались голосом и 

без инструмента, поэтому они легко ложатся на 

слух и запоминаются. Многие песни построены в 

диапазоне 3-5 звуков, что соответствует детским 

певческим возможностям. Например, такие рус-

ские народные песни, как «Ах, вы сени мои, сени», 

«Ах, ты, береза», «Бояре», «Как на горке снег», 

«Перевоз Дюня держала», «Барыня» и др.  

Эстрадную направленность студии формирует 

песенный репертуар из композиций последнего 

десятилетия, это детские песни таких авторов, как 

Т.Нотман, А.Пряжниковой, Е.Плотниковой, 

В.Разумовского и др., с которыми дети знакомятся 

из выступлений известных столичных коллекти-

вов, шоу-групп. Этот музыкальный материал затем 

заимствуется при подготовке к следующему кон-

курсу эстрадного творчества «Разноцветные голо-

са». Проведение данного конкурса направлено на 

формирование эстетического вкуса у подрастаю-

щего поколения, развитие и популяризацию во-

кального ансамблевого искусства и благодаря воз-

можности обмена опытом, прежде всего педагоги-

ческая работа направлена на повышение исполни-

тельского мастерства и обогащение репертуара 

новыми произведениями.  

В работе над современным вокальным матери-

алом на уроках эстрадной студии уже используются 

другие методики именитых педагогов и вокалистов, 

таких как, О.Головина, В.Емельянов, Ш.Портер. 

Занятия начинаются с комплекса упражнений 

для развития певческого дыхания (по методике 

О.Н.Головиной); затем следует распевания на раз-

личные слоги («Мия», «Ма-ма»); распевки для 

дикции («Считалочка», «Мы перебегали берега», 

для младших школьников – «Здравствуйте, ребя-

та»); для расширения диапазона (упражнения 

«Бык», «Корова» и «Голубь» по методике 

О.Н.Головиной) [2, 14].  

Дети-мигранты на уроках вокала в эстрадной 

студии разучивают не только слова каждой рас-

певки, им еще иногда необходимо объяснить 

смысл каждого незнакомого слова, предмета и т.п. 

В этом процессе очень важен показ самого педаго-

га, т.к. на его примере они понимают, как правиль-

но произносить определенные слова. Очень часто 

дети-мигранты, в силу своей чрезмерной эмоцио-

нальности, сами рвутся показать новым участни-

кам их группы как правильно выполнять те или 

иные упражнения. Тут очень важно отследить, 

чтобы это выполнялось правильно, при этом кол-

лективное и дружеское настроение в коллективе 

сохранялось. Общность и ответственность, приоб-

ретаемая в ансамблевом исполнительстве, сплачи-

вает детей-мигрантов еще больше [13].  
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Одним из средств развития музыкального 

слуха школьников является исполнительская дея-

тельность, в том числе коллективное вокальное 

музицирование. Оно имеет очевидные преимуще-

ства перед другими, что объясняется рядом при-

чин: песенным началом русской музыкальной 

культуры, общедоступностью ввиду наличия прак-

тически у каждого ребёнка природных голосовых и 

слуховых физиологических данных, демократич-

ностью художественного материала в силу синтеза 

слова и музыки, социальной значимостью как 

средства воспитания чувства человеческой общно-

сти в современном мире.  

Обычно учебный год завершается мероприя-

тиями, направленными на чествование дня Победы 

в Великой Отечественной Войне. Это различные 

районные и городские фестивали военно-

патриотической песни в форме сольного и хорово-

го пения. В ОУ № 149 работа над патриотическим 

воспитанием является составной частью общего 

воспитательного процесса. А в мае проходит от-

четный концерт, посвященный великому праздни-

ку, Дню Победы. Роль песни в патриотическом 

воспитании безгранична, это самый понятный всем 

поколениям язык. Песни военных лет призывают к 

борьбе над врагом, рождают надежду и любовь к 

Родине, при этом мелодии звучат всегда реши-

тельного характера и быстро запоминаются. Это 

известные и всеми любимые песни: «Три танки-

ста», «Хотят ли русские войны», «Катюша», «О 

той весне», «Белый снег войны».  

Для выступления на конкурсе или концерте 

требуется не только высокий уровень исполни-

тельского мастерства, артистизм и культура ис-

полнения, но и соответствие постановки номера 

содержанию музыкального произведения: костюм, 

реквизит и т.д, а также конгруэнтность музыкаль-

ного репертуара исполнительскими возможностя-

ми и возрастными категориями исполнителей.  

Дети-мигранты, участвуя в районных конкур-

сах, фестивалях и школьных концертах получают 

уникальную возможность развивать свои творче-

ские и певческие возможности, каждый раз наблю-

дая за другими конкурсантами, приобретать новые 

знания. Занятия и игры в эстрадной студии также 

играют огромную роль в формировании умений и 

навыков у учащихся творческому и успешному 

началу. Трудно представить ребенка, который бы 

не любил рисовать, танцевать, петь и веселиться. 

Вокальные конкурсы и творческие фестивали – это 

самый доступный способ для мирных соревнова-

ний с другими в определенной области искусства. 

Участие в конкурсе или концерте рождает в ребен-

ке полезную мотивацию, быть лучшим сегодня или 

быть лучше других, приобретая дух здорового со-

перничества, где все зависит только от его личных 

усилий и стремлений [13, 14]. 

Результат активной педагогической работы в 

условиях дополнительного образования МБОУ 

СОШ №149 г. Екатеринбурга с русскими детьми и 

детьми-мигрантами в совместном кружке обуслов-

лен тем педагогическим потенциалом, которым 

обладает вокальное ансамблевое исполнительство. 

Во-первых, пение и участие в работе ансам-

бля существенно смягчают психологический язы-

ковой барьер тем что, дети – мигранты активно 

экспериментировали со стилями общения, отраба-

тывали коммуникативные умения и навыки, полу-

чали опыт свободного вхождения в диалог с людь-

ми окружающего социума. 

Во-вторых, оттачивали свои слуховые навыки 

совместно с артикуляционными движениями, по-

казывали свои артистические данные в различных 

сценических постановках и играх. 

В-третьих, в ходе пения педагог чутко реаги-

ровал и вовремя корректировал произношение 

каждого ребенка. 

В-четвертых, освоение русского языка проис-

ходило в виде различных игр в речевой и комму-

никативной деятельности («вживания в роль»), что 

позволяло активнее понять другую культуру. 

В-пятых, проявились методы коллективной 

учебной деятельности, когда дети совместно пока-

зывали свое музыкальное творчество, поддержива-

ли друг друга, становились сильными духом и те-

лом, активно раскрепощались и переборов себя, 

выступали на различных музыкальных мероприя-

тиях и конкурсах. 

Таким образом, дети мигрантов в кружках до-

полнительного образования на занятиях вокально-

го ансамблевого исполнительства получают уме-

ния и навыки социокультурной адаптации и ком-

муникации в обществе. При этом создаются благо-

приятные возможности для самораскрытия ребен-

ка, для душевного их раскрепощения и развития 

эмоциональной отзывчивости в коллективе. В ходе 

использования различных педагогических методик 

и приемов происходит совершенствование психо-

логии личности каждого из них, закладываются в 

них представления о красоте музыки, эстетические 

чувства к окружающему миру и людям. 
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Задания для формирования инженерного мышления при решении  

экстремальных задач 

В статье рассматривается решение задачи формирования инженерного мышления в условиях требования со-

здания регионального конкурентоспособного образования. На языке деятельностного подхода приводятся примеры 

заданий, направленных на формирование компонент инженерного мышления (технической, конструктивной, иссле-

довательской, экономической), при изучении школьного курса математики в процессе решения особого класса «сю-

жетных задач» – экстремальных задач. Для конструирования заданий использован эмпирический опыт, представ-

ленный в методический литературе, обобщение которого позволило выделить типы заданий и устойчивые словосо-

четания, определяющие деятельностную сущность указанных и наполненных компонент инженерного мышления. 

Сформулированный вывод о том, что включение представленных и аналогичных заданий при обучении математике 

способствует не только формированию у обучающихся компонент инженерного мышления, а также развитию пред-

метных знаний и умений и структурных составляющих универсальных учебных действий, основан на результатах 

проведенного авторами экспериментального исследования. 

Ключевые слова: компоненты инженерного мышления, экстремальные задачи, задания для формирования 

инженерного мышления, деятельностная сущность компонент. 
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Tasks for the formation of engineering thinking in solving extreme problems 

The article considers solutions to the problem of forming engineering thinking as the need to create a competitive edu-

cation. In the language of the activity approach, examples of tasks aimed at forming components of engineering thinking 

(technical, constructive, research, economic) are given when studying a school course of mathematics in the process of solv-

ing extreme problems. For construction jobs that used empirical evidence presented in psychological and pedagogical litera-

ture, the compilation of which has allowed to identify job types and idioms that define the activity essence of these and filled 

with component engineering mind. The use of the presented and similar tasks in teaching mathematics contributes not only to 

the formation of students ' engineering thinking components, but also to the development of subject knowledge and skills and 

structural components of universal educational actions. 

Keywords: components of engineering thinking, extreme tasks, tasks for the formation of engineering thinking, activi-

ty essence of components. 
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Одним из направлений долгосрочного соци-

ально-экономического развития России, сформу-

лированном в [6], служит создание конкурентоспо-

собного образования, как на уровне всей страны, 

так и на уровне регионов, при учете их экономиче-

ской специфики. Так, например, на сегодняшний 

день основной целью социально-экономического 

развития Свердловской области является повыше-

ние ее конкурентоспособности в глобальной эко-

номике. На решение поставленной задачи направ-

лены реализуемые в рамках государственных про-

грамм Свердловской области проекты, одним из 

которых является «Уральская инженерная школа» 

[2]. Необходимым условием реализации проекта 

«Уральская инженерная школа» является создание 

комплекса мероприятий для пробуждения в ребен-

ке интереса к техническому образованию, инже-

нерным дисциплинам, математике и предметам 

естественнонаучного цикла. В рамках сформули-

рованных положений актуальной становится необ-

ходимость решения задачи формирования инже-

нерного мышления у учащихся, развития у них 

такого характеристического качества, согласно 

З.С. Сазоновой и Н.В. Чечеткиной [7], как мобиль-

ность знаний, направленных на поиск оптимально-

го решения инженерных задач и удовлетворение 

технических потребностей. 

Для решения сформулированной задачи рас-

смотрим структуру самого предмета исследования 

– «инженерное мышление». 

Существуют разные точки зрения о сущности 

понятия «инженерное мышление». 

П.В. Зуев, Е.С. Кощеева [4] под инженерным 

мышлением понимают комплекс интеллектуаль-

ных процессов и их результатов, которые обеспе-

чивают решение задач в инженерно-технической 

деятельности. 

В.Е. Столяренко и Л.Д. Столяренко [11] под 

инженерным мышлением понимают сложное си-

стемное образование, объединяющее в себе разные 

типы мышления, такие как: логическое мышление, 

образно-интуитивное мышление, научное мышление. 

По мнению Г.А. Рахманкулова и др. [13] ин-

женерное мышление имеет следующую структу-

ру: техническое мышление, конструктивное 

мышление, исследовательское мышление, эконо-

мическое мышление. 

Взяв за основу приведенную в [13] структуру, 

укажем, что на уровне методов решение сформули-

рованной задачи представлено в литературе, напри-

мер, в [9] и [10]. Учитывая полученные результаты 

и интегрируя сказанное при использовании терми-

нологии О.Б. Епишевой [3], для поиска средств вы-

делим деятельностную сущность описанных авто-

рами компонент инженерного мышления. 

Техническое мышление – умение определять 

технические объекты; умение выделять свойства и 

структуру этих объектов; умения получать новые 

знания; умение анализировать результаты своей 

деятельности; умение корректировать процесс при 

необходимости. 

Конструктивное мышление – умение ставить 

перед собой цель; умение выбирать оптимальные 

методы и средства для достижения поставленной 

цели; планировать последовательность своих дей-

ствий; умение видоизменять объект по заданным 

параметрам, получая при этом новый объект с за-

данными свойствами; умение определять степень 

достижения цели и вносить коррективы в модель. 

Исследовательское мышление – умение 

определить новизну в задаче; умение сопостав-

лять модель задачи с известными классами задач; 

умение аргументировать свои действия и полу-

ченные результаты. 

Экономическое мышление – умение выделять 

экономические объекты; умение определять цель 

своих действий; умение принимать рациональные 

решения; умение оценивать выявленные альтерна-

тивы; умение выбирать и оценивать результат сво-

его выбора; умение аргументировать свой выбор. 

В дополнение к сказанному отметим, что фор-

мирование выделенных компонент будет прово-

диться нами при изучении школьного курса матема-

тики на особом материале – дидактической единице 

«сюжетные задачи». Указанный выбор обусловлен 

разделением позиции Д.А. Турсунова и 

А.Ж. Кудуева [12] о том, что инженерные задачи 

подчиняются законам природы, а многие законы 

природы допускают вывод из так называемых «ва-

риационных принципов», согласно которым истин-

ное движение механической системы, света, элек-

тричества, жидкости, газа и т.п. можно выделить из 

произвольной совокупности допустимых движений 

тем, что они минимизируют или максимизируют 

некоторые величины. Таким образом, формировать 

инженерное мышление считаем целесообразным в 

процессе обучения математике при решении экс-

тремальных задач, которые, согласно [1] понимают-

ся нами как задачи на максимум или минимум (экс-

тремум) функции по переменным, удовлетворяю-

щим, возможно, некоторым ограничениям. 

Для составления формулировок заданий, 

направленных на формирование компонент инже-

нерного мышления при работе с экстремальными 

задачами, будем использовать представленный в 

литературе [5], [8], [14] и др. эмпирический опыт, 

обобщение которого позволяет выделить устойчи-

вые  словосочетания, определяющие деятельност-

ную сущность указанных и наполненных выше 

компонент инженерного мышления, например, 

«Сравнить…», «Проанализировать…», «Обоб-

щить…», «Классифицировать…», «Исследовать 

…», «Установить, верно ли, что если …, то …»,  

«Определить, какое из выражений больше … или 

…», «Указать, существуют ли». 

Кроме того, будем учитывать то, что в лите-

ратуре представлены типы заданий, которые при 

сопоставлении с деятельностной сущностью ком-
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понент позволяют сформулировать суждение о 

возможности их использования при формировании 

инженерного мышления, в частности: задания на 

установление аналогий и причинно-следственных 

связей, задания на построение математической 

модели, задания на составление нового сюжета 

задачи, задания на кодирование и декодирование 

экономических ситуаций или терминов, задания на 

исполнение и составление алгоритмов, задания на 

чтение и составление таблиц, простых диаграмм, 

графиков экономического содержания, задания на 

финансовую грамотность (выгодно-невыгодно). 

На основе представленных материалов сфор-

мулируем задания для формирования инженерного 

мышления при решении экстремальных задач. 

Задания для формирования технической 

компоненты. 

Пример 1. Из текста задачи выделить основ-

ные объекты, их свойства и связи между объектами. 

Найти значения плановых показателей x и y, 

удовлетворяющих системе неравенств:  

{
 
 

 
 
𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑥 + 2𝑦 → 𝑚𝑎𝑥,

𝑥 + 4𝑦 ≤ 1000,
𝑥 + 𝑦 ≤ 700,

𝑥 > 0,
𝑦 > 0.

 

Пример 2. Сравнить значения функции  

𝑦 =  𝑥3  +  2𝑥2  +  𝑥 +  3 в точках экстремума с её 

значениями на концах отрезка [−4;−1]. 

Задания на формирование конструктивной 

компоненты. 

Пример 1. Перевести задачную ситуацию на 

язык математических отношений и зависимостей. 

Из имеющихся досок можно построить забор 

длиною в 400 м. Требуется огородить этим забо-

ром прямоугольный двор наибольшей площади, ис-

пользуя для одной стороны двора заводскую стену. 

Пример 2. Построить внутри выпуклого че-

тырёхугольника такую точку, что сумма расстоя-

ний от неё до вершин минимальна. 

Задания на формирование исследователь-

ской компоненты. 

Пример 1. Найти наименьшее значение 

функции 𝑦 = log1
3

(𝑥2 + 6𝑥 + 12) и определить 

наиболее подходящий способ решения задачи.  

Сформулировать аргументы своего выбора 

при указании критериев выбора способа.  

Пример 2. Исследовать на экстремум функцию  

𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)2(𝑥 + 1)3. 

Задания на формирование экономической 

компоненты. 

Пример 1. Решить задачу, предварительно 

составив таблицу для удобного представления 

фрагмента условия. Проанализировать решение 

задачи с неединственным ответом. Сформулиро-

вать аргументы выбора ответа. 

Консервный завод выпускает фруктовые 

компоты в двух видах тары — стеклянной и же-

стяной. Производственные мощности завода поз-

воляют выпускать в день 90 центнеров компотов 

в стеклянной таре или 80 центнеров в жестяной 

таре. Для выполнения условий ассортиментности, 

которые предъявляются торговыми сетями, про-

дукции в каждом из видов тары должно быть вы-

пущено не менее 20 центнеров. Информация о се-

бестоимости и отпускной цене завода за 1 цент-

нер продукции для обоих видов тары в позициях 

«вид тары», «себестоимость 1 центнера», «от-

пускная цена 1 центнера»: 

стеклянная – 1 500 руб., 2 100 руб.; 

жестяная  – 1 100 руб., 1 750 руб. 

Предполагая, что вся продукция завода 

находит спрос (реализуется без остатка), опре-

делите оптимальное количество выпускаемого 

компота в день. 

Пример 2. Используя данные задачи, соста-

вить таблицу погашения кредита. 

1 января 2015 года Тарас Павлович взял в бан-

ке 1,1 млн. рублей в кредит. Схема выплаты кре-

дита следующая — 1 числа каждого следующего 

месяца банк начисляет 2 процента на оставшуюся 

сумму долга (то есть увеличивает долг на 2%), 

затем Тарас Павлович переводит в банк платёж. 

На какое минимальное количество месяцев Тарас 

Павлович может взять кредит, чтобы ежемесяч-

ные выплаты были не более 220 тыс. рублей? 

Задания для комплексного формирования 

инженерного мышления. 

Пример 1. У фермера есть два поля, каждое 

площадью 10 гектаров. На каждом поле можно 

выращивать картофель и свёклу, поля можно де-

лить между этими культурами в любой пропор-

ции. Урожайность картофеля на первом поле со-

ставляет 400 ц/га, а на втором — 300 ц/га. Уро-

жайность свёклы на первом поле составляет 300 

ц/га, а на втором — 400 ц/га. 

Фермер может продавать картофель по 

цене 10 000 руб. за центнер, а свёклу — по цене 11 

000 руб. за центнер. Какой наибольший доход мо-

жет получить фермер? 

а) Задания для формирования технической 

компоненты: 

• определить объекты задачи и связи между 

нами; 

• выполнить проверку. 

б) Задания для формирования конструк-

тивной компоненты: 

• определить математическую модель; 

• составить план решения задачи. 

в) Задания для формирования исследова-

тельской компоненты: 

• определить, какое из полей приносит боль-

ший доход (первое или второе). 

г) Задания для формирования экономиче-

ской компоненты: 

• построить диаграмму, отражающую макси-

мальный доход, если у фермера есть только пер-

вое поле. 
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Пример 2. Куб, ребро которого равно a, пе-

ресекается плоскостью, проходящей через его 

диагональ. Определить, какую наименьшую пло-

щадь может иметь сечение и указать при этом 

угол наклона сечения к плоскости основания. 

а) Задания для формирования технической 

компоненты: 

• провести доказательные рассуждения при по-

строении сечения, используя известную теорему; 

• выполнить проверку. 

б) Задания для формирования конструк-

тивной компоненты: 

• построить фигуру с заданными свойствами; 

• придумать новый сюжет задачи, используя 

иную геометрическую фигуру. 

в) Задания для формирования исследова-

тельской компоненты: 

• установить, верно ли что, если ребро АА1 па-

раллельно плоскости ВDB1, то h равно расстоянию 

от вершины А куба до плоскости ВDB1. 

г) Задания для формирования экономиче-

ской компоненты: 

• составить алгоритм решения задачи. 

Как показали наши исследования, использо-

вание представленных и аналогичных заданий при 

обучении математике способствует не только фор-

мированию у обучающихся компонент инженерно-

го мышления, но и развитию предметных знаний и 

умений, а так же структурных составляющих уни-

версальных учебных действий. 
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Алексей Николаевич Фанталов, 

Маргарита Александровна Малязина 

г. Санкт-Петербург 

Педагогическая поддержка родителей детей, обучающихся на ступени начального 

образования по вопросам мотивирования, поддержки и контролирования ребенка 

в учебной деятельности в ситуации обучения в дистанте и самоизоляции семьи 

Эпидемия коронавирусной инфекции в России создала совершенно новую ситуацию нахождения большинства 

российских семей в условиях самоизоляции. При этом школьники впервые оказались в состоянии электронного обу-

чения (согласно терминологии ЮНЕСКО, «e-Learning – обучение с помощью интернета и мультимедиа»). 

На период начального образования детей приходится кризис, связанный с изменением социальной роли ребен-

ка, который превращается из дошкольника в школьника, вследствие чего у него меняется ведущий вид деятельности 

– из игровой деятельности в учебную. 

Контроль за дистантным обучением детей, прежде всего, состоит в контроле за выполнением ими заданий в 

соответствии с установленным режимом дня. 

Ключевые слова: дистантное обучение, самоизоляция, эпидемия коронавирусной инфекции. 

 

Alexey Nikolaevich Fantalov, 

Margarita Alexandrovna Malyazina 

St. Petersburg 

Educational support for primary schoolchildren’s parents (motivation, support and con-

trol of the child’s educational activities in the distant and family self-isolation) 

The coronavirus infection epidemic in Russia has created a new situation of being in self-isolation for most Russian 

families. This is the first time that students have found themselves in a state of e-learning (according to UNESCO terminolo-

gy, “e-Learning is learning through the Internet and multimedia”). During the period of children’s primary education, there is 

a crisis associated with the change of the social role of the child who turns from a preschooler to a pupil, so the child changes 

the leading activity - from playing to educational activity. The control over the children’s distant education is to monitor their 

tasks according to the daily regime. 

Keywords: distant education, self-isolation, coronavirus infection epidemic. 

 

Эпидемия коронавирусной инфекции в Рос-

сии создала совершенно новую ситуацию нахож-

дения большинства российских семей в условиях 

самоизоляции. При этом школьники впервые ока-

зались в состоянии электронного обучения (со-

гласно терминологии ЮНЕСКО, «e-Learning – 

обучение с помощью интернета и мультимедиа»). 

Многие родители «попали» в ситуацию, когда 

они получили возможность не только наблюдать 

учебные занятия своих детей, но и воздействовать 

на них. Предположение о полезности определен-

ных психолого-педагогических рекомендаций для 

родителей в данной сфере и побудило нас написать 

серию статей по проблематике мотивирования де-

тей и подростков к учебной деятельности. 

1. Причины самоизоляции (информация 

для детей). 

Важно объяснить ребенку, почему мама и па-

па теперь не ходят на работу, а он в школу. Веро-

ятно, вначале родителям следует успокоиться са-

мим. Поскольку ребенок, находящийся на ступени 

начального образования, уже учится оперировать 

понятиями предметов или явлений (в отличие от 

дошкольника), то общаясь с ним, уже возможно 

употреблять такие термины, как «коронавирус» 

или «самоизоляция». 

Поговорите с ребенком, чтобы выяснить, что 

он уже знает о коронавирусе и самоизоляции. 

Расскажите, каких правил надо придерживаться, 

почему люди носят маски. Постарайтесь успоко-

ить ребенка, не пугайте его страшными послед-

ствиями, объясните, что профилактика поможет 

уберечь себя. 

Дети, обучающиеся на ступени начального 

образования, очень чувствительны и восприимчи-

вы, для них особенно важен доверительный кон-

такт с родителями и спокойная обстановка в доме. 

Если ребенок волнуется из-за вируса и задает 

вопросы, то говорить нужно примерно следующее: 

«Если выполнять все правила (мыть руки, лицо, 

когда это нужно – после того, как пришли с улицы, 

после туалета, перед едой; проветривать комнату; 

на улице надевать перчатки; выполнять режим дня; 

вовремя ложиться спать; пить витамины; нормаль-

но есть и т. д.), то все будут здоровы!». 

2. Стратегия обучения. 

На период начального образования детей 

приходится кризис, связанный с изменением соци-

альной роли ребенка, который превращается из 

дошкольника в школьника, вследствие чего у него 

меняется ведущий вид деятельности – из игровой 

деятельности в учебную. 
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В этот период у детей закладываются основы 

понятий, которыми они будут пользоваться в тече-

ние всего дальнейшего процесса обучения в школе. 

Поэтому очень важно формировать у детей пози-

тивное отношение к учебе и учить их «учиться». 

Родители и близкие школьников могут повы-

сить привлекательность дистанционных уроков, 

если попробуют «освоить» некоторые из них вме-

сте с ребенком. Например, можно задать ребенку 

вопросы, поучаствовать в дискуссии и тогда урок 

превратится в увлекательную, познавательную 

игру-занятие. Для ребенка – это возможность по-

высить мотивацию, а для родителей – лучше 

узнать и понять своих детей. 

В ситуации самоизоляции семьи важная роль по 

мотивированию ребенка к обучению в домашних 

условиях объективно принадлежит родителям. В со-

ответствии со стандартом ФГОС НОО (Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования), обучающиеся на 

этой ступени образования должны постепенно овла-

деть основами умения учиться и быть способными к 

организации собственной учебной деятельности. 

Этого можно достигнуть через стимулирование по-

знавательной и социальной мотивации детей. 

Познавательная мотивация обучающихся 

на ступени начального образования обеспечивает-

ся формированием интересов ребенка к дополни-

тельным источникам знания, чтению литературы, 

поиску информации в сети Интернет. 

Познавательные мотивы обучающихся на 

ступени начального образования могут быть раз-

нообразны – например, связаны со стремлением 

ребенка занять новое для него положение школь-

ника. Собственно же познавательные мотивы и 

мотивы самосовершенствования у ребенка выра-

жены слабо. Поэтому целесообразно акцентиро-

вать внимание детей на то, что они уже «большие», 

не дошкольники – и как все «большие» имеют свои 

обязанности, главная из которых – учиться. 

Социальная мотивация обучающихся на 

ступени начального образования представлена же-

ланием ребенка получать одобрение учителя и ро-

дителей. Она связана с принятием ребенком соци-

альной роли «ученика». 

Это значимо и в обычной учебной деятельно-

сти, но, в условиях самоизоляции мотивирующая 

роль родителей резко возрастает. Очень важно, 

чтобы взрослые давали положительное подкрепле-

ние учебной деятельности детей, выступая в роли 

их доброжелательного советчика и помощника, 

чаще говорили ребенку, что они его любят. 

3. Режим дня и организация рабочего места. 

Необходимо установить подходящий для се-

мьи режим дня, составив правильное с точки зре-

ния возрастных и физиологических особенностей 

ребенка расписание, опираясь на официально 

утвержденные медицинские нормы и по согласо-

ванию с учителем. 

Примерный режим дня. 

1 Подъем 07.00 

2 Зарядка, гигиенические 

процедуры 

07.00 - 07.30 

3 Завтрак 07.30 - 08.00 

4 Занятия 08.30 - 11.30 

5 Второй завтрак 11.30- 12.00 

6 Занятия 12.00 - 14.00 

7 Обед 14.00 - 14.30 

8 Свободное время 14.30 - 16.00 

9 Приготовление уроков 16.00 - 18.00 

10 Ужин 18.00 - 19.30 

11 Свободное время 19.30 - 21.00 

12 Отбой 21.00 

Детям в возрасте до 12 лет рекомендуется ми-

нимизировать использование компьютерной техники 

в домашних условиях. Общая продолжительность 

всех видов экранной деятельности не должна превы-

шать 2 часов в день (включая просмотр телевизора). 

Продолжительность непрерывного использо-

вания компьютера для учащихся начальной школы 

согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

должна быть не более 20 – 25 мин. 

Средняя непрерывная продолжительность раз-

личных видов учебной деятельности обучающихся 

на ступени начального образования не должна пре-

вышать 10 мин. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты на 

его выполнение не превышали 1,5-2 часов. 

Для учащихся начальной школы требуется 

значительная помощь родителей с точки зрения ор-

ганизации процесса обучения на дому и формиро-

вания начатков саморегуляции (управления собой). 

Следует также организовать рабочие места и 

обговорить правила со всеми членами семьи: когда 

и кто работает за компьютером. В этом могут по-

мочь записки на двери, таблички, (например: «вход 

запрещен», «тихо, идёт совещание»). 

При наличии единственного компьютера в 

семье, для сохранения привычного режима работы, 

детям предпочтительнее выделять для занятий с 

компьютером утренние часы. 

4. Обеспечение взаимодействия с учителем. 

Постарайтесь разобраться в рекомендациях, 

которые Вы получаете от школы по организации 

дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь 

только на официальную информацию, которую Вы 

получаете от классного руководителя и админи-

страции школы. Школе также нужно время на то, 

чтобы организовать этот процесс. В настоящее 

время существует целый ряд ресурсов, помогаю-

щих и родителям, и педагогам в дистанционном 

обучении (учи.ру (uchi.ru), Умназия (umnazia.ru) и 

др.). Многие родители уже используют эти плат-

формы, поскольку они содержательно связаны с 

образовательными программами. 

Степень включенности родителя в дистантное 

обучение детей может быть различной в зависимо-
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сти от конкретной школы, но родителю потребует-

ся выступать в роли организатора, особенно если 

его дети учатся в начальной школе. 

Контроль за дистантным обучением детей, 

прежде всего, состоит в контроле за выполнением 

ими заданий в соответствии с установленным режи-

мом дня. Можно повесить у рабочего стола ребенка 

или над его кроватью расписание занятий, в котором 

ребенок ставит пометки о выполнении, а родители 

проверяют их. Выполненное ребенком домашнее 

задание родители пересылают учителю (так достига-

ется необходимая обратная связь в обучении). 

5. Досуг в самоизоляции. 

Поскольку у детей, находящихся на ступени 

начального образования, в числе прочих видов дея-

тельности сохраняется и игровая (к тому же они 

склонны к повышенной активности), родителям це-

лесообразно использовать их игрушки определенным 

образом. Игрушки следует разделить на несколько 

частей для того, чтобы имелась возможность их ме-

нять и избегать «привыкания» и надоедания у детей. 

Целесообразно также, чтобы родители – папа и мама 

сменяли друг друга в играх с детьми. 

Полезным «подспорьем» являются также 

настольные игры (например, игра «Доббль»). 

Сейчас в бесплатном доступе существует 

множество онлайн-ресурсов. Для детей, обучаю-

щихся на ступени начального образования, осо-

бенно уместны занятия по рисованию, лепке из 

пластилина, аппликации, оригами. «РыбаКит» вы-

кладывает простые видео-уроки рисования, обуча-

ет изготовлению аппликаций и других поделок. 

А канал «Караоке для детей» помогает прият-

но провести время, слушая любимые мелодии (все 

песни рассортированы по темам), а заодно «прока-

чать» вокальные данные. 

Детям полезно рассказывать (или просто чи-

тать) сказки перед сном (что также помогает успо-

коить ребенка). 

6. Обеспечение физической активности. 
На школьном уроке все регламентировано, ука-

заны время и частота проведения физкультминуток; 

присутствуют перемены, когда дети имеют возмож-

ность подвигаться. В дистанционном формате обуче-

ния поддержанием необходимой физической актив-

ности детей приходится заниматься родителям. 

Желательно, чтобы родители следили за тем, 

чтобы дети делали зарядку, подключали их к вы-

полнению домашней работы (которая также явля-

ется видом физической нагрузки). 

Портал Он-лайн центр информационной под-

держки родителей предлагает 15 игр для детей и 

родителей в самоизоляции («домашний боулинг», 

«бег с воздушными шарами», «ручеек», «бег с фа-

солью», «поиск сокровищ», «лабиринт», «канато-

ходец» и др.). 

Полезны также прогулки на свежем воздухе в 

сопровождении родителей (но не в местах обще-

ственного пользования: нужно полностью исклю-

чить посещение каких-либо учреждений, мест об-

щественного питания, торговли, образовательных 

и развлекательных центров, детских площадок 

дворов и парков). Рекомендуется гулять на соб-

ственных приусадебных участках и площадках, 

находящихся в индивидуальном пользовании. 
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Алексей Николаевич Фанталов, 

Маргарита Александровна Малязина 

г. Санкт-Петербург 

Педагогическая поддержка родителей детей, обучающихся на ступени основного 

образования по вопросам мотивирования, поддержки и контролирования ребенка 

в учебной деятельности в ситуации обучения в дистанте и самоизоляции семьи 

Причины неуспеваемости в средних классах часто связаны с отсутствием адекватной мотивации учения. В та-

кой ситуации подросток тратит много времени и сил на домашние задания, испытывает перегрузку, отсутствие радо-

сти и отрицательные чувства к обучению. 

При формировании положительной мотивации подростков к учебе, родителям следует опираться, прежде все-

го, на познавательную и социальную мотивацию, которые компенсируют некоторое снижение интереса к учебе. 

Степень включенности родителя в дистантное обучение подростков может быть различной в зависимости от 

конкретной школы, но родителю желательно выступать в роли организатора учебного процесса (5-6 классы) либо 

проверяющего результаты работы и наличие отправки их учителю (7-9 классы). Родители обсуждают с подростком 

следующие вопросы: для чего ему нужен компьютер, какие задания он может выполнить без помощи компьютера 

(пользуясь учебниками, справочниками и пр.), при выполнении каких заданий нужна родительская помощь, как бу-

дут отправлены выполненные задания учителю. 

Ключевые слова: дистантное обучение, основное образование, эпидемия коронавирусной инфекции. 

 

Alexey Nikolaevich Fantalov, 

Margarita Alexandrovna Malyazina 

St. Petersburg 

Educational support for secondary schoolchildren’s parents (motivation, support and 

control of the child’s educational activities in the distant and family self-isolation) 

Causes of failure in middle classes are often associated with a lack of adequate motivation of the study. In such situa-

tion, the teenager spends a lot of time and effort on homework, experiencing overload, lack of joy and negative feelings to 

study. In the formation of positive motivation of teenagers to study, parents should rely on cognitive and social motivation 

which compensate for a slight decrease in interest in studying. The degree of inclusion of the parent in the distance education 

of teenagers may vary depending on the particular school, but it is desirable for the parent to act as an organizer of the educa-

tional process (5-6 grades) or to verify the results of work and the presence of sending them to the teacher (7-9 grades). Par-

ents discuss with the teenager the following questions: why he needs a computer, what tasks he can perform without the help 

of a computer (using textbooks, guides, etc.), in which tasks need parental help, how the tasks will be sent to the teacher. 

Keywords: distant education, basic education, coronavirus infection epidemic. 

 

1. Причины самоизоляции (информирова-

ние подростков). 

Возрастная особенность подростков, находя-

щихся на ступени основного образования, состоит в 

их положении между миром детства и миром взрос-

лых. Эта особенность может особенно ярко прояв-

ляться в период смены жизненных обстоятельств, 

тем более, что многие подростки склонны к депрес-

сии. Таким образом, в ситуации самоизоляции они 

становятся более уязвимыми, могут ощущать себя 

одинокими. Депрессию они могут маскировать 

агрессией, при этом снижается успеваемость. 

Подростку интересны другие люди, ему необ-

ходимо общение – но навыки коммуникации у него 

еще не развиты. Поэтому, родителям следует (в 

рамках партнерских отношений) заранее погово-

рить с ним об ответственности ситуации и о том, 

что от его поведения зависит здоровье других лю-

дей, особенно пожилых (возможно, его собствен-

ных бабушек и дедушек). 
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Здесь также можно опереться на свойственную 

подростку реакцию имитации – то есть, склонность 

к подражанию авторитету, которым могут являться 

популярный актер, спортсмен, видеоблоггер (сейчас 

многие представители данного круга людей высту-

пают в СМИ с разъяснениями о том, как необходи-

мо соблюдать режим самоизоляции). 

2. Стратегия обучения. 

Причины неуспеваемости в средних классах 

часто связаны с отсутствием адекватной мотива-

ции учения. В такой ситуации подросток тратит 

много времени и сил на домашние задания, испы-

тывает перегрузку, отсутствие радости и отрица-

тельные чувства к обучению. 

В обстоятельствах самоизоляции семьи важная 

роль по мотивированию подростка к обучению в до-

машних условиях принадлежит родителям. В соот-

ветствии со стандартом ФГОС ООО (Федеральным 

государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования), у обучающихся в те-

чении прохождения данной образовательной ступени 

(5-9 классы) в рамках системно-деятельностного 

подхода должны быть сформированы готовность к 

саморазвитию и непрерывному образованию и ак-

тивной учебно-познавательной деятельности. 

При формировании положительной мотива-

ции подростков к учебе, родителям следует опи-

раться, прежде всего, на познавательную и соци-

альную мотивацию, которые компенсируют неко-

торое снижение интереса к учебе. 

Познавательное мотивирование основыва-

ется на развитии интереса к окружающему миру и 

опоре на уже имеющийся жизненный опыт под-

ростка. Желательно, в рамках выстраиваемых 

партнерских отношений подвести подростка к то-

му, что ему следует взять ответственность за соб-

ственную учебу и выполнение домашних заданий. 

Социальное мотивирование может быть ос-

новано на личностном общении, в случае обучения 

в домашних условиях здесь очень важную роль 

играет заинтересованное общение подростка с ро-

дителями по тематике учебных занятий. Важно, 

чтобы он был готов к адекватной коммуникации с 

родителями, учителями, сверстниками. 

Волевое мотивирование здесь также присут-

ствует. Важно в тактичной форме объяснить под-

ростку, что он берет на себя задачу, которую должен 

сам решить, поставив перед собой определенные це-

ли и сроки их достижения. Здесь можно опереться на 

свойственное подростку стремление добиться успеха 

именно в той области, в которой он обнаруживает 

несостоятельность (реакция гиперкомпенсации). 

Для формирования положительной мотивации 

к учебе у подростков родителям имеет смысл ока-

зывать им помощь в форме совета, не подавляя 

самостоятельность и инициативу, чаще хвалить за 

успехи, давая стимул двигаться дальше. 

3. Режим дня и организация рабочего места. 

Полезно также установить подходящий для 

семьи режим дня, составив правильное с точки 

зрения возрастных и физиологических особенно-

стей подростка расписание, опираясь на офици-

ально утвержденные медицинские нормы, согласо-

вать расписание с учителем и специалистами шко-

лы (педагог-психолог, медсестра). 

Примерный режим дня: 

1 Подъем 07.00 

2 Зарядка, гигиенические 

процедуры 

07.00 - 08.00 

3 Завтрак 08.00 - 08.30 

4 Учебные занятия 08.30 - 12.00 

5 Второй завтрак 12.00 - 12.30 

6 Учебные занятия 12.30 - 14.30 

7 Обед 14.30 - 15.00 

8 Свободное время 15.00 - 17.00 

9 Приготовление уроков 17.00 - 19.00 

10 Ужин 19.00 - 19.30 

11 Свободное время 19.30 - 22.00 

12 Отбой 22.00 

Каждое утро учащийся по электронной почте 

получает задание на дом, в которое включены те-

мы для изучения, домашнее задание и время от-

правления домашнего задания учителям. Родите-

лям следует ознакомиться с полученным заданием 

и, вместе с детьми составить график работы за 

компьютером, чтобы они успели выполнить зада-

ние и отправить результат учителям. 

При наличии единственного компьютера в 

семье, для сохранения привычного режима работы, 

детям предпочтительнее выделять для занятий с 

компьютером утренние часы. 

Желательно выяснить, для каких заданий 

необходимы компьютер и Интернет, а какие мож-

но сделать в письменной форме (с помощью учеб-

ника и т. д). 

Детям в возрасте от 12 лет и до 15 лет реко-

мендован следующий режим занятий за компьюте-

ром: на каждые 30 минут работы – 60 минут отды-

ха. Суммарная продолжительность всех видов 

экранной деятельности для детей этой возрастной 

группы, включая просмотр телевизора, не должна 

превышать 3,5–4 часов в день. 

Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов учебной деятельности обучаю-

щихся на ступени основного образования не долж-

на превышать 10-15 мин.  

Объем домашних заданий (по всем предме-

там) должен не превышать 2,5 часов.  

Желательно, составляя расписание учебных 

занятий на следующий день, провести подведение 

итогов занятий по дню прошедшему. 

4. Обеспечение взаимодействия с учителем. 

Для родителей в условиях обучения их детей в 

дистанте очень важно установить правильное взаи-

модействие со школой. Поэтому следует договорить-

ся о времени и способах коммуникации с учителем. 
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Сейчас многие онлайн-ресурсы открыли до-

ступ к своим платформам. Для обучающихся на 

ступени основного образования обычно использу-

ются материалы Учи.ру. Допустимо также исполь-

зовать Яндекс.Уроки. Однако и в этом вопросе сле-

дует ориентироваться на рекомендации учителя. 

Степень включенности родителя в дистантное 

обучение подростков может быть различной в зави-

симости от конкретной школы, но родителю жела-

тельно выступать в роли организатора учебного про-

цесса (5-6 классы) либо проверяющего результаты 

работы и наличие отправки их учителю (7-9 классы). 

Работа организатора подразумевает то, что, 

получив от учителя задания на день, родители об-

суждают с подростком следующие вопросы: для 

чего ему нужен компьютер, какие задания он может 

выполнить без помощи компьютера (пользуясь 

учебниками, справочниками и пр.), при выполнении 

каких заданий нужна родительская помощь, как 

будут отправлены выполненные задания учителю. 

Контроль за дистантным обучением подрост-

ка, прежде всего, состоит в демонстрировании 

внимания к его проблемам. Выполненное домаш-

нее задание он сам пересылает учителю (родители 

могут проконтролировать этот момент). 

5. Досуг в самоизоляции. 

Для установления психологического комфор-

та в семье, родители могут поделиться воспомина-

ниями о собственном детстве. Здесь можно опе-

реться на склонность подростка к увлечениям и 

коллекционирования (хобби-реакция). Хорошей 

формой проведения досуга является создание 

лэпбука – рукодельной миникнижки, в которой 

систематизируются знания по определенной теме – 

например, о членах семьи и родственниках, участ-

вовавших в Великой Отечественной войне. Техни-

ка скрапбукинга, в которой выполняется лэпбук 

широко представлена на сервере ютуб. 

Интересным занятием для учащихся данной 

образовательной ступени было бы также составле-

ние семейного генеалогического древа. Если в се-

мье сохранились ветераны войны, можно записать 

их воспоминания и выложить на видеохостинге.  

Полезны различные техники рисования, осо-

бенно простые в самостоятельном овладении и 

эффективные с точки зрения снятия стресса – та-

кие как зентангл и зенарт (видеоуроки также ши-

роко представлены онлайн). 

В качестве способа организации совместного 

досуга очень хорошо провести семейный квест, 

например, посвященный вопросам гигиены и здо-

ровьесбережения. 

6. Обеспечение физической активности. 

В дистанционном формате обучения забота о 

поддержании необходимой физической активности 

детей ложится на плечи родителей. 

Желательно, чтобы родители следили за тем, 

чтобы дети делали зарядку, подключали их к вы-

полнению домашней работы (которая является 

видом физической нагрузки). Важно, чтобы за 

подростком были закреплены определенные обя-

занности по дому. 

Для поддержания необходимой физической ак-

тивности детей данного возраста, родителям жела-

тельно проводить с ними подвижные игры (приме-

ры игр можно также взять на ютубе). Следует также 

больше ходить по квартире и по возможности заме-

нять положением «стоя» положение «сидя». 

Полезны также прогулки на свежем воздухе (но 

не в местах общественного пользования: нужно пол-

ностью исключить посещение каких-либо учрежде-

ний, мест общественного питания, торговли, образо-

вательных и развлекательных центров, детских пло-

щадок дворов и парков). Рекомендуется гулять на 

собственных приусадебных участках и площадках, 

находящихся в индивидуальном пользовании. 
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Алексей Николаевич Фанталов, 

Маргарита Александровна Малязина 

г. Санкт-Петербург 

Педагогическая поддержка родителей детей, обучающихся на ступени среднего 

образования по вопросам мотивирования, поддержки и контролирования ребенка 

в учебной деятельности в ситуации обучения в дистанте и самоизоляции семьи 

Обучающийся в данном возрасте является субъектом образовательного процесса. Ведущим видом его деятель-

ностью в данный период является учебно-профессиональная. 

Родителям следует договориться с учителем о составлении дифференцированного расписания учебных зада-

ний, с учетом выбора обучающимся на ступени среднего образования его дальнейшей образовательной траектории. 

При формировании положительного отношения подростков к занятиям в дистанте, родителям следует опирать-

ся, прежде всего, на познавательную и социальную мотивации. 

Познавательное мотивирование обучающихся в этот период связано с их ориентированностью на продолжение 

образования после окончания школы.  
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Социальное мотивирование обучающихся на данной ступени, связано с мотивами самоопределения, вытекаю-

щими из их представлений о будущей профессии, а также мотивов саморазвития, связанных с выработкой необхо-

димых личностных качеств и самоутверждения (наличие потребности в самоуважении). 

При высоком уровне самоорганизации обучающихся, контроль должен быть более мягким, родителям жела-

тельно обсуждать с детьми встреченные ими при выполнении заданий трудности. 

Если же уровень самоорганизации низкий, то здесь более важную роль играет режим дня и родителям следует 

проверять его соблюдение. 

Ключевые слова: дистантное обучение, среднее образование, эпидемия коронавирусной инфекции. 

 

Alexey Nikolaevich Fantalov, 

Margarita Alexandrovna Malyazina 

St. Petersburg 

Educational support for high schoolchildren’s parents (motivation, support and control 

of the child educational activities in the distant and family self-isolation) 

The student at this age is the subject of the educational process. The leading type of his activity during this period is 

training and professional ones. Parents and the teacher should elaborate a differentiated educational assignments schedule 

taking into account the choice of students at the secondary level of education its further educational trajectory. In forming a 

positive attitude by teenagers to distant classes, parents should use cognitive and social teenagers’ motivation. Cognitive 

motivation of students during this period is connected with their orientation to continue education after graduation.  The so-

cial motivation of students at this level is related to the motives of self-determination, arising from their ideas about the future 

profession, as well as the motives of self-development associated with the development of necessary personal qualities and 

self-affirmation (the presence of a need for self-esteem). 

With a high level of students’ self-organization, the control should be more lenient, it is desirable for parents to discuss 

with children the difficulties they meet while performing tasks. If the level of students’ self-organization is low, then the re-

gime of the day plays a more important role and parents should check its compliance. 

Keywords: distant education, secondary education, coronavirus infection epidemic. 

 

1. Причины самоизоляции (информирова-

ние подростков). 

При общении с обучающимися данной воз-

растной категории особенно важно предоставлять 

достоверную информацию о причинах самоизоля-

ции и опасности коронавирусной инфекции. Если 

родители не чувствуют себя достаточно компе-

тентными в этих вопросах, лучше вместе с детьми 

обратиться к специальным источникам (сайты Ро-

спотребнадзора, UNICEF и Всемирной организа-

ции здравоохранения). 

Следует постараться сделать так, чтобы подро-

сток воспринимал данную ситуацию как появление 

новых возможностей для развития и учебы (напри-

мер, время для осмысления вопросов самоопределе-

ния или углубленного изучения предметов, связан-

ных с избранной им будущей профессией). 

Важно помнить, что общее эмоциональное 

состояние учащихся в этом возрасте становится 

более ровным, однако они нуждаются в помощи в 

становлении самосознания, которая заключается в 

поддержке представления старшеклассников о 

собственной уникальности, направлении их вни-

мания на опыт старших и раскрытии жизненной 

перспективы (планов и ориентиров на будущее).  

2. Стратегия обучения. 

Обучающийся на ступени среднего образования 

является полноценным субъектом образовательного 

процесса. Ведущей деятельностью в данный период 

признается учебно-профессиональная деятельность. 

В соответствии со стандартом ФГОС СОО 

(Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования), у обу-

чающихся на данной образовательной ступени (10-

11 классы), должны быть сформированы способно-

сти к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

При формировании положительного отноше-

ния подростков к занятиям в дистанте, родителям 

следует опираться, прежде всего, на познаватель-

ную и социальную мотивации. 

Познавательное мотивирование обучаю-

щихся на ступени среднего образования связано в 

значительной мере с их нацеленностью на продол-

жение образования после окончания школы. Роди-

телям следует говорить с ними о выборе направле-

ния профессионального развития, обсуждая наибо-

лее актуальные для этого школьные предметы. 

Основным мотивом, побуждающим к познаватель-

ной деятельности в данной ситуации, является ин-

терес. Родителям желательно поддерживать позна-

вательный интерес детей через предоставление 

дополнительной информации (текстовой или визу-

альной), стараясь превратить его в соответствую-

щую склонность к избранным предметам. 

Полезно также посоветовать детям принять 

участие в олимпиадах – конкуренция поддержива-

ет и развивает интерес к предмету и способствует 

подготовке к выбору профессии. 

Социальное мотивирование обучающихся 

на данной ступени, связано с мотивами самоопре-

деления, вытекающими из их представлений о бу-

дущей профессии, а также мотивов саморазвития, 
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связанных с выработкой необходимых личностных 

качеств и самоутверждения (наличие потребности 

в самоуважении). 

Родители могут использовать ситуацию само-

изоляции как дополнительную возможность для 

того, чтобы помочь своим детям проанализировать 

их склонности и возможности. Для этого следует 

поговорить с ними о том, в какое учебное заведе-

ние хотели бы они поступать. Далее определить 

список предметов, по которым надо будет сдавать 

ЕГЭ, и сделать акцент на них в процессе текущего 

обучения в дистанте. 

Важно в чуткой и внимательной форме ока-

зать своим детям помощь в формировании пра-

вильной самооценки, которая весьма значима для 

создания положительной мотивации к обучению. 

Для этого необходимо обращать внимание даже на 

малейшие положительные изменения, которые 

происходят у детей (успеваемость, поведение, от-

ношения с окружающими). 

Родителям имеет смысл оказывать детям по-

мощь в форме совета, не подавляя самостоятель-

ность и инициативу, чаще хвалить за успехи, давая 

стимул двигаться дальше. 

3. Режим дня и организация рабочего места. 

Полезно также установить подходящий для 

семьи режим дня, составив правильное с точки 

зрения возрастных и физиологических особенно-

стей подростка расписание, опираясь на офици-

ально утвержденные медицинские нормы, согласо-

вать расписание с учителем и специалистами шко-

лы (педагог-психолог, медсестра). 

Примерный режим дня: 

1 Подъем 07.00 

2 Зарядка, гигиенические 

процедуры 

07.00 - 08.00 

3 Завтрак 08.00 - 08.30 

4 Учебные занятия 08.30 - 12.00 

5 Второй завтрак 12.00 - 12.30 

6 Учебные занятия 12.30 - 14.30 

7 Обед 14.30 - 15.00 

8 Свободное время 15.00 - 16.00 

9 Приготовление уроков 16.00 - 19.00 

10 Ужин 19.00 - 19.30 

11 Свободное время 19.30 - 22.00 

12 Отбой 23.00 

Каждое утро учащийся по электронной почте 

получает задание на дом, в которое включены те-

мы для изучения, домашнее задание и время от-

правления домашнего задания учителям. Родите-

лям следует ознакомиться с полученным заданием 

и, вместе с детьми составить график работы за 

компьютером, чтобы они успели выполнить зада-

ние и отправить результат учителям. 

При наличии единственного компьютера в 

семье, для сохранения привычного режима работы, 

детям предпочтительнее выделять для занятий с 

компьютером утренние часы. 

Желательно выяснить, для каких заданий необ-

ходимы компьютер и Интернет, а какие можно сде-

лать в письменной форме (с помощью учебника и т.д). 

Детям в возрасте от 15 до 17 лет рекомендова-

на продолжительность непрерывного использования 

компьютера 35 минут. Суммарная продолжитель-

ность всех видов экранной деятельности для детей 

этой возрастной группы, включая просмотр телеви-

зора, не должна превышать 3,5–4 часов в день. 

Время на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) должно не превышать 3,5 часов.  

Желательно также составление ежедневного 

плана работы, который, на следующий день будет 

скорректирован (в новый план работы могут быть 

включены задания, которые не были выполнены 

накануне). 

4. Обеспечение взаимодействия с учителем. 

В ситуации подготовки к ЕГЭ важно поста-

раться договориться с учителем о составлении 

дифференцированного расписания учебных зада-

ний, с учетом выбора обучающимся на ступени 

среднего образования его дальнейшей образова-

тельной траектории. 

Помехами в учебной деятельности здесь мо-

гут быть утомление, скука, трудность материала, 

отсутствие комфорта в отношениях с учителем. 

Поэтому, в условиях самоизоляции, родители 

обучающихся выступают в качестве не столько 

организатора, сколько мотиватора к выполнению 

учебных заданий (акцентируя внимание на даль-

нейшей жизни, поступлении в вуз, будущей про-

фессии, обретения места в обществе и т.д.). 

Очень важно, что они не остаются равнодуш-

ными к занятиям детей («Ты уже большой, тебе 

помощь не нужна»), а проявляют к ним внимание, 

хвалят за интерес к учебе, радуются успехам.  

На данной ступени обучения родительский 

контроль выражен в наименьшей степени (тем 

меньшей, чем большими способностями к самоор-

ганизации и саморазвитию обладают их дети). 

Если у обучающегося уровень самоорганиза-

ции высокий, то контроль должен быть более мяг-

ким (в конце дня родителям желательно погово-

рить с детьми о встреченных при выполнении за-

даний трудностях). 

Если же уровень самоорганизации низкий, то 

здесь более важную роль играет режим дня и роди-

телям следует проверять его соблюдение (включая 

такие моменты, как получение домашнего задания, 

выполнение домашнего задания и время отправле-

ния домашнего задания учителю). 

5. Досуг в самоизоляции. 

Для профориентации школьников создана ин-

терактивная цифровая платформа «ПроеКТОриЯ» 

– площадка для коммуникации, выбора профессии 

и работы над проектными задачами, а также игр с 

конкурсами, опросами и флешмобами и интернет-

издание с уникальным информационно-

образовательным контентом. 
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«ПроеКТОриЯ» — самый масштабный про-

фориентационный проект, проводимый при под-

держке Министерства просвещения Российской 

Федерации. Его основная цель — познакомить 

учеников 8-11-х классов с перспективными про-

фессиями, а также достижениями отечественной 

науки и экономики. 

В рамках «ПроеКТОриЯ» запущен крупный 

федеральный проект — онлайн-тренажер «Приме-

рочная профессий».  

Современные онлайн-проекты также пред-

ставляют широкие возможности для культурного 

наполнения досуга. Проект Гугла Arts and Culture 

размещает подборы описания известных произве-

дений искусства (доступен Гугл перевод). 

Крупнейшие музеи мира (Британский музей в 

Лондоне, Музей Орсе в Париже, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Музей 

Гуггенхайма в Нью-Йорке, Музей Пергама в Бер-

лине, Национальный музей современного искус-

ства в Сеуле и т.д.) на своих сайтах представляют 

пространственные (в 3-д) экскурсии. Зритель мо-

жет перемещаться по залу и рассматривать вы-

ставленные там объекты с различных сторон и в 

приближенном состоянии. 

Венская опера выложила бесплатные записи опер 

на языках оригиналов, доступные для копирования. 

Поскольку в юношеском возрасте происходит 

увеличение потребности в общении, в условиях са-

моизоляции большое значение приобретает общение 

по телефону. При телефонном общении с друзьями, 

подросткам целесообразно сделать акцент на ви-

деозвонки, создающие эффект живого присутствия. 

6. Обеспечение физической активности. 

Обучающиеся на ступени среднего образова-

ния могут принять участие в волонтерском движе-

нии, например, общероссийском проекте #Мы 

вместе. Волонтеры доставляют продукты и ле-

карства одиноким пенсионерам, оказавшимся в 

сложном положении. Данный вид деятельности 

позволяет подросткам сохранять физическую 

активность в условиях самоизоляции. 

Полезны также прогулки на свежем воздухе 

(но не в местах общественного пользования: нуж-

но полностью исключить посещение каких-либо 

учреждений, мест общественного питания, тор-

говли, образовательных и развлекательных цен-

тров, детских площадок дворов и парков). Реко-

мендуется гулять на собственных приусадебных 

участках и площадках, находящихся в индивиду-

альном пользовании. 

Для старшеклассников раскрываются обшир-

ные возможности использования онлайн-ресурсов, 

показывающих примеры физических упражнений, 

танцев, занятий йогой. 

Например, на Федеральном портале «Растим 

детей» рекомендованы «Простые упражнения для 

снятия стресса в самоизоляции», удобные для вы-

полнения в замкнутом пространстве квартиры. 

Полезным является также использование 

спортивных тренажеров (если они имеются). Спе-

циалисты Всемирной организации здравоохране-

ния разработали комплекс физических упражнений 

для выполнения в домашних условиях (описание 

размещено на сайте ВОЗ).  
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Нивелирование отрицательных эмоциональных состояний у детей из  

неблагополучных семей посредством групповой работы 

В статье представлены результаты исследования возможности нивелирования агрессии, тревожности и страхов 

у детей из семей, находящихся в социально опасно положении. Представлены результаты диагностики отрицатель-

ных эмоциональных состояний обучающихся 7-12 лет, воспитывающихся в неблагополучных семьях. Выявлено, что 

дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях характеризуются высоким уровнем тревожности, страхов и 

агрессии и нуждаются в психологической помощи. По результатам исследования разработана и реализована про-

грамма коррекционно-развивающей работы, с детьми младшего школьного возраста.  В программе использованы 

групповые методы работы: дискуссия, ролевая игра, игровая групповая коррекция, релаксация. Ключевыми в работе 

выступили групповые психокоррекционные механизмы: сообщения информации, имитационного поведения, груп-

повой сплочённости, интерперсонального влияния. Эффективность программы доказана методами математической 

статистики с применением критерий углового преобразования Фишера φ*. 

Ключевые слова: неблагополучные семьи, отрицательные эмоциональные состояния, тревожность, агрессия, 

страхи. 
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Leveling negative emotional states in children from dysfunctional families through 

group work 

The article presents the results of the study of the possibility of leveling aggression, anxiety and fears in children from 

families in socially dangerous situations. The results of the diagnosis of negative emotional states of 7-12 year olds, brought 

up in dysfunctional families are presented. It has been found that children bringing up in dysfunctional families are character-

ized by high levels of anxiety, fear and aggression and they need psychological help. According to the results of the study, a 

program of corrective-developing work with children of primary school age has been developed and realized.  The program 

uses group methods of work: discussion, role-playing, group correction, relaxation. The key to the work were group psy-

chocorrect mechanisms: information messages, imitation behavior, group cohesion, interpersonal influence. The effective-

ness of the program is proved by the methods of mathematical statistics. 

Keywords: dysfunctional families, negative emotional states, anxiety, aggression, fears. 

 

В настоящее время семья переживает слож-

ный период развития: исчезает традиционная мо-

дель семьи, трансформируются виды семейных 

отношений. Становятся очевидными нарастающие 

проблемы российской семьи: возрастает число раз-

водов, снижается рождаемость, увеличивается ко-

личество детей, рождённых вне брака. Ежегодно 

около одного миллиона детей остаётся без одного 

из родителей, доля неполных семей достигает 15% 

по стране, растёт детская преступность и др. При 

этом специалисты в области психолого-

педагогического образования и общественные дея-

тели постулируют идею о том, что семья нуждает-

ся в помощи на современном этапе развития обще-

ства. Большее внимание необходимо уделять семь-

ям, находящимся в трудных жизненных обстоя-

тельствах (неполные, семьи беженцев, вынужден-

ных переселенцев, семьи с детьми-инвалидами, 

малообеспеченные, многодетные, неблагополуч-

ные семьи). Для этих семей характерны общие 

проблемы: медицинские, психологические, финан-

сово-экономические, сложности трудоустройства, 

ограничения жизнедеятельности и т.п.  

Семейное благополучие не подлежит точному 

измерению с помощью каких–либо универсальных 

показателей. Отдельные его составляющие – жи-

лищные условия, уровень доходов, состояние здо-

ровья членов семьи – это реально измеряемые ха-

рактеристики, которые можно сопоставить со сред-

нестатистическими по региону, стране. Более слож-

ный феномен – психологическое благополучие, где 

главный критерий (хорошо ли ребенку в семье, чув-

ствует ли он любовь и понимание, окружен ли забо-

той, имеет ли условия для полноценного развития) – 

очень субъективен. С точки зрения рядового обыва-

теля, если психологический семейный климат таков, 

что ребенку комфортнее на улице, нежели дома, то 

семью можно считать неблагополучной. 

http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal/about/submissions
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В научной психолого-педагогической литера-

туре нет единства мнений по вопросу критериев 

семейного неблагополучия. Так, М.А. Галагузова 

рассматривает низкий социальный статус как пока-

затель неблагополучия семьи 2; П.Д. Павленок – 

потерю веры в то, что может всё измениться в 

лучшую сторону и кризис закончится, нежелание 

предпринимать попытки для улучшения семейной 

ситуации 6; Г.Г. Зайдуллина – многообразие 

негативных характеристик (искажения структурно-

го, количественного состава, проблемные внутри-

семейные отношения, а также отношения членов 

семьи с различными социальными институтами 

[4]. По мнению Т.И. Шульги в неблагополучной 

семье отсутствует благо для ребенка, при этом се-

мья может быть с высоким и низким материаль-

ным достатком, полная и неполная, семья алкого-

ликов и непьющих родителей. Главной отличи-

тельной чертой такой семьи автор называет отсут-

ствие любви к ребенку, нежелание окружить его 

заботой, включая удовлетворение потребностей, 

защиты его прав и законных интересов [10].  

Отличительные особенности семейного небла-

гополучия описаны в рамках диссертационного ис-

следования И.С. Ганишиной: дисфункциональность 

семейного воспитания, образования, социализации, 

социальная дезадаптация, девиации и делинквент-

ность поведения несовершеннолетних. Также автор 

предложила собственную классификацию неблаго-

получных семей: алкогольная, асоциально-

аморальная, конфликтная, криминальная, семья с 

психически больными родителями, наркотическая, 

педагогически несостоятельная [3]. Однако чаще 

всего в психолого-педагогической литературе ис-

пользуется условное деление неблагополучных се-

мей на две группы, предложенное В.М. Целуйко: 

1. Семьи с открытой формой неблагополучия 

(конфликтные, проблемные асоциальные, амо-

рально-криминальные). 

2. Внешне благополучные, добропорядочные 

семьи, но транслирующие детям формы поведения 

и ценности, несоответствующие принятым в 

нашем обществе (псевдовзаимные, псевдовраж-

дебные, семьи известных, состоятельных людей, 

пограничные семьи, семьи с нарушением структу-

ры семейных ролей [9]. 

Пагубное влияние семейного неблагополучия 

на личностные особенности детей, специфику цен-

ностно-мотивационной, поведенческой, эмоцио-

нальной и волевой сфер является очевидным фак-

том. Как правило, семья становится неблагополуч-

ной под влиянием многих факторов, дополняющих 

и усугубляющих друг друга. Целая группа причин 

семейного неблагополучия является производной 

от психологических проблем родителей, и ребенок, 

по своему статусу зависимый от родителей, вы-

нужден страдать от их психологических изъянов.  

Результатом сложных семейных взаимоотноше-

ний выступают эмоциональные и поведенческие 

проблемы детей. И.Е. Реуцкая описывает психологи-

ческие особенности детей из неблагополучных се-

мей: неразвитость мотивационной сферы, искажен-

ные ценностные ориентации, морально-этические 

представления, гедонизм, потребительское отноше-

ние к окружающим, недоверие к людям, сложность в 

установлении длительных межличностных отноше-

ний, мнительность, раздражительность, жесткость, 

агрессивность, неадекватная самооценка, эмоцио-

нальная неуравновешенность и неспособность к кон-

тролю над своими эмоциями [8].  

Под отрицательными эмоциональными состо-

яниями в психологии обычно рассматривают тре-

вожность, страхи и агрессию. Каждое из этих со-

стояний, сопровождающееся соответствующими 

поведенческими проявлениями, мешает полноцен-

ной жизнедеятельности ребенка. В связи с этим 

возникает необходимость более тщательного изу-

чения, своевременного выявления проблем подоб-

ного рода с последующей организацией коррекци-

онно-развивающей работы с детьми и их семьями.  

С целью изучения отрицательных эмоциональ-

ных состояний у детей младшего школьного возраста 

из неблагополучных семей, а также разработки и ор-

ганизации мероприятий по их коррекция средствами 

групповой работы было организовано и проведено 

исследование на базе Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения по городу Шадринску 

и Шадринскому району. В исследовании приняли 

участие 80 детей в возрасте 7-12 лет. Все они нахо-

дятся в группе риска, так как их семьи отнесены ка-

тегории: «семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении». При этом 72% детей – из неполных се-

мей (детей воспитывают матери-одиночки), 22% – из 

многодетных, 6% – опекаемые дети.  

Для изучения особенностей психологического 

климата семей использовались проективные методи-

ки «Рисунок семьи» Г.Т. Хоментаускаса [1] и «Бара-

шек в бутылке» Т.П. Репновой [5]. Результаты пока-

зали наличие ряда проблем в характере семейных 

взаимоотношений. Так 32% детей изобразили членов 

семьи маленькими, смещенными к углу, без исполь-

зования цветов, только простым карандашом, линии 

при этом не четкие, прерывистые, что является пока-

зателем смешанного, не всегда положительного, эмо-

ционального отношения ребёнку к семейной ситуа-

ции. 38% рисунков показывают отсутствие связей 

между членами семьи, некоторые родные вообще не 

прорисованы, на вопрос: «Где здесь твой папа?», ча-

ще звучит ответ: «А он на работе»; «А почему ты не 

нарисовал маму?», ответ: «Я не умею женщин рисо-

вать». Признаки агрессии можно наблюдать у 44% 

детей по рисункам, на которых члены семьи показа-

ны с поднятыми руками, а также все они нарисованы 

при сильном нажатии карандаша. В некоторых ри-

сунках вместо рук изображены острые окончания, 

напоминающие острие пики, и относительно листа 

некоторые члены семьи большого роста, с широко 

открытым ртом и прорисованными в нём зубами.  
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Беседа по окончании рисования подтвердила 

рабочую гипотезу исследования. Дети младшего 

возраста более открыты и рассказывают о том, что 

родители ругаются, повышают голос на детей, 

наказывают за плохие школьные отметки (но сами 

процесс их приготовления не контролируют), не-

выполнение домашних обязанностей, возвращение 

домой в позднее время, сквернословие и др. Дети 

старшего возраста тщательно подбирают слова для 

ответа, настороженны, не особо расположены от-

кровенничать. Одиннадцатилетняя девочка спро-

сила: «Вы заберете меня у мамы?», что наглядно 

показывает понимание детьми данного возраста 

семейной ситуации, опасение за вероятность изъя-

тия из семьи и осторожность в беседах с различ-

ными специалистами. Так, Ф. 8 лет, был наказан 

отчимом за курение, но психологу сказал, что «ку-

рит уже 2 года и раньше он не попадался». Очень 

возмущен тем, что именно его наказали запретом 

на прогулки, несмотря на то, что курят все члены 

семьи (отчим, мама, два старших брата, 15 и 11 лет 

соответственно). На вопрос психолога: «Где ты 

берешь сигареты?» ответил, что ворует дома, 

смотря у кого получится.  

При этом становится очевидной бессистем-

ность и хаотичность воспитания, отсутствие еди-

ных требований не только у обоих родителей, но и 

каждого в отдельности. Ребенок, растущий в таких 

условиях, не понимает, чего ожидать от родителей 

(родителя) в ближайшее время, что провоцирует 

повышение детской тревожности.  

В целом, изображения свидетельствуют об 

отсутствии близких, доверительных отношений 

между родителями и детьми, игнорирование на 

рисунке одного из родителей – желание «вычерк-

нуть» его из реальной жизни, что говорит о кон-

фликтных, проблемных взаимоотношениях.  

Методика «Барашек в бутылке» позволила 

определить психологическое самоощущение ре-

бенка в родительской семье. Признаки агрессии 

(рога, копыта и открытый рот) наблюдаются в 64% 

рисунков. Лишь у 12% детей прорисованы элемен-

ты семейного комфорта (кровать, стул, вода, еда). 

В 68% рисунков барашек находится в подвешен-

ном состоянии, не стоит на ее дне, что говорит об 

отсутствии стабильности и уверенности в зав-

трашнем дне. Во всех рисунках барашек стоит 

мордой к горлышку: стремление выйти их роди-

тельской семьи, однако в трети рисунков горлыш-

ко гораздо меньше размеров барашка, что позволя-

ет предположить о понимании детьми невозмож-

ности данного поступка в данный момент. 46% 

бутылок в рисунке подписаны, то есть имеют 

надпись на этикетке (водка, пиво, портвейн, вис-

ки), что сложно однозначно интерпретировать: как 

знакомство с миром взрослых, где присутствует 

алкоголь, так и уже самостоятельное употребление 

спиртных напитков.  

По результатам пострисуночной беседы вы-

явлены: желание ребёнка покинуть семью, даже 

«разбив» ее, используя жесткие агрессивные мето-

ды (удар копытами); недовольство условиями се-

мейной жизни («бутылка недовольна своим состо-

янием, ей «тесно», она хочет избавиться от части 

членов» (семья многодетная, 3 детей, проживает в 

двух комнатах в половине частного дома)).  

Показательна беседа с ребёнком (Н., 12 лет) 

по итогам рисования: 

 Как чувствует себя барашек? Ответ: Нор-

мально. 

 Как чувствует себя бутылка? Ответ: Ей 

тесно. 

 Что тревожит барашка? Ответ: Что не 

сможет выбраться. 

 Что может тревожить бутылку? Ответ: Что 

разобьется.  

 О чем очень мечтает барашек? Ответ: Быть 

один. 

 О чем очень мечтает бутылка? Ответ: Что-

бы все из нее убрались.  

 Как барашек попал в бутылку? Ответ: Не 

знаю, он всегда там был. 

 Как давно барашек в бутылке? Ответ: Все-

гда, всю свою жизнь.  

 Как барашек планирует выходить из бу-

тылки? Ответ: Если не пролезет в горлышко, то 

копытами разобьет бутылку. 

Рисунок ребёнка и беседа свидетельствует о 

неблагоприятном психологическом семейном кли-

мате, сложных чувствах ребёнка, общей тревоге и 

неблагополучии. 

В качестве психодиагностического инструмен-

тария для изучения отрицательных эмоциональных 

состояний обучающихся были использованы: 

1. Методика «Опасения и страхи у детей» 

А.И. Захарова [7]. Она представляет собой инди-

видуальную беседу с детьми по заранее подготов-

ленному списку из 29 страхов. Беседу ведут нето-

ропливо, обстоятельно, перечисляя страхи и ожи-

дая от ребенка ответов «да» или «нет». В качестве 

единицы отсчета используется среднее число стра-

хов для каждого ребенка. В норме для мальчиков 

должно быть 9 страхов, для девочек – 12. 

2. Тест «Незаконченные предложения» 

А.И. Захарова позволил провести диагностику ак-

туального состояния ребенка [7]. Механизм проек-

ции, заложенный в содержание методики, позволя-

ет также определить скрытые источники страхов и 

уровень внутреннего напряжения. Ребенку нена-

вязчиво предлагается данная методика, проводи-

мая в несколько необычной и тем самым интерес-

ной для него форме – продолжение начатого пред-

ложения, а не просто формальные ответы на во-

просы, что позволяет ребенку расслабиться и спо-

койно завершить предложения, не концентрируясь 

особенно на своих переживаниях;  



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

108 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (47) 2020 
ISSN 2542-0291 

 

3. Тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен (для детей 7-9 лет). 

4. «Шкала явной тревожности CMAS» 

А.М. Прихожан. О наличии тревожности свиде-

тельствуют утвердительные ответы по предлагае-

мым вопросам. Градация уровней тревожности: 

тревожность не свойственна; нормальный уровень 

тревожности; несколько повышенный уровень тре-

вожности; явно повышенная тревожность; очень 

высокая тревожность;  

5. Методика «Hand Test» Вагнера предназна-

чена для диагностики агрессивности.  

6. Проективная методика «Несуществующее 

животное» М.З. Дукаревич: испытуемому предла-

гают придумать и нарисовать в течение 25-30 ми-

нут несуществующее животное, а также дать ему 

ранее не существовавшее имя, составить его опи-

сание в произвольной форме (ориентировочно 10-

15 предложений).  

Анализ результатов диагностического обсле-

дования страхов, тревожности и агрессии детей.  

Среди обследованных детей по методикам 

А.И. Захарова выделилась группа обучающихся с 

повышенным количеством страхов (12 и более) – 

58% от общего числа детей. Девочки боятся болез-

ни своих близких, смерти, темноты, тесных поме-

щений, огня, пожара, войны, крови, уколов. У 

мальчиков преобладают страхи нападения, войны, 

страшных снов, больших животных, ураганов, ог-

ня, пожара, крови. Именно эти дети нуждаются, в 

первую очередь, в психокоррекционной помощи. 

Результаты методики показали, что у 

64%ребят наблюдаются высокие показатели по 

шкале «страхи и опасения» и лишь у 

6%испытуемых отсутствует тревожность и страх. 

Так наиболее распространенные ответы связаны с 

боязнью остаться одному (в одиночестве), боязнью 

темноты. Например, неоднократно повторялись 

примерно одинаковые ответы: «Когда я один дома, 

то всегда включаю телевизор, и везде горит свет», 

«Когда выхожу во двор, то оглядываюсь по сторо-

нам», «Когда бывает темно, я кусаю ногти… 

вскрикиваю от неожиданного звука, шороха».  

По данным шкалы тревожности большинство 

обучающихся 72% детей имеют высокие показате-

ли тревожности. Именно эти дети часто имеют 

большое количество страхов, отрицательных пе-

реживаний, вызванных фрустрацией основных по-

требностей ребенка в общении с родителями. 

Лишь у 16% обнаружен низкий уровень тревожно-

сти. В индивидуальной беседе дети рассказали, что 

тревожатся по поводу одиночества, преобладает 

боязнь получить выговор от родителей или учите-

лей, ярко выражена тревожность при ответе у дос-

ки или того, что ответ будет неправильный. А дома 

последует наказание за плохие отметки. 

«Hand Test» позволил выделить группу детей, 

которые настроены агрессивно по отношению к 

окружающим: у 64%детей показатель агрессии 

колеблется от 40 до 60 % от общей сумы ответов. 

Примеры высказываний детей: «это кулак», 

«бьет», «сейчас ударит», «отлупит», «дергает за 

волосы», «душит», «щас кто-то получит», «иди в 

угол», «ты наказан». Всё это свидетельствует о 

наличии готовности к агрессивному поведению.  

В рисунках несуществующего животного у 

82% детей отмечены элементы враждебности, 

агрессии, злости. Это проявляется в оскаленных 

зубах, клыках, множественного наличия колючек, 

иголок, а некоторые дети вместо рук нарисовали 

отвертки и ножницы, острые выросты, большие, 

злобные глаза. Например, на вопрос «Чем питается 

твое животное?» ответ: «Оно проглатывает лю-

дей». И дальнейшее описание жизни животного 

связано либо с поеданием своей жертвы, либо с 

военными действиями против окружающих. В 

названиях также присуща злость и агрессия. При-

меры названий несуществующего животного осо-

бой оригинальностью не отличаются: у мальчиков 

– это «жирафоптица» – поедатель людей, «свине-

паук» – уничтожат все вокруг, «ууууужас» – всех и 

все приводит в ужас, «скилетоны» – извергающие 

огонь, «убийственное жало» – уничтожитель де-

тей; у девочек – это «иглохвост» – разбрасывает 

иголки, «саски» – поедает все игрушки, «чебура-

тор» - пугающий детей.  

Полученные результаты свидетельствуют о 

наличии значительного количества етей с высоким 

уровнем агрессии, страхов и тревожности, и, как 

следствие, необходимости проведения занятий 

коррекционно-развивающей направленности с 

детьми из неблагополучных семей с целью ниве-

лирования уровня страхов, тревоги и агрессии. Для 

коррекции отрицательных эмоциональных состоя-

ний была разработана и внедрена программа. Клю-

чевыми задачами программы были: нивелирование 

страхов, не соответствующих возрастной норме; 

снижение уровня тревожности детей; снижение 

уровня агрессивных проявлений.  

Программа включала 34 занятия продолжи-

тельностью 40-60 минут. Все занятия проводились 

в групповой форме.  

Принципы, лежащие в основе программы: 

 принцип единства диагностики и коррекции 

– коррекционно-развивающая работа с детьми осу-

ществлялась на основе проведенной диагностики; 

 учет индивидуальных особенностей лич-

ности – позволил наметить программу оптимиза-

ции в пределах психологических и интеллектуаль-

ных особенностей каждого ребёнка;  

 деятельностный принцип – определял так-

тику проведения работы через активизацию дея-

тельности каждого, в результате чего создавалась 

необходимая основа для позитивных сдвигов в 

коррекции психологических состояний; 

 принцип постепенности – поэтапное по-

гружение детей в процесс работы и постепенный 
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выход из этого процесса, а также увеличение глу-

бины и силы воздействия от этапа к этапу; 

 принцип учета эмоциональной окрашенно-

сти материала – проводимые игры, задания, 

упражнения, предъявляемый материал создавали 

благоприятный эмоциональный фон, стимулирова-

ли положительные эмоции; 

 принцип комплексности методов – отра-

жался в интегрированных приемах, способствую-

щих реализации цели программы, в качестве кото-

рых выступили: игротерапия, артерапия, дискус-

сия, релаксация. 

Этапы реализации программы: 

I этап (установочный), целью которого было 

знакомство участников группы, установление до-

верительных отношений. 

II этап (основной), направленный на реализа-

цию цели программы и поставленных задач (по 10 

занятий на работу с каждым отрицательным эмо-

циональным состоянием); 

III этап (заключительный) – проведение по-

вторной диагностики, подведение итогов, анализ 

проведенной работы. 

Психокоррекционные воздействия осуществ-

лялись на основе следующих механизмов группо-

вой психокоррекции: 

 механизм сообщения информации – полу-

чение обучающимися психологической информа-

ции, касающейся корректируемых состояний; 

 механизм имитационного поведения – 

учащиеся могут обучиться более конструктивным 

способам поведения, выражения эмоций за счет 

подражания другим успешным членам группы; 

 механизм интерперсонального влияния – 

получение новой информации о себе за счет об-

ратной связи, что приводит к изменению и расши-

рению образа «Я». Возможность возникновения в 

группе эмоциональных ситуаций, с которыми уча-

щиеся ранее не могли справиться, их вычленение, 

анализ и проработка; 

 механизм групповой сплоченности – при-

влекательность группы для ее членов, желание 

оставаться в группе, чувство принадлежности 

группе, доверие, принятие группой, взаимное при-

нятие друг друга, чувство «Мы» группы.  

В качестве условий реализации программы 

выступили: активная работа всех членов группы; 

интенсивность психолого-педагогического воздей-

ствия (занятия проводились не реже двух раз в не-

делю); групповая форма работы; длительность 

воздействия; наличие специально оборудованного 

помещения; наличие необходимого материала 

(фломастеры, ватманы, чистые листы бумаги, руч-

ки, проектор, колонки и т.д.) 

Для достижения поставленной цели использо-

вались разнообразные приёмы и методы работы:  

 дискуссия, позволяющая исследовать 

определенную тему или проблему путем обсужде-

ния ее в группе; 

 игровые методы, позволяющие в игровой 

форме воссоздать ситуации, направленные на 

усвоение норм и правил поведения в обществе, 

отработка новых паттернов поведения, взаимодей-

ствия с окружающими;  

 ролевые методы включают игры и упраж-

нения, основанных на моделировании и проигры-

вании новых социальных ролей в процессе группо-

вой работы;  

 релаксационные методы как совокупность 

приемов, способствующих мышечному расслабле-

нию, и сам результат, то есть глубокое расслабление 

и связанное с этим внутреннее состояние покоя. 

Для оценки эффективности работы проводи-

лась повторная диагностика уровня тревожности и 

страхов, агрессии у детей. Результаты контрольного 

среза показали положительную динамику (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение младших школьников до и после проведения коррекционной работы  

уровень страхи, в % тревожность, в % агрессия, в %  

до после до после до после 

повышенный 60 28 76 42 62 40 

нормативный  40 72 24 58 38 60 

 

Числовые данные наглядно показывают изме-

нения по всем показателям: уменьшение количе-

ства младших школьников с яркими проявлениями 

тревожности, страхов и агрессии. Для оценки эф-

фективности проведенной работы был использован 

критерий углового преобразования Фишера φ*: 

 сопоставление показателей страхов: 

φ*эмп=1,6 (при р0,05), что свидетельствует о 

наличии различий; 

 сопоставление показателей тревожности: 

φ*эмп=1,73 (при р0,05), что свидетельствует о 

наличии различий; 

 сопоставление показателей агрессивности: 

φ*эмп=1,09 (при р0,05), что свидетельствует об 

отсутствии различий.  

Как мы видим, менее значителен сдвиг в по-

казателях агрессии. Мы объясняем это устойчиво-

стью поведенческих паттернов обучающихся, а в 

качестве основных причин их формирования рас-

сматривать: агрессивное поведение родителей, 

членов референтной группы, поведение по прин-

ципу «лучшее средство обороны – это нападение» 

и агрессии. Исходя из этого, необходимо дальней-

шее продолжение работы по снижению агрессив-

ных тенденций обучающихся. Несмотря на резуль-
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таты использования математической статистики, 

мы видим качественные изменения, которые мож-

но наблюдать по рисункам несуществующего жи-

вотного. Если ранее животные были изображены 

темными тонами, а также с явными признаками 

агрессивности, то на контрольном срезе – были 

цветными, об их доброжелательности говорят 

имена, а также уменьшилось количество острых 

углов, клыков, рогов и когтей. Дети рассказывали, 

что их существа добрые, у них много друзей и да-

же если они прилетели с другой планеты, то только 

с положительными намерениями. Так, например 

«Зеленый иглохвост» любит бегать, прыгать, а 

иголки ему нужны для защиты от хищников; «ди-

нозавр Амур» представитель доброты и любви на 

Земле, где бы он не появился – везде заканчивают-

ся ссоры, проходят обиды и наступает доброжела-

тельная атмосфера; «Рамиз» – райская птица на 

земле, ей не нужна пища, а лишь только добрые 

слова и поступки; «Лютики» – маленькие разно-

цветные жучки, исполнители только хороших же-

ланий, «Комочек» – рыба-кошка, любит ласки и 

меняет свой цвет, в зависимости от поступков хо-

зяина, «Феялка» – улыбающееся животное, прино-

сящее радость другим; «Лилиантра» – дружелюби-

вое, безобидное существо, которое не может пере-

носить одиночества и т.д.  

В качестве факторов, затруднивших коррек-

ционный процесс и снизивших его эффективность, 

мы выделили: 

 несистематическое посещение занятий не-

которыми обучающимися; 

 тревожность и страхи не давали детям 

возможность проявить свой потенциал и прини-

мать активное участие в групповой работе; 

 отсутствие полноценного опыта групповой 

психологической работы (со слов обучающихся в 

школе подобная форма занятий не проводится ли-

бо они в ней не участвуют из периодического про-

пуска уроков); 

 сопротивление переменам, пугающих сво-

ей неопределенностью, в отличие от устоявшихся 

стереотипов поведения и реакций на типичные 

жизненные ситуации;  

 отсутствие поддержки родителей и их по-

требности в изменении характера взаимоотноше-

ний с детьми. 

Анализ результатов проведенной работы пока-

зывает, что разработанная программа, с комплексом 

занятий и соответствующих возрасту и интересам 

детей приёмов и методов работы является эффектив-

ной, однако требуется более тщательная работа с 

семьями детей, что значительно повысит результа-

тивность коррекционно-развивающих воздействий.  
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Наталья Викторовна Былинская, 

Надежда Ивановна Селех 

г. Брест, Республика Беларусь 

Представления о ребенке с особенностями психофизического развития у педагогов 

общего среднего и специального образования 

В статье излагаются результаты исследования структуры и содержания представлений о ребенке с особенно-

стями психофизического развития у педагогов общего среднего и специального образования методами свободного 

описания с последующей обработкой данных посредством контент-анализа и факторного анализа. Итогом исследо-

вания стало выделение и описание независимых факторов, опосредующих понимание педагогами личности ребенка 

с особенностями развития. Содержание, которое с точки зрения математики, образует фактор, на психологическом 

уровне означает категорию (или объединение качеств), образующую структуру представлений. Важность изучения 

структуры и содержания представлений о ребенке с особенностями психофизического развития у разных субъектов 

образования определяется тем, что знания и представления специалистов, сопровождающих детство, являются регу-

лятором педагогического общения и взаимодействия. 

Ключевые слова: представления о ребенке, метод свободного описания, факторный анализ, фактор, катего-

рия, конструкт. 

Nataliya Viktorovna Bylinskaya, 

Nadezhda Ivanovna Seleh 

Brest, Belarus 

Representations about a child with special psychophysical development by teachers of 

general secondary and special education 

The article presents research results of the structure and content of ideas about a child with special psychophysical devel-

opment by teachers of general secondary and special education with using free description methods with subsequent data pro-

cessing through content analysis and factor analysis. The result of the research was the identification and the description of inde-

pendent factors that mediate the understanding of the personality of a child with developmental peculiarities by teachers. Content 

which, from the mathematics point of view, forms a factor at the psychological level means a category (or a combination of qual-

ities) that forms the structure of representations. The importance of studying the structure and the content of ideas about a child 

with special psychophysical development in different subjects of education is determined by the fact that the knowledge and 

ideas of specialists accompanying childhood are the regulators of pedagogical communication and interaction. 

Keywords: representations about the child, the method of free descriptions, the factorial analysis, the factor, a category, construct. 
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На протяжении ряда лет ежегодно увеличива-

ется количество детей с особенностями психофи-

зического развития, поэтому необходимость со-

действия физическому, психическому развитию 

таких детей, предупреждение у них возникновения 

вторичных отклонений в развитии, обеспечение 

личностно-ориентированной, разноуровневой кор-

рекционной работы не вызывает сомнения. Реше-

ние проблем, возникающих у особого ребенка, со-

здание своеобразного развивающего «поля», кото-

рое бы способствовало компенсации дефектов в 

развитии, т.е. собственно психолого-

педагогическое сопровождение, ведет к благопо-

лучной социальной адаптации ребенка в обществе 

[2]. Психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном учреждении подразумевает си-

стему профессиональной деятельности «команды» 

специалистов, направленную на создание социаль-

но-психологических условий для успешного обу-

чения и развития каждого ребенка, независимо от 

уровня его способностей и жизненного опыта [3]. 

В настоящее время в образовательном про-

странстве формируется новое отношение к детям с 

особенностями психофизического развития. При-

знается их обучаемость, равноправие всех детей в 

получении образования, изменяются концептуаль-

ные основы специального образования, признается 

самоценность ребенка независимо от выраженно-

сти психофизического нарушения, в учреждениях 

образования создаются условия для обучения всех 

детей с учетом их особых потребностей и возмож-

ностей. Особая роль в процессах социализации и 

социальной адаптации детей с ОПФР принадлежит 

работникам педагогических коллективов. Однако 

непосредственный опыт общения с педагогами 

общего среднего образования свидетельствует о 

том, что они не всегда правильно дифференцируют 

учащихся с нормативным и отклоняющимся типа-

ми развития и в основном оперируют не научны-

ми, а обыденными представлениями о детях с осо-

бенностями психофизического развития. Для 

успешной адаптации детей с ОПФР в общеобразо-

вательные учреждения учителю, который часто не 

имеет специальной подготовки и опыта работы с 

такими детьми, необходимо преодолеть ряд сло-

жившихся стереотипов, понимать индивидуально-

психологические проявления особенных детей, а 

также выбирать оптимальные способы реагирова-

ния, соответствующие окружающей обстановке и 

иметь позитивную структуру представлений о спе-

цифике психофизического развития. Адекватность 

восприятия и понимания особенного ребенка, явля-

ющихся механизмами межличностного познания, а 

также полнота содержания представлений о нем у 

субъектов образовательного процесса позволяют 

объективно оценить потенциал ребенка, создать ему 

соответствующие условия образования, а также 

обеспечивают успешность его социализации и со-

циальной адаптации. 

Целью настоящего исследования являлось 

изучение представлений педагогов общего средне-

го образования и педагогов специального образо-

вания о детях с особенностями психофизического 

развития методом свободного описания. Общая 

численность респондентов, принимавших участие 

в исследовании, составила 80 человек (40 педаго-

гов специального образования и 40 педагогов 

учреждений общего среднего образования). 

Процедура проведения исследования заключа-

лась в том, что респондентам предлагалось написать 

сочинение на тему: «Особенный ребенок моими 

глазами», при этом не давалось установок на пре-

имущественное или ограниченное описание каких-

либо отдельных феноменов. Свободная форма опи-

сания позволяла респондентам указать особенно 

значимые для их субъективного восприятия лич-

ностные особенности ребенка с особенностями пси-

хофизического развития, описать демонстрируемые 

им аспекты поведения и специфику межличностных 

контактов. Сочинения обрабатывались посредством 

контент-анализа. Для вторичной обработки данных 

контент-анализа был использован факторный ана-

лиз. Итогом факторного анализа выступают «связ-

ки» характеристик, образующих фактор. То содер-

жание, которое с точки зрения математики, образует 

фактор, на психологическом уровне означает кате-

горию, конструкт (или объединение качеств), обра-

зующих структуру и содержание представлений 

респондентов. Разные качества вносят разный вклад 

в образование категории. Цифры, стоящие возле 

каждого качества, означают его нагрузку: чем 

больше их значение, тем более вес определенного 

качества (дескриптора) в образовании фактора. 

Кроме иерархии качеств, образующих категорию, 

факторный анализ позволяет определить также ее 

субъективную значимость, выраженную в процен-

тах общей дисперсии [1]. В итоге выделенные фак-

торы являются отражением личностных категорий 

(конструктов), опосредующих понимание респон-

дентами ребенка с ОПФР. Для дальнейшего обсуж-

дения представлены независимые, ортогональные 

факторы, наиболее значимые по своей валентности 

для респондентов. 

Представление о ребенке с особенностями 

психофизического развития у педагогов общего 

среднего образования. 

Первый фактор (11,9 % общей дисперсии) 

включает следующие шкалы: 

Более глубокий (0,807) 

Такой же как другие дети (0,698) 

Проблемы со здоровьем (0,583) 

Отклонения в развитии (0,553) 

Представленный фактор отражает комплекс 

различных характеристик, которые, с одной сторо-

ны, подчеркивают глубину внутреннего мира ре-

бенка с ОПФР и его равноправие в установлении 

общественных отношений, а с другой – указывают 

на проблемы со здоровьем и отклонения в разви-
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тии, которые могут оказывать существенное влия-

ние на способность осуществлять социально-

ролевые функции в полном объеме. Данный фак-

тор можно обозначить как «неоднозначный ребе-

нок», поскольку образующие его характеристики 

являются довольно противоречивыми.  

Второй фактор (10,5% общей дисперсии) об-

разован следующими дескрипторами: 

Не может ходить (0,854) 

Трудно жить (0,745) 

Неспособность полноценно передвигаться ча-

сто ограничивает возможность ребенка с особен-

ностями автономно освоить социальную роль и 

реализовать профессиональные притязания. Мож-

но предположить, что выделение данной катего-

рии, как одной из значимых, указывает на осозна-

ние педагогами учреждений общего среднего обра-

зования проблемы социализации детей с особыми 

потребностями и ее общественную актуальность в 

настоящее время. Данный фактор можно обозна-

чить как «социальная проблема». 

Третий фактор (9,2% общей дисперсии) со-

держит следующие шкалы: 

Отличный ребенок (0,887) 

Улыбчив (0,815) 

Тяжело воспринимает программу (0,408) 

В содержание фактора включена достаточно 

абстрактная характеристика «отличный ребенок», 

которая подразумевает активность проявлений в 

чем-либо. Остальные характеристики отражают 

представление респондентов о ребенке с ОПФР 

как об ученике, которому свойственно демонстри-

ровать не только свою улыбчивость при контакте с 

другими людьми, но и трудности в процессе обу-

чения, связанные с усвоением школьной програм-

мы в полном объеме. Таким образом, педагоги 

учреждений общего среднего образования пони-

мают, что такой ученик может проявлять себя по-

разному. Зафиксированный фактор можно назвать 

«особенный ребенок». 

Четвертый фактор (7,4 %общей дисперсии) 

содержит следующие характеристики: 

Закрывается в себе (- 0,799) 

Открытый (- 0,740) 

Данный фактор образован двумя полярными 

характеристиками. С одной стороны, конструкт от-

ражает открытость особенного ребенка для общения 

и взаимодействия, а с другой стороны – его стрем-

ление к уединению. Учитывая подобную противо-

речивость представлений педагогов общего средне-

го образования, представленный конструкт можно 

обозначить как «коммуникативное поведение». 

Пятый фактор (7,2 % общей дисперсии) 

включает: 

Не такой как все (- 0,886) 

Ограничены возможности (0,562) 

Содержание этого фактора можно обозначить 

как «другой». Характеристики, образующие фак-

тор, указывают на понимание педагогами учре-

ждений общего среднего образования ребенка с 

ОПФР как личности, имеющей индивидуально-

психологические особенности, существенно отли-

чающие его от своих нормотипичных сверстников 

как по физической составляющей, так и по позна-

вательным возможностям.  

Шестой фактор (6,7 % общей дисперсии) объ-

единяет следующие шкалы: 

Тяжело помочь (0,750) 

Особенный (0,658) 

В данном факторе образующей характеристи-

кой является компонент «тяжело помочь», который 

может обуславливаться как не типичностью разви-

тия ребенка, так и отражать понимание педагогами 

учреждений общего среднего образования необхо-

димости овладения комплексом специальных зна-

ний, умений и навыков для оказания этой помощи. 

При этом в данном факторе подчеркивается, что 

ребенок с ОПФР – особенный. Таким образом, 

данный конструкт можно зафиксировать как «ин-

дивидуальный подход». 

Седьмой фактор (5,9% общей дисперсии) об-

разован двухполюсными характеристиками: 

Послушный (- 0,817) 

Сложный (0,509) 

Содержание данного фактора образовано ха-

рактеристиками, свидетельствующими об ожида-

нии трудностей во взаимодействии с ребенком с 

особенностями психофизического развития. Дан-

ный фактор можно обозначить как «специфиче-

ский ученик». 

Представление о ребенке с особенностями 

психофизического развития у педагогов специаль-

ного образования. 

Первый фактор (11,4 % общей дисперсии) об-

разован следующими дескрипторами: 

Полон идей (0,875) 

Наивный (0,861) 

Смеется (0,594) 

Образующие ведущий по субъективной зна-

чимости фактор шкалы-характеристики отражают 

спонтанность и простоту ребенка с ОПФР, его 

эмоциональную открытость и непринужденность в 

познании окружающей действительности. Можно 

предположить, что данная группа респондентов 

имеет достаточно устойчивые представления об 

особенностях эмоционально-волевой сферы ребен-

ка с ОПФР, его поведенческих проявлениях и спо-

собах познания окружающего мира. Выделенный 

конструкт можно зафиксировать как «непосред-

ственный ребенок». 

Второй фактор (10,8% общей дисперсии) 

включает следующие компоненты: 

Общительный (0,799) 

Дружелюбный (0,789) 

Вежливый (0,439) 

Данный фактор образован совокупностью ха-

рактеристик, которые описывают личность ребенка в 

процессе общения. По мнению педагогов специаль-
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ного образования особенный ребенок является от-

крытым в коммуникации с другими людьми, позици-

онировании самого себя и познании окружающей 

действительности. Представленный конструкт можно 

обозначить как «коммуникативное поведение». 

Третий фактор (9,8% общей дисперсии) пред-

ставлен дескрипторами: 

Нуждается в индивидуальном подходе (- 0,782) 

Веселый (- 0,715) 

Ограничен в возможностях (0,512) 

Сосредоточенный (- 0,452) 

В представленный фактор включены как ре-

сурсные стороны ребенка с ОПФР, так и те компо-

ненты, которые указывают на его «особенный ста-

тус» (необходимость индивидуального подхода, 

ограничения в возможностях). Таким образом, с од-

ной стороны, в представлениях педагогов специаль-

ного образования такой ребенок имеет ресурсные 

стороны (веселый, сосредоточенный), а с другой – 

нуждается в обеспечении специальных условий и 

имеет предел в возможностях, обусловленный пси-

хофизическими особенностями развития. Данный 

фактор можно обозначить как «особенный ребёнок».  

Четвертый фактор (7,8% общей дисперсии) 

содержит следующие компоненты: 

Упрямый (0,920) 

Интересный (0,819) 

Составляющая «интересный», включенная в 

содержание фактора, подчеркивает многогран-

ность проявлений и особенности мира личности 

особенного ребенка, его специфику и уникаль-

ность. Можно предположить, что компонент 

«упрямый» указывает на поведенческие реакции 

ребенка с ОПФР в процессе учебной деятельности 

или взаимодействия с субъектами образовательно-

го процесса. Данный конструкт можно назвать 

«специфический ученик». 

Пятый фактор (6,5% общей дисперсии) пред-

ставлен следующими шкалами: 

Добрый (0,709) 

Искренний (- 0,685) 

Избирательный (0,498) 

Данный фактор содержит перечень положи-

тельных характеристик, которые описывают ре-

бенка с особенностями с разных сторон. Поэтому 

представленный конструкт обозначен как «лич-

ностный компонент». Можно предположить, что 

образующие фактор характеристики отражают го-

товность педагогов специального образования вос-

принимать ребенка, как личность в образователь-

ном пространстве.  

Шестой фактор (6,4% общей дисперсии) 

включает следующие двухполюсные дескрипторы: 

Уникальный (0,736) 

Любознательный (0,710) 

Требует внимания (- 0,526) 

Содержание выделенного фактора свидетель-

ствует о понимании респондентами особенного 

ребенка как уникального и неповторимого. Для 

того, чтобы направить любознательность такого 

ребенка в «нужное русло» педагогу часто необхо-

димо организовывать и структурировать его дея-

тельность. При этом ребенку с ОПФР необходимо 

не только общество, но и особое внимание и отно-

шение, что особенно подчеркивалось в сочинениях 

данной группы респондентов. Совокупность пред-

ставленных характеристик можно обозначить как 

«индивидуальный подход». 

Седьмой фактор (5,7% общей дисперсии) 

представлен шкалами: 

Активный (0,829) 

Аккуратный (0,677) 

Данный фактор можно определить как «спо-

собный», поскольку в категорию включен де-

скриптор «активность», отражающий способность 

ребенка интенсивно проявляться и осуществлять 

деятельность. Качество аккуратности указывает на 

умение поддерживать порядок, выполнять необхо-

димую деятельность прилежно и выглядеть опрят-

но. Представленные результаты отражают умение 

педагогов специального образования фокусиро-

ваться на сильных сторонах особенного ребенка, 

что является важным фактором для его успешного 

развития и социализации в целом.  

Сравнительный анализ структуры и содержания 

представлений о ребенке с ОПФР у педагогов специ-

ального образования и педагогов учреждений общего 

среднего образования позволил выявить как общие, 

так и специфические факторы-категории.  

Общими являются следующие конструкты: 

«особенный ребенок», «специфический ученик», 

«индивидуальный подход», «коммуникативное 

поведение», что отражает схожесть взглядов ре-

спондентов обеих групп на особенного ребенка и 

готовность содействовать его социализации и 

адаптации в целом. Необходимо отметить, что 

данные компоненты являются достаточно значи-

мыми для обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОПФР. Педагоги имеют 

представления об основных особенностях такого 

ребенка, понимают его возможные трудности, как 

в процессе социализации, так и в освоении учеб-

ной программы, а также важность индивидуально-

го подхода. Данные результаты могут быть обу-

словлены активным просвещением в настоящее 

время педагогов всех категорий проблемами до-

ступности образования и его способности удовле-

творить различные образовательные потребности 

всех детей в рамках инклюзивного подхода, акту-

альностью включения ребенка с ОПФР в общее 

образовательное пространство.  

Специфические категории «способный» и 

«личностный компонент» в структуре представле-

ний у педагогов учреждений общего среднего об-

разования в ходе исследования не зафиксированы. 

При этом сочинения данной группы респондентов 

отличались меньшей содержательной наполненно-

стью и минимальным количеством конкретных 
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личностных качеств особенного ребенка. Это мо-

жет быть связано с тем, что педагоги общего сред-

него образования не обладают достаточным опы-

том взаимодействия с ребенком с ОПФР, чтобы 

иметь возможность понять его личность более глу-

боко, выделить его ресурсные стороны, способно-

сти и личностные качества. Полученные результа-

ты могут быть связаны с тем, что на специфику и 

структуру представлений педагогов специального 

образования оказывает влияние практический опыт 

работы с данной категорией детей. Непосред-

ственное взаимодействие педагогов специального 

образования с ребенком с ОПФР опосредует не 

только понимание его специфических особенно-

стей, но и способствует улучшению социальной 

перцепции в процессе осуществления совместной 

деятельности и общения с учетом положительных 

личностных качеств такого ребенка. 

Таким образом, проведенное исследование поз-

волило зафиксировать в структуре представлений 

педагогов общего среднего и специального образова-

ния о ребенке с особенностями психофизического 

развития семь независимых факторов-категорий, ко-

торые по своему содержанию являются, во-первых, 

довольно простыми, так как включают только от 2 до 

4 образующих их шкал-характеристик, во-вторых, 

противоречивыми, поскольку содержат двухполюс-

ные, полярные дескрипторы.  

Содержание выделенных конструктов свиде-

тельствует о понимании педагогами ребенка с осо-

бенностями психофизического развития, как 

школьника, который имеет специфические особен-

ности функционирования, влияющие на процесс 

усвоения материала в процессе обучения, контакт-

ность с другими людьми и на адаптацию в целом. 

Это говорит об ожидании педагогами сложностей 

во взаимодействии с данной категорией обучаю-

щихся. Поскольку представления педагогов обще-

го среднего и специального образования о ребенке 

являются фактором личностного развития ученика 

и его социализации и адаптации в обществе, дума-

ется, что расширение зоны осмысления педагогом 

собственной профессиональной позиции и углуб-

ление собственного понимания личности обучаю-

щихся с особенностями психофизического разви-

тия, будет способствовать обогащению социально-

го опыта самих учащихся и оптимизации педаго-

гического взаимодействия. 
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Исследование взаимосвязи личностных особенностей и  

интернет-зависимости студентов 

В статье представлены результаты эмпирического исследования личностных особенностей и интернет-

зависимости у студентов. Актуальность нашего исследования обусловлена распространением интернет-зависимости 

в современном обществе, в частности, среди молодых людей студенческой аудитории. Выявление взаимосвязи меж-

ду личностными особенностями и интернет-зависимостью может способствовать профилактике изучаемого феноме-

на за счет реализации соответствующей программы. Определены специфические особенности интернет-зависимого 

и межличностного поведения, а также черт характера студентов гуманитарного и технического направления обуче-

ния. Выявлен риск развития интернет-зависимого поведения; личностные особенности характеризуются различиями 

в показателях экстраверсии – интроверсии, привязанности – обособленности, эмоциональной неустойчивости – эмо-

циональная устойчивости; в межличностном поведении различия в выраженном контроле; были обнаружены взаи-

мосвязи между личностными особенностями и показателями интернет-зависимого поведения. Результаты исследо-

вания будут использованы для создания программы по вторичной профилактике интернет-зависимости студентов. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, личностные особенности, студенты, направление подготовки, эмо-

циональная неустойчивость, интроверсия. 
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Research on the relationship between personal characteristics and  

Internet addiction of students 

The article presents the results of an empirical study of students’ personal characteristics and Internet addiction. The 

relevance of our research is due to the spread of Internet addiction in modern society, in particular, among young people in 

the student audience. Identifying the relationship between personal characteristics and the Internet addiction can contribute to 

the prevention of the phenomenon under study by implementing the appropriate program. Specific features of the Internet-

dependent and interpersonal behavior, as well as character traits of students in the Humanities and technical areas of study are 

determined. The risk of developing Internet-dependent behavior was identified; personal characteristics are characterized by 

differences in indicators of extraversion-introversion, attachment-isolation, emotional instability – emotional stability; in 

interpersonal behavior, differences in expressed control; relationships between personal characteristics and indicators of In-

ternet-dependent behavior were found. The results of the research will be used to create a program for secondary prevention 

of students' Internet addiction. 

Keywords: Internet addiction, personal characteristics, students, direction of training, emotional instability, introversion. 

 

В настоящее время активно развивается про-

цесс информатизации общества, что наряду с поль-

зой, привносимой в повседневную деятельность, 

порождает ряд проблем, связанных с распростра-

нением ключевой технологии информационной 

эпохи – Интернета.  

Одна из актуальных проблем – распростране-

ние интернет-зависимости. Понятие «интернет-

зависимость» (синоним «интернет-аддикция»), 

появилось с 1994 г. в зарубежной психологии и 

связано с именами К. Янг, И. Голдбери. По данным 

исследований, формирование и развитие данного 

феномена в большей степени свойственно студен-

ческой аудитории [2; 6; 8].  

Интернет-зависимое поведение определяется 

как невозможность субъективного контроля над 

использованием интернета, которая сопровождается 

безрезультатной деятельностью в интернете и отри-

цательным влиянием этого использования на жизнь 

человека (отношения, здоровье, работу, учёбу, эмо-

циональное и психологическое состояние) [7]. 

Таким образом, актуальность нашего иссле-

дования обусловлена распространением интернет-

зависимости в современном обществе, в частности, 

среди молодых людей студенческой аудитории. 

Выявление взаимосвязи между личностными осо-

бенностями и интернет-зависимостью может спо-

собствовать профилактике изучаемого феномена за 

счет реализации соответствующей программы. 

Анализ отечественной и зарубежной литерату-

ры показывает, что несмотря на относительно моло-

дое направление исследования в психологической 

науке, интернет-зависимость изучают многие авто-

ры. При определении данного феномена ориенти-

руются на отличающиеся точки зрения, которые 

можно подразделить на несколько подходов [3]. 

В первом подходе интернет-зависимость - бо-

лезнь, характеризующаяся набором симптомов, 

аналогичных химическим зависимостям; склон-

ность к болезни вероятнее всего является личност-

ной патологией (И. Гольдберг, М. Гриффитс, 

К.С. Янг, М. Орзак и др.). 

http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal/about/submissions
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Второй подход отрицает точку зрения «интер-

нет-зависимость – болезнь» и предполагает, что 

причины ее формирования могут лежать в личност-

ных особенностях и в социальном окружении зави-

симых. Причем, сам Интернет может являться пато-

логической средой (К. Суррат, К. Мюррей, Р.А. Дэ-

вис, Р.Ф. Теперик, М.А. Жукова, В.А. Бурова, 

И.В. Запесоцкая, В.Б. Никишина, А.Г. Асмолов). 

Другой подход рассматривает деятельности в 

Интернете через ее компенсаторный характер. Ис-

следователи озадачены поиском противоречий в 

интернет-зависимости, а также в социально-

экономических и индивидуально-личностных осо-

бенностях людей, увлекающихся интернет-

деятельностью, в частности – компьютерными он-

лайн-играми (С.А. Белозеров, И.Е. Гутман, 

Н.В. Кочетков и др.). 

При обобщение всех признаков, свойствен-

ных интернет-зависимости, мы получили следую-

щее: невозможность субъективного контроля при 

интернет-деятельности; дезадаптация, которая 

проявляется в отрицательном влияние во всех сфе-

рах жизнедеятельности; контрпродуктивный ха-

рактер деятельности в Интернете. 

Помимо признаков, характерных для интернет-

зависимости, можно также выделить универсальные 

компоненты, которым она соответствует наравне с 

другими видами аддикций: «сверхценность», изме-

нения настроения, рост толерантности к источнику 

аддикции, симптомы отмены, внутриличностные и 

межличностные конфликты, рецидив. 

Стоит отметить, что интернет-зависимость от-

носится к категории нехимических зависимостей, 

так как объектом зависимости является поведенче-

ский акт. Использование Интернета приведет к воз-

никновению зависимого поведения лишь в некото-

рых случаях при существовании механизма разви-

тия зависимости. Здесь, скорее можно говорить об 

индивидах, для которых жизненные условия сложи-

лись определенным образом (социальные, внутри-

личностные и межличностные отношения, наличие 

психопатологической симптоматики) при наличии 

стресса, вызванного информационными и коммуни-

кативными особенностями Интернета. 

Риск распространения интернет-зависимости 

среди молодежи, особенно велик среди ее студенче-

ской аудитории (17-25 лет). Это может быть связано 

с тем, что ее возрастные характеристики, формиро-

вание духовного мира, а также социально-

экономическое и общественно-политическое поло-

жение обуславливают социальные и психологиче-

ские особенности студентов, предрасполагающие к 

возникновению различных видов зависимости [6]. 

В данном возрасте перед студенческой моло-

дежью стоит множество задач, среди которых 

можно выделить проблему выбора жизненных 

ценностей, присвоение социально значимых 

свойств личности, развитие способности к сопере-

живанию и к саморефлексии, появление жизнен-

ных планов и поиск профессии, освобождение от 

непосредственной зависимости тесного круга зна-

чимых лиц [8]. Возникновение трудностей с раз-

решением данных задач может стимулировать 

«бегство от реальности» посредством погружения 

в Интернет. 

Стоит учитывать, что Интернет становится 

необходимой частью жизни современных молодых 

людей. Интернет-ресурсы характеризуются разно-

образием и доступностью, что как облегчает до-

ступ к информации, позволяет реализовать позна-

вательную мотивацию, так и вызывает повышен-

ный интерес к ней [6]. Особенно распространена 

деятельность, связанная с социальными сетями и 

информационными сайтами. «Интернет стал необ-

ходимой составляющей учебной и профессиональ-

ной деятельности, а также развлекательной и ин-

формационно-коммуникативной» [10, С. 105]. 

Среди проблемного поля, характеризующих 

личностные особенности интернет-зависимых 

пользователей многие исследователи [2; 4; 5] вы-

деляют: интроверсированную направленность 

личности, приводящую к проблемам в коммуника-

тивной сфере личности; коммуникативная сфера 

при этом характеризуется повышенными уровнями 

одиночества и конфликтности, социальной пассив-

ностью, негативным отношением к людям; эмоци-

онально-волевая сфера личности отличается не-

устойчивостью. 

Таким образом, мы считаем, что личностные 

особенности - феномен, который позволит нам 

выявить взаимосвязь с интернет-зависимым пове-

дением. Так как «личностные особенности» отно-

сится к категории в большей степени абстракт-

ной, то необходимо уточнить, что в нашей работе 

данное понятие включает в себя личностные чер-

ты и тесно связанные с ними особенности меж-

личностного поведения.  

Личностные особенности рассматриваются в 

зависимости от теоретического подхода, которого 

придерживается его автор. Среди зарубежных ис-

следований можно выделить психодинамическое 

направление З. Фрейда, гуманистическое направ-

ление, связанно с именами Э. Фрома, А. Маслоу; 

социально-когнитивное направление А. Бандуры и 

Дж. Роттера; когнитивная теория Дж. Келли и т.д. 

В отечественной психологии наиболее развита де-

ятельностная теория личности А.Н. Лентьева, 

Л.И. Божович, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубенштейна [9]. 

Из всех рассмотренных направлений 

наибольший интерес в контексте нашей работы, 

представляет зарубежное диспозициональное 

направление Г. Олпорда, Р. Кетела, Г. Айзенка. В 

частности, теория личностных особенностей 

П. Коста и Р. МакКрае, названная «Большая пятер-

ка» (Big Five), в которой рассматриваются типоло-

гические особенности личности.  

В соответствии с интересующей нас пробле-

мой нами было проведено исследование, целью 
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которого являлось выявление взаимосвязи лич-

ностных особенностей и интернет-зависимости у 

студентов. 

Методологической основой исследования явля-

ются подход к определению интернет-зависимости 

В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова, концепция Р. Бра-

уна об универсальных компонентах аддикций, этапы 

интернет-зависимости, выделенные Л.Н. Юрьевой и 

Т.Ю. Больбот; теория личностных особенностей П. 

Коста и Р. МакКрае, трехмерная интерперсональная 

концепция У. Шутца. 

Выборка исследования – студенты Российского 

государственного профессионально-педагогического 

университета в количестве 82 человека, среди кото-

рых 45 студентов гуманитарного направления обуче-

ния, 37 студентов – технического. 

Для проведения исследования были выбраны 

методики, соответствующие методологии нашего 

исследования: «Тест Интернет-зависимости Чен» 

(шкала CIAS) (В.Л. Малыгин, К.А. Фелисов); 

«Скрининговая диагностика компьютерной зависи-

мости» Л.Н. Юрьевой, Т.Ю. Больбот; «Пятифактор-

ный личностный опросник» («Большая пятерка») 

Р. МакКрае и П. Коста (в адаптации А.Б. Хромова); 

«Опросник межличностных отношений» (ОМО) 

В. Шутца, (в адаптации А.А. Рукавишникова). 

Изучение этапов интернет-зависимого поведе-

ния среди студентов по методике «Тест Интернет-

зависимости Чен» (шкала CIAS) показало, что сту-

денты более склонны к возникновению интернет-

зависимого поведения (67,1%). Наличие интернет-

зависимости выявлено среди меньшего числа ре-

спондентов (13,4%) по сравнению со студентами с 

отсутствием интернет-зависимости (19,5%). 

Результаты данной методики соотносятся с 

данными по методике «Скрининговая диагностика 

компьютерной зависимости» (Л.Н. Юрьева, 

Т.Ю. Больбот), свидетельствующие о преоблада-

нии стадии увлеченности компьютером (53,7%) и 

риска компьютерной зависимости (31,7%). Наиме-

нее выраженная стадия – отсутствие риска разви-

тия компьютерной зависимости (14,6%). Наличие 

компьютерной зависимости не выявлено ни у од-

ного респондента. 

Обобщая вышеперечисленные данные, мы 

пришли к выводу, что среди респондентов преоб-

ладает риск развития интернет-зависимости. 

Личностные особенности, по мнению Р. Мак-

Крае и П. Коста, характеризуются тем, что выделе-

ны на основе факторного анализа и состоят из пяти 

независимых переменных (нейротизм, экстравер-

сия, открытость опыту, сотрудничество, добросо-

вестность), позволяющих полноценно описать 

психологический портрет личности [12]. 

Степень выраженности личностных особенно-

стей студентов мы определяли при помощи методики 

«Пятифакторный личностный опросник» («Большая 

пятерка») Р. МакКрае и П. Коста (А.Б. Хромов). В 

результате были выявлены различия между обучаю-

щимися двух направлений (рис.1).  

 
Рис. 1. Гистограмма медианных значений (Me) показателей личностных факторов по методике 

«Пятифакторный личностный опросник» («Большая пятерка») Р. МакКрае и П. Коста (А.Б. Хромов) 

Примечание. Фактор 1 – экстраверсия – интроверсия; Фактор 2 - привязанность – обособленность; 

Фактор 3 – самоконтроль – импульсивность; Фактор 4 – эмоциональная неустойчивость – 

эмоциональная устойчивость; Фактор 5 – экспрессивность – практичность 

 

Личностные особенности респондентов тех-

нического направления характеризуются экстра-

версией (Me2 = 51), обособленностью (Me2 = 52), 

эмоциональной устойчивостью (Me2 = 48); гума-

нитарного - интроверсией (Me1 = 45), привязанно-

стью (Me1 = 56), эмоциональной неустойчивостью 

(Me1 = 60). Студенты гуманитарного направления 

обучения характеризуются замкнутостью, при 

наличии развитой эмоциональной сферы. Студен-

ты технического направления ограничиваются вза-

имодействием, позволяющим им держать дистан-

цию. Они спокойны и реалистичны, в приоритет 

ставят собственные потребности и интересы. 

Исследование коммуникативной направлен-

ности личности, являющейся одной из важных 

особенностей, рассматривается нами на основе 

трехмерной интерперсональной концепции У. 

Шутца. В ней изучается межличностное поведение 

человека посредством социальной ориентации по 

отношению к другим, формирующаяся на основе 



PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

 

 

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. No. 3 (47) 2020 
119 

 

раннего детского опыта удовлетворения базовых 

межличностных потребностей: межличностных 

потребностей в детском возрасте (особенно в кон-

тексте взаимоотношений с родителями): присо-

единения, контроля и открытости [1]. 

При анализе данных по методике «Опросник 

межличностных отношений» (ОМО) В. Шутца 

(А.А. Рукавишников), мы получили результаты, 

характеризующиеся значительными различиями 

лишь по одной шкале «выраженного контроля» 

(«Ce»; Me1 = 5, Me2 = 7). Что говорит о тенденции 

студентов технического направления брать на себя 

ответственность, соединенную с ведущей ролью. 

Студенты гуманитарного направления, напротив, 

склонны брать на себя ответственность в зависи-

мости от ситуации. 

В рамках решения следующего этапа иссле-

дования и для подтверждения предполагаемых 

различий был произведен сравнительный анализ 

интернет-зависимости и личностных особенностей 

у студентов второго курса, различающихся по 

направлению обучения: гуманитарное (Me1) и тех-

ническое (Me2) с помощью непараметрического 

критерия U – Манна – Уитни. Сравнение показате-

лей со значимым уровнем выраженности представ-

лено в таблице 1. 

Таблица 1  

Сравнение выраженности медианы (Me) показателей личностных особенностей и интернет-зависимого 

поведения среди студентов гуманитарного и технического направления обучения 

Шкалы Обозначение шкал U p Me1 Me2 

Ф-1 Фактор 1. Экстраверсия – интроверсия 598 0,029 45 51 

Ф-2 Фактор 2. Привязанность – обособленность 588,5 0,023 56 52 

Ф-4 Фактор 4. Эмоциональная неустойчивость – 

эмоциональная устойчивость 

430,5 0,000 60 48 

 

Анализируя результаты, мы видим, что сту-

денты гуманитарного направления характеризу-

ются выраженной интроверсией (Me1 = 45) и 

привязанностью (Me1 = 56), что предполагает 

неуверенность в поведении, замкнутость, ориен-

тированность на свои мысли и переживания. Для 

них свойственна потребность быть рядом с дру-

гими людьми, однако, при общении они демон-

стрируют сдержанность. 

Высокие показатели по четвертому фактору 

(Me1 = 60) свидетельствуют о неспособности кон-

тролировать эмоции. В поведении это проявляется 

как уклонение от реальности. 

Эмоциональная устойчивость, напротив, 

свойственна студентам технического направления 

обучения (Me2 = 48). Они более спокойны, посто-

янны в планах и привязанностях. Также у них вы-

ражена экстраверсия (Me2 = 51). Данные респон-

денты общительны и оптимистичны, но при взаи-

модействии стараются держать дистанцию, что 

обуславливается меньшим значением по второму 

фактору (Me2 = 52). То есть при внешней общи-

тельности они не углубляются в проблемы окру-

жающих людей и не пытаются их понять. 

Выявленные различия могут быть обусловле-

ны тем что, учащимся гуманитарного направления 

необходимо больше взаимодействовать с людьми, 

поэтому они расположены к пониманию, терпимо-

сти к недостаткам, отзывчивости по отношению к 

другим. Техническое направление обучения по 

большей части не ориентировано на общение и 

взаимодействие. Поэтому стремление студентов к 

обособленности может удовлетворяться за счет 

работы с техническими средствами, а не с людьми. 

Для выявления взаимосвязи между интернет-

зависимостью и личностными особенностями сту-

дентов мы использовали непараметрический кри-

терий Спирмена. 

 
Рис. 2. Корреляционная плеяда-1. Взаимосвязь феноменов студентов гуманитарного направления обучения 

Примечание: 

Положительная связь (прямая)                       Отрицательная связь (обратная) 

Ф 4 – эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость. Com – компульсивные симптомы, 

Wit – симптомы отмены, Tol – симптомы толерантности, IH – внутриличностные проблемы и проблемы 

со здоровьем, TM – проблемы с управлением временем, CIAS – общий балл 
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Мы видим, что чем выше выраженность эмо-

циональной неустойчивости среди студентов, тем 

выше симптомы отмены и общие показатели ин-

тернет-зависимости. При этом если неспособность 

контролировать свои эмоции возрастает, то повы-

шаются симптомы толерантности и компульсивно-

сти, а также внутриличностные проблемы и про-

блемы, связанных со здоровьем; проблемы с 

управлением временем.  

В поведение эмоциональная неустойчивость 

проявляется как уклонение от реальности. Если 

учитывать при этом потребность в общении и 

внешнюю замкнутость, исходя из результатов срав-

нительного анализа, то вполне возможно, что взаи-

модействие с другими людьми посредством интер-

нет-ресурсов позволяет снять психоэмоциональное 

напряжение. Именно поэтому эмоциональная не-

устойчивость может быть связанна с поведенчески-

ми характеристиками интернет-зависимости. 

 
Рис. 3. Корреляционная плеяда-2. Взаимосвязь феноменов студентов технического направления обучения 

Примечание: 

Положительная связь (прямая)                       Отрицательная связь (обратная) 

Ф 2 – привязанность – обособленность; Ф 4 – эмоциональная неустойчивость – эмоциональная 

устойчивость; Ф 5 – экспрессивность – практичность; Ie – выраженное «включение».  

Com – компульсивные симптомы, Wit – симптомы отмены, Tol – симптомы толерантности,  

IH – внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем, TM – проблемы с управлением временем,  

CIAS – общий балл 

 

Анализируя данные, мы видим, что при вы-

раженной потребности в принадлежности к группе, 

возрастают внутриличностные проблемы и про-

блемы со здоровьем. Тенденция к привязанности 

соотносится с низкими показателями компьютер-

ной зависимости, а также влечет за собой умень-

шение общих показателей интернет-зависимости, 

и, в частности, внутриличностных проблем и про-

блем со здоровьем. Выраженная эмоциональная 

неустойчивость связана с повышением симптомов 

толерантности и проблем с управлением временем. 

Возможно, что стремление к взаимодействию 

с другими людьми, проявляющиеся у студентов 

приводит к рациональному использованию интер-

нет-ресурсов. Они не заинтересованы в источни-

ках, способствующих бегству от реальности при 

возникновении проблем в их жизнедеятельности и 

не испытывают трудности в том, чтобы справлять-

ся со всем при помощи общения, реализации по-

требности в принадлежности к группе. При этом, 

если модель поведения студентов носит сверхсо-

циальный характер (шкала «Ie») при демонстрации 

власти или псевдооткрытости из-за страха остаться 

одному, то это влечет за собой ухудшение здоро-

вья и возникновение внутриличностных проблем. 

Проведенное исследование взаимосвязи лич-

ностных особенностей и интернет-зависимости у 

студентов, показывает, что среди респондентов 

преобладает риск развития интернет-зависимости. 

Личностные черты студентов гуманитарного и 

технического направлений обучения отличаются. 

В результате корреляционного анализа была выяв-

лена взаимосвязь между личностными особенно-

стями и показателями интернет-зависимого пове-

дения. Результаты исследования будут использо-

ваны для создания программы по вторичной про-

филактике интернет-зависимости студентов. 
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Нетрадиционные методы и приёмы организации работы по лексике  

в средней общей школе 

В статье рассматривается проблема использования нетрадиционных методов и приёмов, форм и способов рабо-

ты в освоении и закреплении раздела современного русского языка «Лексика». Особое внимание авторы уделяют 

описанию эффективности использования методов и приёмов при обогащении словарного запаса учащихся 5 классов, 

при подготовке к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ в старшей школе, что соответствует современным запросам 

ФГОС и государственного заказа, необходимости внедрения инновационных технологий в образование, формам и 

целям работы учителя-словесника. Описанные нетрадиционные методы и приёмы могут стать необходимым под-

спорьем в освоении раздела «Лексика» в 5 классе, материалом для проведения предэкзаменационной работы в 9 и 11 

выпускных классах. Результат работы – систематизировано-качественные методы как опора для работы над развити-

ем активного словарного запаса учащихся. 

Ключевые слова: качественное расширение активного словарного запаса, развитие речи, лексический анализ 

слова, предэкзаменационная работа по лексике. 
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Non-traditional methods and techniques for organizing work on vocabulary  

among secondary school students 

The article discusses the problem of using non-traditional methods and techniques, forms and methods of work in mas-

tering and consolidating the section of the modern Russian language «Vocabulary». The authors pay special attention to the 

description of the effectiveness of using methods and techniques in enriching the vocabulary of the 5th grade students, in 

preparing for the tasks of the General State Examination and Unified State Examination which corresponds to modern re-

quirements of the Learning Standards and the necessity to introduce innovative technologies in education, forms and goals of 

Russian Language teacher’s work. The described non-traditional methods and techniques can become a necessary aim in 

mastering the section «Vocabulary» in the 5th grade, as material for carrying pre-examination work in the 9th and 11th 

grades. The result of the work - systematized - qualitative methods as a support for working on the development of students’ 

active vocabulary. 

Keywords: qualitative expansion of active vocabulary, speech development, lexical analysis of the word, pre-

examination work on the vocabulary. 

 

Проблема наиболее эффективной организа-

ции работы по лексике, обогащения словарного 

запаса учащихся – одна из основных проблем ме-

тодистов как прошлого, так и настоящего време-

ни, так как именно развитая и совершенная речь 

ребёнка – это посредник в его социализации, свя-

зи с поколениями прошлого, основа открытия 

нового знания в будущем, путь к пониманию ду-

ховной жизни своего народа.  

Обогащение словарного запаса учащихся – это:  

«а) область методики преподавания русского 

языка;  

б) одно из направлений в работе по развитию 

речи детей;  

в) важнейшая задача школьного курса русско-

го языка» [3, С. 233]. 

Рассматриваемая нами тема на сегодняшний 

день действительно актуальна, так как государ-

ственный запрос требует от учителя русского язы-

ка формирования у учеников следующих компе-

тенций: коммуникативной, языковой, лингвисти-

ческой и культуроведческой. Первая из формируе-

мых компетенций опирается прежде всего на зна-

ния по лексике, на достаточный словарный запас 

каждого обучающегося.  

Для того чтобы сформировать вышеперечис-

ленные компетенции, учитель пошагово решает 

учебные задачи: формирует знания в различных 

областях языка, формирует навыки правописания, 

коммуникативные навыки, логическое мышление 

каждого школьника; Основой такой работы стано-

вится обогащение и пополнение словарного запаса, 

который включает в себя не только конкретную 

лексику, но и знание парадигматических связей 

между словами (омонимия, синонимия, антонимия, 

паронимия), изучение устаревшей и новой лекси-
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ки, территориально и социально ограниченной 

лексики, лексики с точки зрения происхождения. 

Объект – омонимы, синонимы, антонимы па-

ронимы как посредники в обогащении словарного 

запаса учащихся средней общей школы. 

Предмет – нетрадиционные методы и приемы 

работы при освоении и закреплении раздела «Лек-

сика» в 5 классе, при проведении предэкзаменаци-

онной подготовки в 9 и 11 классах. 

Цель исследовательской работы – рассмот-

реть методические особенности обогащения сло-

варного запаса учащихся при изучении раздела 

«Лексика» в 5 классе, подобрать универсальные 

методы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (8 и 24 зада-

ния соответственно). 

Для достижения поставленной цели мы по-

ставили перед собой следующие задачи:  

1. Определить состояние изученности вопро-

са о путях обогащения словарного запаса учащихся 

на уроках русского языка в школе. 

2. Обозначить место словарной работы в 

школьном курсе русского языка в средней школе. 

3. Разработать оптимальные методы и приёмы 

обогащения словарного запаса учащихся при изуче-

нии омонимов, синонимов, антонимов, паронимов. 

Практическая значимость работы обуслав-

ливается возможностью использования результа-

тов исследования при составлении индивидуально-

го плана работы учителя русского языка на уроках 

и внеклассных занятиях, направленных на обога-

щения словарного запаса учащихся, применением 

наиболее продуктивных методов для систематиза-

ции активного и пассивного словаря школьников. 

Для каждого учителя русского языка на пер-

вом месте стоит задача – сформировать языковые и 

речевые умения учащихся, где основа всего – сло-

во. Пути формирования словарного запаса ребёнка 

многообразны, но лишь в методике преподавания 

русского языка разработаны основные способы 

развития «врождённого дара слова» [3, С.233]. 

Особое место в работе по обогащению словар-

ного запаса учащихся отводится занятиям по вне-

классному чтению и развитию речи, а также пись-

менной речи. В данной области работали учёные-

методисты В.Г. Маранцман, Е.И. Анненкова, Ф.М. 

Штейнбук: «тексты, предлагаемые для изучения, 

должны отвечать не только лингвометодическим 

критериям, но и воспитательным целям» [4, С. 48-51]. 

На работу по развитию речи в школьном курсе 

отводится примерно 10-20% учебного времени. Такая 

работа обязательно включает в себя изучение основ-

ных языковых единиц: звук, слово, словоформа, сло-

восочетание, предложение и проводится в комплексе 

с формированием коммуникативных умений, кото-

рые обозначены в разделе программы «Связная речь» 

школьного курса русского языка. 

Основным способом развития речи учащихся 

средней общей школы в 5 классе является обращение 

к таким понятиям, как: омонимы, синонимы, антони-

мы, что также является опорой для выполнения зада-

ний ОГЭ и ЕГЭ (задания 8 и 24 соответственно).  

В средней общеобразовательной школе в 5 

классе тема «Омонимы» рассматривается в си-

стеме упражнений. После проведённого нами 

анализа упражнений в разных УМК (например, 

УМК под редакцией Н.М. Шанского, 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. и УМК 

под редакцией М.М. Разумовской) мы разделили 

на следующие общие виды: 

1. Найти омонимы и составить с ними пред-

ложения: 

 Составьте предложения со следующими 

омонимами. 

Клуб (дыма) – клуб (сельский); ключ (родник) 

– ключ (от замка); лук (растение) – лук (оружие) 

[8, С. 114]. 

 Найдите в толковом словаре примеры 

омонимов. Составьте с ними распространённые 

предложения и подчеркните грамматические осно-

вы [5, С. 160]. 

2. Назвать омонимы и определить их часте-

речную принадлежность: 

 Запишите омонимы, распределяя их по 

графам таблицы. Выполните анализ слов по схеме: 

часть речи – значение – написание. 

Хрупкий мелок – этот пруд мелок, спиши сло-

ва – спеши домой, топить дровами – топить в 

воде, хочу есть – у меня есть билет... [8, С. 115]. 

 Назовите омонимы. Что они обозначают? 

Какой частью речи они являются?  

Собака породы боксёр – боксёр на ринге, за-

ставить комнату мебелью – заставить работать, 

строевой лес – строевой командир [5, С. 160]. 

Наряду с использованием дидактических мате-

риалов учебника, учитель подбирает и другие упраж-

нения, которые помогают развить интерес учащегося 

к изучаемому языковому явлению. Например, зада-

ния на распознавание и употребление в речи омони-

мов носит групповой характер и применяется на уро-

ке закрепления нового материала. 

 Найдите в данном стихотворении омонимы. 

Много разных есть ключей: 

Ключ – родник среди камней, 

Ключ скрипичный, завитой 

И обычный ключ дверной. 

Д.Лукич 

 Определите лексическое значение омони-

мов. 

Ласка – ласка, класс – класс, карьер – карьер, 

наряд – наряд, брак – брак, коса – коса, ключ – 

ключ, мина – мина [6]. 

Формирование умения использования сино-

нимов в устной и письменной речи – плод кропот-

ливой работы на уроках русского языка, осуществ-

ляемой при выполнении разноплановых упражне-

ний. Для более эффективной организации работы 

по обогащению словарного запаса учащихся 5 
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класса при изучении синонимов применяются сле-

дующие виды упражнений: 

 выбор и классификация слов, схожих по 

лексическому значению: 

 Выберите синонимы к словам родина, бес-

конечный, охранять и запишите их. Составьте 

предложения с двумя прилагательными-

синонимами. 

Отечество, караулить, отчизна, бескрайний, 

беспредельный, сторожить. 

 группировка выбранных слов по частереч-

ной принадлежности: 

 Выберите из данных слов синонимы и за-

пишите отдельно каждую группу синонимов. Какой 

частью речи являются синонимы каждой группы? 

Мчаться, тревожный, бросать, нестись, 

пища, кидать, еда, огромный, лететь, беспокой-

ный, бежать, швырять, громадный. 

 выбор из предложенных слов синонимов к 

данному слову: 

 Спишите. Подчеркните синонимы к слову 

смотреть. Писатель Б. Лавренёв употребляет их 

для того, чтобы более точно описать изображённых 

на картине людей. Чем различаются по значению 

синонимы созерцать и смотреть? Укажите пред-

ложения, которые связаны друг с другом с помо-

щью замены существительного местоимением. 

На картине была изображена девушка. Она 

смотрела на воду канала и, казалось, созерцала 

что-то. Всё лицо её, тонкое и печальное, было 

погружено в раздумье. Она не замечала ни прохо-

жих, которые с любопытством взирали на неё, ни 

дворников, которые лениво глазели у ворот 

[5, С. 162-165]. 

Цель обогащения словарного запаса учащихся 

при помощи синонимов – показать роль синони-

мов с предметным значением в смысловой нагруз-

ке текста. Упражнения, направленные на формиро-

вание данного умения: 

1) Упражнения, направленные на наблюдение 

за синонимической заменой: 

Очень красива листва деревьев золотой осе-

нью! Особенно хороши берёза и клён! Гроздья ряби-

ны пылают точно костёр. Стая дроздов налетела 

на дерево. Любимая ягода этих птиц – рябина. 

Анализ: 

 Прочитайте текст и определите, о чём по-

вествуется в первом предложении. (О деревьях). 

 О каком дереве говорится в 3 и 5 предло-

жениях? (О рябине). 

 Как по-другому названа рябина в 4 пред-

ложении? (Дерево). 

 Дерево и рябина – это синонимы? Почему? 

 Слово дерево – связующее слово между 3 

и 4 предложениями, имеющее широкое значение и 

являющееся синонимом слова рябина. 

2) Упражнения, направленные на наблюдение 

за синонимами с локальным значением: 

Школьники на уроке рисования выбирали тему 

своих рисунков по желанию. Одни пошли на пленэр. 

Там они рисовали при солнечном свете. Другие 

остались в классе и работали над портретом. 

Анализ: 

 Куда пошла одна часть ребят? (На улицу). 

 Что они там делали? (Рисовали). 

 Каким словом заменено слово пленэр в 

третьем предложении? (Словом там). 

 Слова пленэр и там являются синонима-

ми? Почему? 

 Какие слова являются связующими между 

2 и 3 предложениями? (Пленэр, там). 

3) Упражнения, направленные на наблюдение 

за синонимами с временным значением: 

Завтра родители решили устроить детям 

праздник. Начало было назначено на 10 часов. 

Утром дети и их родители были на месте. Празд-

ник всем понравился. Вечером счастливые ребята 

делились впечатлениями.  

Анализ: 

 На какое время было назначено начало 

праздника? (10 часов). 

 Каким другим словом заменено в 3 пред-

ложении словосочетание «на 10 часов»? (утром). 

 Являются ли слова «на 10 часов» и 

«утром» синонимами? Почему? 

 Связывают ли они между собой 2 и 3 

предложения? 

Работа по изучению антонимов также чрез-

вычайно важна при формировании коммуникатив-

ных навыков учащихся. Как показывает анализ, в 

учебниках по русскому языку достаточно мало 

заданий по нахождению в тексте антонимических 

пар, так как большее внимание отводится на изу-

чение синонимов. Учитель самостоятельно вклю-

чает дополнительный материал по данной теме, 

подбирая различные инновационные методики.  

На уроке вслед за словом учителя об явлении 

антонимии в современном русском языке следуют 

практические письменные и устные упражнения. 

Мы разработали некоторые упражнения с приме-

нением наиболее эффективных методик. 

Использование метода индивидуальной рабо-

ты с изолированными словами по мере усложне-

ния: в словосочетаниях, в предложениях, в тексте 

(найти, подобрать, составить) 

 Найдите антонимы в стихотворном от-

рывке. 

Полюбил богатый – бедную, 

Полюбил учёный – глупую, 

Полюбил румяный – бледную... 

А.С. Пушкин «Да здравствует солнце, да 

скроется тьма!» 

 К следующим именам прилагательным 

подберите слова с противоположным значением и 

запишите их парами. 

Весёлый, тихий, бедный, злой, умный...  
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Говоря о формулировке определения «анто-

нимы» в старших классах при подготовке к экза-

менам, учителю нужно обращать внимание детей 

на значение словосочетания «взаимно противопо-

ложные», так как здесь важно понимание часте-

речной принадлежности. Рассмотрим возможность 

использования метода работы по группам: 

1. Упражнение, направленное на работу над 

конкретным словом. 

I группа: Запишите пословицы, в которых 

встречаются данные пары слов. Дело — безделье, 

посеешь — пожнёшь, труд — лень, свет — тьма, 

дело — потеха. 

II группа: Как называются такие слова? Выде-

лите их в пословицах. 

III группа: В словарях "Словарь антонимов 

русского языка" М.Р.Львова (М., 1978) и "Школь-

ный словарь антонимов русского языка " (М., 1980) 

того  же автора определите значение данных анто-

нимов и отыщите их пары [7]. 

2. Упражнение, направленное на стилистиче-

скую функцию антонимов. 

I группа:  Составьте небольшой текст так, 

чтобы антонимы были в разных предложениях. 

Например: Говорят, что в горах воздух чи-

стый. Вот город, почему воздух грязный? 

II группа: Определите функции тех антони-

мов, которые встретились в составленных 1 груп-

пой предложениях. 

Наиболее трудно изучаемым источником по-

полнения словарного запаса является паронимия, 

так как сходство слов становится причиной их 

смешения в процессе речевой практики, следствие 

– допущение речевых ошибок.  

Для того, чтобы избежать допущения речевых 

ошибок из-за неразграничения лексических значе-

ний слов, учителю-словеснику могут прийти на 

помощь следующие нетрадиционные методы рабо-

ты над словами - паронимами на уроках русского 

языка в средней общей школе: 

1. Задание на применение уже известных по 

теме знаний: 

 Определите стилистическую функцию па-

ронимов и созвучных неродственных слов в отрыв-

ках из изученных художественных произведений 

(при помощи словарей паронимов и некоторых 

сайтов: «Словарь паронимов ФИПИ», «Словарь 

паронимов ИНФОУРОК», «Gramota.ru» и др.). 

2. Активно-познавательные задания: 

 Объясните разницу между словами: або-

нент – абонемент; искусный – искусственный; 

дружеский – дружественный и др. 

 Чем вызваны ошибки в предложениях? 

Исправьте их. 

Книга с цветистыми иллюстрациями доста-

вила огромное удовольствие Ванечке.  

Я выразила большое признание за помощь со 

стороны моего бывшего врага. 

3. Проблемные задания: 

 С какой целью авторы используют в своих 

стихотворениях паронимию? Приведите собствен-

ные примеры или уже известные вам строчки поэ-

тических произведений. 

Пример:  

Меня тревожит встреч напрасность,  

Что и ни сердцу, ни уму.  

И та не праздничность, а праздность,  

В моём гостящая дому. (Е. Евтушенко) 

 В языке существует такое понятие как 

межъязыковая паронимия, когда звучание разных 

языков может совпадать в определённой форме. 

Подумайте, какие аналоги иностранным словам 

могу быть в русском языке? 

Пример. Словацкое sal – не шаль, а шарф; 

zivot – это не живот, а жизнь. 

Слова для задания: referát; smrdieť; skoro;  

školák; kyslá smotana. 
При подготовке учащихся к выполнению за-

дания №8 (ОГЭ для 9 класса) и задания №24 (ЕГЭ 

для 11 классов) – лексический анализ слов/текста 

учителю-словеснику могут прийти на помощь сле-

дующие нетрадиционные методы, соответствую-

щие конкретному типу урока: 

1. Анализ первоисточников / лексический 

анализ слова (урок-введение новой лексики) с 

применением толкового словаря: 

Например: Завершив свои операции, фронты 

один за другим останавливались на достигнутых к 

весне рубежах. (К. Симонов) 

1.  Операция — ряд стратегических действий, 

проводимых в период наступательных или оборо-

нительных боев (воен., проф.). 

2.  Слово многозначно: а) хирургическая опе-

рация; б) торговая операция; в) финансовая опера-

ция; г) почтовые операции. 

3. Значение прямое. 

4. Синонимический ряд: операция, бой, сра-

жение, военные действия. 

5.  Слово заимствовано из латинского языка. 

6.  Слово профессиональной лексики (военная 

терминология). 

7. Слово не является устаревшим, оно входит 

в активный словарь русского языка. 

2. Словарь (урок-закрепление): 

Учитель даёт словарь, в котором, например, 

даны имена существительные отец, память, книга, 

вождь, при этом ученики не заучивают слова-

омонимы почитать - почитать, а запоминают их 

в конкретной фразе: 

- Какой-то нахал развалился на диване, кото-

рый она каждый день садится, чтобы укутаться 

в любимый плед и почитать книгу. 

- Это был харизматичный вождь, которого 

при жизни почитали как святого. 

- Он до конца своей жизни почитал память 

отца и как мог ему подражал, но это не всегда 

удавалось. 
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3. Урок-зачёт (урок-контроль полученных 

знаний): 

1. Задание: по определению назовите тер-

мин. 

1) Стилистическая фигура, связанная с повто-

рением начальных элементов предложений или 

стихотворных строк (анафора). 

2) Троп, заключающийся в придании неоду-

шевленному лицу признаки одушевленно-

сти (олицетворение). 

3) Слова, вышедшие из употребления в связи 

с исчезновением самих предметов (историзм). 

4) Троп, заключающийся в употреблении сло-

ва в переносном значении на основе сходства 

«скрытое сравнение» (метафора). 

5) Обратный порядок слов в предложе-

нии (инверсия) и т.п. 

2. Задание: определите лексическое средство 

языка. 

1. Какое лингвистическое явление иллюстри-

руют слова грецкий - греческий: 

1) омонимы 2) паронимы 3) синонимы 4) ан-

тонимы 

2. Какое лингвистическое явление иллюстри-

руют слова: 

«Все перемелется, будет мукОй!» 

Люди утешены этой наукой. 

Станет мукОю, что было тоской? 

Нет, лучше мУкой! 

1) синонимы 2) паронимы 3) омонимы 4) ан-

тонимы 

3. В каком ряду нет фразеологического оборота: 

1) переступать с ноги на ногу 

2) с ног до головы 

3) ни в зуб ногой 

4) жить на широкую ногу 

Исходя из проведённого исследования, можно 

сделать вывод о том, что при изучении омонимов, 

синонимов, антонимов и паронимов обогащение 

словарного запаса учащихся происходит качествен-

но и количественно. При этом активный словарь 

школьника пополняется, расширяется и системати-

зируется. Устанавливаются парадигматические от-

ношения между словами, лова, ранее неизвестные 

или непонятные слова переходят из пассивного сло-

варя в активное употребление как в письменной 

речи, так и в устной коммуникации, что отвечает 

запросам ФГОС нового поколения. Подготовка к 

ОГЭ и ЭГЕ, в заданиях к которым предусмотрен 

лексический анализ слова / предложения, станет 

более плодотворной с применением проанализиро-

ванных нами нетрадиционных методов.  
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К вопросу о концептуальной основе интернет-мемов 

В статье рассматривается вопрос о современных текстовых мемах, делаются выводы о том, почему данные яв-

ления в языке недолговечны. Основные причины следующие: отсутствие связи с культурой конкретного народа, 

отсутствие концептуализации для мемов, ограничение по социальному признаку и в то же время интернациональ-

ность мема. В этой связи практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть ис-

пользованы на занятиях по дисциплинам «Русский язык и культура речи», «Современный русский литературный 

язык (раздел «Лексикология»). 

Ключевые слова: концепт, интернет-мем, культура народа, текст, паремический текст. 

 

Viktor Viktorovich Gavrilov 

Surgut 

On the conceptual basis of Internet memes 

The article deals with the issue of modern text memes and draws conclusions about why these phenomena in the lan-

guage are short-lived. The main reasons are as follows: the lack of connection with the culture of a particular people, the lack 

of conceptualization for memes, the restriction on social grounds, and at the same time the internationality of the meme. In 

this regard, the practical significance of the study lies in the fact that its results can be used in classes in the disciplines "Rus-

sian language and culture of speech", "Modern Russian literary language (section" Lexicology "). 

Keywords: concept, Internet meme, culture of the people, text, paremical text. 

 

Представители концептуально-

культурологического направления считают, что 

языковая картина мира человека формируется на 

основе «культурных» концептов. Иногда концеп-

тосферы языка и культуры в работах названных 

исследователей не просто сближаются, а отож-

дествляются: «Концептосфера языка – это в сущ-

ности коцептосфера культуры… Национальный 

язык – это не только средство общения знаковая 

система для передачи сообщений. Национальный 

язык в потенции – как бы «заместитель» русской 

культуры» [6, С.6].  

Об этом говорит, в частности, Ю.С. Степанов: 

«Не следует воображать себе культуру в виде воз-

духа, который пронизывает все поры нашего тела, 

– нет, это «пронизывание» более определенное и 

структурированное: оно осуществляется в виде 

ментальных образований – концептов. Концепты – 

как бы сгустки культурной среды в сознании чело-

века» [9, С.40].  
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Мы в полной мере разделяем эту позицию, при 

этом отмечая, что в основе любого языкового факта, 

который в той или иной степени закрепляется в 

культуре народа, в его памяти, лежит концепт. По-

добные языковые факты мы относим к паремиям. 

В работе Л.Б. Савенковой находим следую-

щее определение паремии: «…выступая в виде 

родового термина, может быть определена как 

устойчивое в языке, воспроизводимое в речи ано-

нимное изречение, пригодное для употребления в 

дидактических целях» [8]. К паремиям традицион-

но относят пословицы и поговорки. 

При этом следует отметить, что вопрос о гра-

ницах паремии остается открытым. Паремические 

тексты, во-первых, далеко не всегда служат дидак-

тическим целям, не всегда имеют положительную 

аксиологию, например: Голодный и архимандрит 

украдет, Своя рубашка ближе к телу, Работа не 

волк, в лес не убежит, От работы кони дохнут и 

т.д., а во-вторых, вслед за С.Г. Гавриным, В.В. Ви-

ноградовым и Н.М. Шанским, мы относим сюда и 

фразеологические единицы русского языка, обла-

дающие свойствами паремических текстов: 

«1) воспроизводимость в речи, 2) семантическая 

целостность, 3) общеупотребительность, 4) посто-

янство компонентного состава, 5) постоянство 

грамматической формы» [2], «воспроизводимость 

и сверхсловность» [11]. 

В этой связи такое популярное явление ин-

тернет-культуры, как мемы мы по ряду признаков 

можем отнести к паремиям, поскольку они обла-

дают большинством из перечисленных выше 

свойств (хотя не всеми, о чем будет сказано далее). 

Термин «мем» (англ. meme) был введен впер-

вые Р. Докинзом. По мнению исследователя, это 

объект, образ (чаще нематериальный), который «пе-

ренимается многими членами сообщества» [3]. Ин-

тернет-мем понимается в настоящее время как «воз-

никшее в первом десятилетии XXI века явление 

спонтанного распространения в интернет-среде не-

которой информации или фразы посредством «ти-

ражирования» всеми возможными способами (по 

электронной почте, в чатах, на форумах, в блогах и 

др.), а также саму эту информацию или фразу» [4]. 

Ю.В. Щурина выделяет следующие типы ме-

мов в интернет-пространстве: 

1)  текстовый мем: слово или фраза; 

2) мем-картинка; 

3) видеомем; 

4) креолизованный мем, состоящий из тексто-

вой и визуальной части [12]. 

Из данного перечня к паремическим в чистом 

виде, т.е. собственно языковым мы можем отнести 

текстовые мемы, которые в данном случае сбли-

жаются с фразеологизмами и имеют те же свой-

ства, ту же природу (они устойчивы, воспроизво-

димы, сверхсловны, образны). 

Ю.В. Щурина так определяет текстовые ме-

мы: «…представляют собой слово, словосочетание 

или фразу: Превед, Аффтар жжот, Баян, Бри-

танские ученые, Горизонт завален, Донки-Хот, 

Ктулху, Йа криветко! и др. Сюда же можно отне-

сти своеобразные клишированные обороты, начи-

нающие или оканчивающие высказывание: Мне 

одному кажется, что…, Читать до конца…, 

…Занавес! и т. д.» [12]. 

Как правило, мем – это реакция на какое-то 

событие, известное ограниченному кругу лиц. В 

контексте мем приобретает высокий уровень экс-

прессивности и оценочности. 

По сути, мемы для современной молодежи 

стали заместителем фразеологии в традиционном 

ее понимании. Только к привычным функциям ФЕ 

добавились дифференциация по принадлежности к 

определенной социальной группе (функция жарго-

на) и ирония (карнавальная культура). В этой связи 

возникает вопрос: «Почему же мемы, обладая мно-

гими свойствами паремических текстов, так крат-

ковременны, так быстро сменяют друг друга, не 

оставаясь в памяти народа, не передаваясь из по-

коления в поколение?» 

Интересно мнение главного редактора перво-

го медиа о мемах в России Memepedia Азата Сат-

тарова: «Если в 2000-х и начале 2010-х мемов было 

не так много, да и воспринимались они чисто как 

что-то элитарное (хотя бы потому, что Интернет 

был не так хорошо развит), то сейчас их огромное 

количество, но большинство умирает в первые же 

дни. Это происходит, потому что мемы преврати-

лись в индустрию» [5]. 

В самом деле, довольно ограниченный круг 

лиц помнит теперь такие (прежде чрезвычайно 

популярные) мемы, как «Доге», «Коте», «Лягушо-

нок Пепе», Грампи Кэт, Троллфейс, «Нельзя про-

сто так взять и…», «Я человек простой», «Пацан к 

успеху шел», «патимейкер» и «эщкере». 

Еще одна причина быстрой смены мемов, по 

мнению А. Саттарова, состоит в том, что «меняется 

сама специфика мемов. Раньше в почете были про-

стые, понятные картинки… Например, в последние 

три года наметился тренд на постиронию. Как след-

ствие – куча непонятных и абстрактных мемов» [5]. 

По-нашему мнению, причины недолговечно-

сти мемов несколько иные и они гораздо глубже, 

чем кажется на первый взгляд.  

Первая из них – клиповое сознание современ-

ной молодежи, которая активно пользуется мема-

ми как языковым и культурным явлением, развива-

ет его, транслирует благодаря мемам свои ценно-

сти, свое мировосприятие. Человек, обладающий 

клиповым сознанием, как известно, не способен 

усваивать, оценивать, перерабатывать большие по 

объему печатные тексты. Кроме того, перевод ин-

формации из кратковременной памяти в долговре-

менную также для таких людей затруднен. Это 

объясняется тем, что в настоящее время молодой 

человек работает с колоссальными информацион-

ными данными, но они поступают из разных ис-



PHILOLOGICAL SCIENCE 

 

 

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. No. 3 (47) 2020 
129 

 

точников и не всегда актуальны. Следовательно, 

ознакомиться с ними можно только бегло, фраг-

ментарно, не заостряя внимания на чем-то одном 

(иначе другая информация пройдет мимо). Паре-

мические же тексты глубоко укорены в традиции, 

требуют серьезного осмысления, учета всех конно-

таций, культурологических связей, работы в син-

хроническом и диахроническом спектах. 

Отметим, что В.Н. Телия считает фразеологиз-

мы микротекстами: «…Идиомы – это своего рода 

микротексты, в которых, помимо образного описания 

собственно обозначаемого объекта действительно-

сти, присутствуют и созначения (в языкознании их 

принято называть коннотациями), выражающие оце-

ночное и эмоциональное отношение говорящего к 

обозначаемому. Сложение этих смыслов создает эф-

фект выразительности, или экспрессивности, идиом» 

[10, С.14]. Это означает, что фразеологизм как текст 

объемен, многослоен, не может быть оценен и вос-

принят как нечто сиюминутно. Фразеологизм актуа-

лен десятилетия и даже столетия.  

Способности работать с мемом как с микро-

текстом у современного молодого человека нет. И 

здесь мы логично переходим ко второй причине 

недолговечности мемов. Если фразеологизм, как и 

любой традиционный паремический текст, является 

частью ментальности народа, имеет историю, куль-

турный контекст, функционирует на концептуаль-

ном уровне, то мемы подобных корней не имеют. 

Любой фразеологизм, пословица, поговорка, 

сказка, быличка, присказка, пришедшие к нам из 

древности, являются частью мифологического, а 

позже православного сознания нации. Любой па-

ремический текст – это всегда отсылка (через кон-

цепт) к базовым мифологическим или религиоз-

ным сюжетам. 

В этой связи можно констатировать, что мемы 

утрачивают главный признак паремии – концепту-

альность, связь с культурой народа. Следовательно 

не могут быть отнесены к названному явлению и 

переходят в разряд жаргонизмов. Перекинуть кон-

цептуальный мостик от мема к архетипическим сю-

жетам народа практически невозможно. Во-первых, 

мемы зачастую интернациональны, то есть лишены 

культурной почвы конкретного народа (происходит 

своего рода глобализация сознания). Мем, оторван-

ный от культуры народа, не закрепляется в нацио-

нальном сознании, как бы повисает в воздухе. 

А во-вторых, мемы социально ограничены. 

Нельзя не признать тот факт, что они выполняют 

сейчас роль, присущую жаргонизмам, или стали 

составляющими сленга, приняв на себя функции 

определения человека «свой – чужой» и обозначе-

ния границ социальной группы, за которой – чужа-

ки. Если человек не понимает тот или иной мем, не 

реагирует на него адекватно (то есть так, как приня-

то в определенной социальной группе), значит, он 

чужак. Нечто похожее мы наблюдали в годы Вели-

кой Отечественной войны. Человек, прекрасно 

знавший русский язык, но живший в Европе и за-

брошенный в качестве разведчика на территорию 

СССР, недоумевал, когда перед ним раскладывали 

картошку и задавали вопрос: «Где должен быть ко-

мандир?». При этом любой мальчишка, смотревший 

десятки раз фильм Чапаев, сходу отвечал: «Впереди, 

на боевом коне». То есть мем превращается в аллю-

зию, намек, понятный лишь «своим». Когда человек 

высказывается, он всякий раз ищет общее смысло-

вое пространство, чтобы быть понятым. Однако 

аллюзия сужает это пространство до предела. Так, 

когда А.С. Пушкин пишет о Санкт-Петербурге: 

«Там некогда гулял и я: / Но вреден север для меня» 

[7, С. 7], он адресует намек на свою южную ссылку 

близкому кругу посвященных. Является ли аллюзия 

паремическим текстом? Да, однако – для очень уз-

кого круга лиц. И в этом случае аллюзия не избегает 

судьбы любого жаргонизма, утрачивается, стано-

вится непонятной следующему поколению. В свое 

время В. Аксенов сокрушался по поводу того, что 

не понимает сленг современной молодежи, хотя 

сленг своего поколения знал прекрасно. 

Примерно так функционирует мем в настоя-

щее время: он объединяет людей во всем мире, но 

людей со сходными интересами, принадлежащих к 

определенной социальной группе, однако оторван-

ной от культуры конкретного народа. В этом слу-

чае не происходит концептуализации мема, он не 

развивает конкретную национальную культурную 

традицию, не имея корней, исчезает в потоке ин-

формации, сменяется новыми, которые также 

быстро исчезают.  

Приведем ряд примеров популярных в 2020 

году мемов. «Мой руки под тексты песен» (автор 

Уильям Гибсон). Данный мем универсален, явля-

ется международным, в этом смысле для многих 

актуален, однако не всем понятно, 1) почему надо 

мыть руки под песни, 2) через несколько лет о 

пандемии забудут, мем не сможет закрепиться в 

сознании конкретной нации. 

«Наташа, мы все уронили» (текст сопровож-

дается картинками котов, которые будят свою хо-

зяйку). Многим нравятся коты, «кошатникам» зна-

комо состояние, когда их будят по утрам питомцы, 

однако 1) мало кто понимает, почему коты обра-

щаются к Наташе, 2) есть люди, которые больше 

любят собак или вообще не любят животных. У 

мема нет шансов закрепиться в культуре народа.  

«Накачанный Доге из прошлого и плачущий 

Чимс из настоящего». Мем понятен узкому кругу 

лиц, знакомому с интернет-культурой. Это пример 

жаргонизма в чистом виде. Для русского сознания 

он не несет практически никакой смысловой 

нагрузки, не затрагивает глубинных концептов. 

В свое время мы отмечали, что любой фра-

зеологизм, являясь эквивалентом особого текста, 

свернут и существуют в виде определенного опор-

ного понятия, которые становятся базовым при 

развертывании текста. «Носители языка, употреб-
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ляя ту или иную ФЕ в тексте, опираются на ключе-

вые понятия. Развертывание текстов внутренней 

речи, если и происходит, то неосознанно и автома-

тически. Процесс развертывания текстов достаточ-

но долгий и требует определенной внутренней ра-

боты. Как правило, в процессе живого общения 

времени на развертывание текста нет. Говорящий 

имеет общее представление о значении ФЕ, кото-

рую он употребляет. Мы предлагаем следующий 

алгоритм освоения фразеологизмов: 

1. Развертывание этимологического текста на 

основе фразеологизма. 

2. Разворачивание современного (синхронно-

го) текста 

3. Определение символических значений 

ключевых слов. 

4. Включение семантики ФЕ и символических 

значений слов, входящих во фразеологизм, в ин-

формацию текста. 

5. Свертывание (обобщение) информации ис-

ходного текста в конечное число образов внутрен-

ней речи, которые фиксируются в виде опорных 

сигналов (концепты, денотативно-предикативное 

структурирование ФЕ). 

6. Изложение (построение) нового текста» 

[1, С. 118]. 

Даже если эта мыслительная работа, которая 

применима к любому паремическому тексту, не 

проделывается говорящим в плане внутренней ре-

чи, она предполагается и возможна. 

По отношению к мему эти операции не могут 

быть применимы в полной мере по причинам, кото-

рые были названы выше. Таким образом, отсутствие 

связи с культурой конкретного народа, отсутствие 

концептуализации для мемов, ограничение по соци-

альному признаку и в то же время интернациональ-

ность мема не дают возможности данному языково-

му явлению закрепиться в сознании народа на до-

статочно продолжительное время, стать частью 

культуры народа. Мы не можем считать мем паре-

мическим текстом. Опора на мемы в когнитивном 

плане дает эффект разорванного сознания, клипово-

го мышления и отнюдь не содействует формирова-

нию четкой и структурированной языковой картины 

мира у современного молодого человека. 
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УДК 811.111 

Александр Петрович Евласьев, 

Ильёсджон Иномджонович Курбанов 

г. Сургут 

Стилистические средства выразительности, используемые политиком в интервью  

с целью влияния на аудиторию (на материале текстов интервью с  

Борисом Джонсоном) 

В представленной статье анализируются стилистические средства выразительности, используемые Борисом 

Джонсоном в интервью. Материалом для исследования послужили пять транскриптов и текстов из англоязычных 

общественно-политических средств массовой информации. Целью исследования является описание различных сти-

листических средств на лексическом и стилистическом уровнях, применяемых политиком в своих интервью с целью 

оказания определенного влияния на аудиторию. Для достижения поставленной цели используются метод компо-

нентного анализа, семантический анализ лексических единиц, контекстуальный анализ политических текстов, а так-

же описательный метод, включающий в себя обобщение и интерпретацию полученной информации. Итогом иссле-

дования является анализ лексических средств выразительности (эпитеты, сравнения, антитезы, аллегории, метафоры 

и др.) и выразительных средств на синтаксическом уровне (олицетворения, синтаксические параллелизмы, анафоры, 

эпифоры, анадиплосисы и др.), а также приводятся перспективы дальнейших исследований в этой области. 

Ключевые слова: стилистические средства, лексические средства, интервью, средства выразительности, поли-

тический деятель. 

 

Alexander Petrovich Evlasiev, 

Ilyosdzhon Inomdzhonovich Kurbanov 

Surgut 

Stylistic means of expression used by a politician in an interview with the purpose of in-

fluence on the audience (based on interviews with Boris Johnson) 

The present paper analyzes the stylistic means of expression used by Boris Johnson in an interview. Five transcripts and 

texts were taken as a material for the study from the English-language socio-political media. The purpose of the study is to 

describe various stylistic tools at the lexical and stylistic levels used by the politician in his interviews with the aim of exert-

ing a certain influence on the audience. To achieve this goal, the method of component analysis, semantic analysis of lexical 

units, contextual analysis of political texts, as well as a descriptive method that includes generalization and interpretation of 

the information received are used. The result of the paper is the analysis of lexical means of expressiveness (epithets, com-

parisons, antitheses, allegories, metaphors, etc.) and expressive means at the syntactic level (personifications, syntactic paral-

lelisms, anaphora, epiphora, anadiplosis, etc.), as well as the prospects for further research in this area. 

Keywords: stylistic means, lexical means, interviews, means of expressiveness, politician. 
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Стилистические средства выразительности 

играют важную роль не только в политической 

речи, но также в любом публичном выступлении, 

поскольку их использование оказывает определен-

ный эффект на аудиторию. Посредством стилисти-

ческих средств выразительности выступающий 

привлекает внимание читателей и слушателей, вы-

зывает их интерес, а также заставляет задуматься 

над сказанным. Более того, стилистические сред-

ства выразительности делают речь богаче, ярче, 

придают ей эмоциональность и неповторимость. 

Стилистическим средствам выразительности 

английского языка уделяли внимание такие ученые 

как – И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, Т.А. Знамен-

ская, В.А. Кухаренко и др. [1, 2, 3, 4]. Исследова-

тели Семенова Е.В. и Немчинова Н.В. выделяют 

три формы выразительных средств языка: морфо-

логические, синтаксические и словообразователь-

ные, которые, в свою очередь, «служат для эмоци-

онального или логического усиления речи» 

[5, С. 36-42]. В стилистике существует большое 

количество различных классификаций вырази-

тельных средств, в данной работе мы отдали пред-

почтение классификации известного лингвиста 

И.Р. Гальперина, который распределяет все стили-

стические средства языка на три большие группы:  

 фонетические (аллитерация, ассонанс, 

графон, звукоподражание, ритм, рифма и др.) 

 лексические (антономазия, аллегория, ал-

люзия, гипербола, ирония, метафора, метонимия, 

литота, оксюморон, эпитет и др.) 

 синтаксические (анафора, анадиплосис, 

антитеза, апосиопеза, градация, симплока, сравне-

ние, синтаксический параллелизм, эллипсис, эпи-

фора и др.) 

Для экспрессивности и эмоциональности сво-

ей речи Б. Джонсон употребляет различные лекси-

ческие средства выразительности. 

При помощи эпитетов интервьюер придает 

своим высказываниям образность и выразитель-

ность:“fantastic government” (фантастическое 

правительство) [6], “turbulent time” (бурное вре-

мя), “criminal instinct” (преступный инстинкт) 

[7], “great shame” (великий позор) [8], “big 

picture” (общая картина), “hard border” (устой-

чивая граница), “fantastic agenda” (фантастиче-

ская повестка дня), “huge agenda” (громадная 

повестка дня) [9], “intellectual capital” (интел-

лектуальный капитал), “incredible country” (не-

вероятная страна) [10]. 

Посредством сравнения политик пытается вы-

ставить себя в выгодном свете: “…and genuinely 

acting as an ambassador and evangelist for UK 

business” [8]. «искренне действуя в качестве послан-

ника и проповедника для британского бизнеса». 

Также сравнения используется при сообще-

нии негативной информации: “…they are using 

young kids as drugs mules…” [7]. «…они использу-

ют маленьких детей в качестве переносчиков 

наркотиков…» “…came down like the wolf on the 

fold…” [9]. «…нападал как волк на овчарню…». 

Используя антитезу, автор разделяет граждан 

Великобритании на два противоположных лагеря, где 

одни поддерживают Брексит, а в то время как другие 

не согласны с ним: “Leavers or Remainers” [7]. 

Аллегория также присутствует в речи поли-

тика. Европарламент ассоциируется со злым демо-

ном, которого люди жаждут сбросить со спины 

британской политики. 

“And they want to get it done in a way that al-

lows us to move on which is why I think people are 

yearning, their yearning for this great Incubus to be 

pitchforked off the back of British politics” [10]. Так-

же Евросоюз представляется в плохом свете в виде 

глобального и вездесущего зла: the orbit of Euro-

pean law (орбита европейского права), the empire 

of the EU law (империя европейского права). 

Применение метафоры позволяет автору фор-

мировать образное представление о происходящих 

событиях в Великобритании. Политик утверждает, 

“I’m not going to deny that lots of stuff is being thrown 

at me at the moment but this is a very turbulent time in 

British politics” что в это очень непростое время для 

британской политики на него обрушивается масса 

проблем “and people will want to try and knock gov-

ernment off-course because at the moment we are tasked 

with a difficult mission, but a vital mission, that is to get 

Brexit done by October 31”[7] и люди захотят сбить 

правительство с курса, потому что в данный момент 

ему поручена трудная, но жизненно важная миссия, а 

именно, осуществить Брексит к 31 октября. 

Рассказывая про свою политическую карьеру, 

политический деятель прибегает к гиперболе, го-

воря, что он обошел весь мир отстаивая интересы 

британского бизнеса и сообщая известия о том или 

ином контракте: “…who has gone around the world 

championing UK businesses and driving home the 

message about this or that contract… [8]. В данном 

примере влияние на реципиентов реализуется че-

рез самопрезентацию политического деятеля. 

Метонимия как одна из разновидностей тро-

пов служит для обозначения косвенной характери-

стики и как и все языковые средства придает речи 

экспрессивность и выразительность.  В своем ин-

тервью автор заменяет европейские страны на дру-

зей и партнеров: “And actually that is what our 

friends and partners in the EU would like too” [9]. 

“Because I think that it is what the gentlemen have 

also said and what people have also said in all Euro-

pean capitals - and of course” [10]. Во втором при-

мере под словом “the gentlemen” (джентльмены), 

существительное во множественном числе, имеет-

ся в виду лидеры европейских стран. 

Следует выделить широко используемые ин-

тервьюером выразительные средства на синтакси-

ческом уровне. 

Автором используется олицетворение с це-

лью выразить свое недовольство по отношению к 
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Евросоюзу: “the EU can continue to control the UK 

and our trade policy and our regulation, нахождение 

в составе Евросоюза, по его мнению, может нега-

тивно повлиять на Великобританию, так как ЕС 

может продолжать контролировать Соединенное 

Королевство посредством своей торговой полити-

кой и административного положения. Также оли-

цетворяется договор списания средств: “…the key 

things that you got to do are to take the bits of the cur-

rent withdrawal agreement, which is dead…” [10].  

Неодушевленное существительное мужского рода 

“Parliament” (парламент) наделяется человече-

скими способностями, который может “vote” (го-

лосовать), “understand” (понимать), “sit” 

(сидеть), “scrutinize” (внимательно изучить) и т. 

д.: “but clearly Parliament has voted three times 

against the backstop arrangements that you rightly 

describe” [10]. «… но ясно, что парламент три-

жды голосовал против мер поддержки, которые 

Вы правильно описали». “I think Parliament now 

understands” [10]. «Я думаю, что парламент те-

перь понимает». “Parliament has sat, Parliament 

will be able to scrutinize the deal…” [10]. «Парла-

мент заседал, парламент сможет внимательно 

изучить соглашение». 

В своих речах политики очень часто исполь-

зуют такое выразительное средство как синтакси-

ческий параллелизм, который оказывает сильное 

воздействие на слушателей: 

“We're a great country. We're a great econo-

my,…” [8]. Утверждение «Мы великая страна с 

великой экономикой», вызывает у реципиента чув-

ство гордости и патриотизма, тем самым он под-

вергается определенному воздействию со стороны 

интервьюера. 

По словам интервьюера, выход из Европей-

ского союза даст новые возможности его стране: 

“…and once we can begin building a new partnership 

with our new friends, once we can start thinking about 

how we can do things differently, how we can interact 

with the rest of the world, how we can recover on our 

impetus, our mojos, as a global outward looking…” 

[6].  Например, позволит начать сотрудничество с 

новыми странами, позволит размышлять о том, 

как проводить другую политику, как взаимодей-

ствовать с остальным миром, как вновь обрести 

утраченный импульс развития и авторитет, как 

стране, заинтересованной в поддержании контак-

тов с другими странами. 

Чтобы придать экспрессивную и логическую 

связь в своей речи и усилить эффект политик при-

бегает к анафоре: 

“If people have the opportunity to get a good job,  

if they have diversions from crime,…” [7]. 

“We've been working very hard.  

We've had a good productive exchange” [9]. 

“And we will get on with it successfully. 

And I think people should be very optimistic about 

the future of this country, because it's a fantastic country” 

[9]. Данная стилистическая фигура речи осуществля-

ется повторением одинаковых слов или словосочета-

ний в начале предложений. Иcходя из приведенных 

примеров, мы видим использование анафорических 

предложений посредством союза “if” (если), выра-

жающее в предложениях условия совершения, ме-

стоимения 2-лица множественного числа “we” (мы) 

со вспомогательным глаголом “to have” (иметь), а 

также сочинительным союзом “and” (и). 

Использование эпифоры имеет цель выде-

лить преимущества Брексита, который пойдет 

только во благо стране. 

“I think things will will go really well for us. 

And they already are going very well for us” [6]. 

“I would say a little bit, but not much, just a little 

bit” [9]. Намеренно повторяются в конце предло-

жений словосочетания “well for us” в первом и во 

втором примерах, словосочетание “a little bit” упо-

требляется для того, чтобы подчеркнуть важность 

и необходимость высказываний. 

Анадиплосис используется с целью подчерк-

нуть усиление ритмического эффекта и выделить 

эмоции: 

“…and I go further. I go further, and say that, 

actually,…”[8]. 

“I feel sorry for her, for her daughter, for her hus-

band Richard and I've said this many many times” [8]. 

“Now that just doesn't work. It doesn't work for 

the whole of the UK and it doesn't work for Northern 

Ireland” [9]. 

“This is all doable. It's all doable with energy 

and goodwill” [9]. 

Вопросно-ответное единство является до-

вольно действенным средством убеждения реципи-

ента, доказывающее истинность выдвинутого 

тезиса: “Can we protect all the achievements of the 

Good Friday Agreement and peace in Northern Ire-

land? Yes I think we can, while simultaneously allowing 

the whole of the UK to withdraw” [9]. «Можем ли мы 

защитить все достижения «Соглашения Страст-

ной пятницы» (Белфасткое соглашение) и мира в 

Северной Ирландии? Да, я думаю, что мы можем, 

одновременно позволяя всей Великобритании уйти». 

Воздействие на аудиторию происходит также 

посредством симплоки: “…that’s not where they 

are, that’s not where we are…” [7]. Как известно, 

функция этого стилистического приема такая же, 

как и в других видах синтаксических повторов - 

усилительно-выделительная. 

Повторы являются одними из самых распро-

странённых стилистических приемов, используе-

мых политическими деятелями, поскольку повто-

рение одинаковых слов и выражений позволяет 

заострять внимание аудитории и побуждать ее к 

определенным действиям. “And I think we can get 

Brexit done. And I think we can get the country to... I 

know we can get Brexit done” [6]. «И я думаю, что 

мы можем осуществить Брексит. И я думаю, что 

мы можем заставить страну ... Я знаю, что мы 
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можем осуществить Брексит» “People want to get 

this thing done. They want to get it done sensibly. 

They want to get it done in a way that is generous to 

European Union citizens in our country…” [10]. 

«Люди хотят сделать это. Они хотят сделать 

это разумно. Они хотят, чтобы это было сделано 

щедро по отношению к гражданам Европейского 

Союза в нашей стране…» 

Таким образом, проведя анализ использова-

ния политиком стилистических средств вырази-

тельности в интервью, мы пришли к выводу, что, 

во-первых, воздействие Бориса Джонсона на 

аудиторию осуществляется, в основном, при по-

мощи лексических и синтаксических средств вы-

разительности. Во-вторых, речь политика являет-

ся чрезвычайно экспрессивной, что, как правило, 

свойственно целевым установкам данных речей – 

произвести определенное впечатление на аудито-

рию. Богатство и разнообразие лексики, умелое 

владение широким репертуаром выразительных 

средств языка делают Бориса Джонсона успеш-

ным политиком. Дальнейшее изучение стилисти-

ческих средств (например, фонетических по клас-

сификации И.Р. Гальперина), используемых Бо-

рисом Джонсоном в политическом интервью, 

несомненно представляет интерес для лингвистов 

и может служить перспективой для последующих 

исследований. 
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УДК 81ˋ1 

Ирина Степановна Куликова, 

Диана Валентиновна Салмина 

г. Санкт-Петербург 

Функции метафор-синонимов в научной речи 

В данной статье предлагается описание синонимии метафор, выполненное на материале текстов А.А. Потебни, 

В.В. Виноградова, Б.М. Гаспарова, Ю.С. Степанова. Внутритекстовая синонимия и интертекстовые метафорические 

переклички развёртывают и разъясняют базовые понятия научной концепции вплоть до терминологизации, выпол-

няя гносеологическую и одновременно коммуникативно-прагматическую функции пояснения, уточнения (взаимоу-

точнения), интенсификации. При этом синонимия метафор не просто лексически обогащает текст, но участвует в 

текстообразовании. 

Ключевые слова: внутритекстовые метафоры-синонимы, интенсифицирующая функция, интертекстовые ме-

тафорические переклички, синонимические цепочки метафор, терминологизация, функция пояснения, функция 

уточнения (взаимоуточнения). 

 

Irina Stepanovna Kulikova, 

Diana Valentinovna Salmina 

St. Petersburg 

Functions of metaphors-synonyms in scientific speech 

The article offers a description of the synonymy of metaphors, based on the material of texts by A.A. Potebnya, 

V.V. Vinogradov, B.M. Gasparov, Yu.S. Stepanov. Intratextual synonymy and intertextual metaphorical responses expand 

and explain basic concepts of systems of scientific views up to terminologization, performing epistemological and simultane-

ously communicative-pragmatic functions of explanation, clarification (mutual explanation), and intensification. At the same 

time, the synonymy of metaphors not only lexically enriches the text, but also participates in text formation. 

Keywords: Intextual metaphors-synonyms, intensifying function, intertextual metaphorical responses, synonymic 

chains of metaphors, terminologization, function of explanation, function of clarification (mutual explanation). 

 

Использование метафор в научном тексте 

имеет несколько направлений. Их подробное опи-

сание предлагается в монографии 

Н. А. Мишанкиной. Ссылаясь на авторитетных 

исследователей функционирования метафоры в 

научной сфере (Ортега-и-Гасет, В. В. Петров, 

И. А. Дмитриева), исследователь выделяет в зави-

симости от того, какую «стратегическую функцию 

выполняет метафорическое выражение», два типа 

научных метафор: коммуникативную метафору, 

выполняющую «функцию опосредования знания, 

<…> соединяя старый и новый опыт при передаче 

в коммуникации», и базисную (когнитивную) ме-

тафору как «гносеологический механизм» 

[7, С. 79]. О том, что при определённых условиях 

метафора «может стать самостоятельной силой 

текстового развития, обусловливая рематическое 

развитие текста, аспектацию названного объекта, 

характер введения новой информации», рассужда-

ет З. И. Резанова [8, С. 82-83].  

В данной статье предметом исследования яв-

ляется участие метафор-синонимов в лексическом 

обогащении научной речи и текстообразовании, 

что, с нашей точки зрения, позволяет метафоре 

совмещать обе функции, хотя в различных случаях 

возможно преобладание одной из них. Так, ком-

муникативными являются метафоры-синонимы, 

используемые – традиционно для синонимов – во 

избежание повтора. Например: Это перераспреде-

ление значений ведёт к полному отмиранию гла-

гола nouer <…> Отпадению, утрате слова nouer 

<…> содействуют также неудобство создавшей-

ся омонимии… [2, С. 91] – ‘утрата, потеря’; Сам 

факт притяжения отмеченных нами коммуни-

кативных фрагментов друг к другу, служащий 

предпосылкой их объединения, обусловлен наличи-
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ем между ними ассоциативных тяготений «по 

смежности»... [3, С. 163], где отражённая в слова-

рях узуальная синонимия притягивать-

ся / тяготеть распространяется с прямых значе-

ний на переносные – ‘сближение’. В наших мате-

риалах подобных примеров мало, причём референ-

ция таких метафор тождественна в пределах пред-

ложения или даже в разных, хотя и близко распо-

ложенных предложениях, но при этом метафоры 

не образуют последовательной цепочки. 

В то же время именно цепочки метафор, за-

нимающих позицию однородных членов в составе 

многочленной синтагмы, весьма распространены в 

работах лингвистов, хотя функция метафор-

синонимов в этом случае может быть различной. 

Так, во фрагменте монографии А. А. Потебни 

«Мысль и язык» «Дробность, дискурсивность 

приписываемая языку, создала тот стройный мир, 

за пределы коего мы, раз вступивши в них, уже не 

выходим» [7, С. 152] метафора дробность в пост-

позиции к специальному термину классической 

философии выступает в пояснительно-вводящей 

функции; это особенно важно для современного 

читателя, поскольку у Потебни термин дискурсив-

ность использован традиционно для середины 

XIX в. – как последовательный переход от одного 

дискретного шага мысли к другому (ср. дискрет-

ный – ‘прерывистый, дробный, состоящий из от-

дельных частей’ [МАС]).  

Иное положение наблюдаем во фрагменте 

монографии М. Б. Гаспарова «Язык, память, образ. 

Лингвистика языкового существования», где тер-

мин контаминироваться (‘смешиваться, соеди-

няться’) хорошо известен специалистам, адресатам 

книги, и не нуждается в пояснении: …различные 

фрагменты языкового материала <…> имеют 

самую разную протяжённость, <…> ассоциатив-

но контаминируются друг с другом, перетекают 

друг в друга [3, С. 70]. Авторская метафора на ос-

нове прямого значения глагола перетекать ‘течь, 

перемещаясь из одного места в другое’ выполняет 

в этом случае не поясняющую, а уточняющую 

функцию, вписывая понятие «контаминация» в 

принципиально важный для автора и проходящий 

через всю книгу образ текучести языковой среды.  

Именно уточняющая (восполняющая) 

функция типична для цепочек метафор. Приведём 

несколько примеров: …возросший навык верного и 

смелого расчленения понятий тоже может пове-

сти к распаду слитных единств, в которых есть и 

яркая образность, и жизненность, но которые ма-

ло приспособлены для выражения подвижных и 

гибких смысловых сочетаний [4, С. 155] – вторая 

метафора в цепочке привносит в общий смысл ‘лег-

ко изменяющийся’ сему ‘применяющийся к услови-

ям’; …к натуралистической манере воспроизведе-

ния, освобождённой от «грязной», «низкой» струи 

[2, С. 51] – интегральная сема двух языковых оце-

ночных метафор ‘безнравственный’ (‘оскорбляю-

щий нравственное чувство’), при этом метафора 

низкий перекликается с лингвистическим термином 

«низкий стиль», что придаёт образу в научном тек-

сте большую строгость; Наши мнемонические язы-

ковые ресурсы представляют собой не неподвиж-

ную упорядоченность складского помещения, но 

притягивающих друг друга, перетекающих один в 

другой, резонирующих друг с другом смысловых 

образов [3, С. 109] – интегральная сема ‘взаимодей-

ствие’, разнообразие которого показано трёхчлен-

ной цепочкой метафор с привнесёнными из исход-

ных прямых значений дифференциальными семами, 

эксплицированными в данном контексте различием 

мотивировки и лексически едиными объектно-

обстоятельственными уточнениями друг друга, один 

в другой и друг с другом. 

Функция уточнения наиболее отчётливо про-

является в цепочках метафор, соединённых союзом 

или. Очень интересен следующий контекст, в кото-

ром автор, Б. М. Гаспаров, использует три пары та-

ких синонимов: Результирующая фраза образова-

лась не столько как «построение», составленное из 

соединения целых элементов, сколько как своего 

рода фузия или коллаж. Высказывание в процессе 

его развёртывания как бы «соскальзывает» или 

«перетекает» от одного стационарного фрагмен-

та к другому. Смежные фрагменты в его составе 

не просто следуют один за другим, но сливаются 

или срастаются друг с другом; границы каждого 

исходного фрагмента растворяются в этих сра-

щениях [3, С. 167] – в первой паре авторских мета-

фор с интегральной семой ‘соединение разнородных 

элементов’ сближаются понятия разных областей, 

перенесённые на языковую деятельность и допол-

няющее друг друга семами ‘взаимопроникновение’ 

(фузия) и ‘наложение’ (коллаж); во второй паре 

авторских метафор-сравнений интегральная сема 

‘смещение’ дополняется семами ‘плавное’ (соскаль-

зывает) и ‘зыбкое’ (перетекает); в третьей паре 

языковых метафор с общей семой ‘образовывать 

единства’ первый синоним подчёркивает исчезно-

вение границ, что подтверждается в продолжении 

фрагмента метафорой растворяются. 

Последовательность прямого и метафориче-

ского значений в однородном ряду нередко 

направлена на интенсификацию смысла. В сле-

дующих двух примерах из книги М. Б. Гаспарова 

такой приём используется, в частности, в тексто-

образовании. При этом в синонимические отно-

шения могут вступать метафоры, которые в узусе 

синонимами не являются. Примером может слу-

жить синонимия многократно повторяющихся на 

протяжении всего текста Б. М. Гаспарова метафор 

текучий (‘часто меняющийся’) и летучий (‘быст-

ро проходящий, кратковременный, преходящий’), 

а также их производных текучесть и летучесть. 

Ср.: …языковой мир… со всей его летучестью 

развёртывания и размахом ассоциативных скач-

ков… [3, С. 14]; Но многие такие оценки смазаны 
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и приблизительны, и все они отличаются подвиж-

ностью и текучестью [3, С. 101]; …открытый, 

разнонаправленный и текуче-неустойчивый ха-

рактер языкового существования... [3, С. 13]; Осо-

знанию высказывания как обозримого целого про-

тивостоит неисчерпаемость и летучая неустой-

чивость той мнемонической среды, в которой и 

благодаря которой такое осознание происходит 

[3, С. 319]. Метафорическая синтагма летучая не-

устойчивость встречается в тексте неоднократно и 

является по сути плеоназмом, поскольку определя-

емое существительное используется тоже в давно 

утратившем образность, но генетически метафори-

ческом значении (неустойчивый – ‘2. Часто меня-

ющийся; непостоянный’, а определение лишь до-

бавляет компонент ‘быстро’ [МАС]). 

В другом случае тот же Гаспаров, описывая 

вводимое им понятие коммуникативного контура, 

выстраивает текстовый синонимический ряд из ме-

тафор веха, эпицентр и сравнений как бы пункти-

ром, как от отправных пунктов: В коммуника-

тивном контуре с самого начала уже проглядыва-

ет, намечаемое как бы пунктиром, будущее гото-

вое высказывание. Его опорные компоненты слу-

жат «вехами», отмечающими те очертания, ко-

торые должен принять процесс развёртывания 

словесной ткани. От них, как от отправных 

пунктов, исходят ассоциативные импульсы, при-

тягивающие языковой материал, призванный за-

полнить все лакуны в контуре и воплотить его в 

полное высказывание [3, С. 196]; От этих эпицен-

тров концентрическими кругами расходятся вы-

ражения и ходы развёртывания… [3, С. 198]. Во 

всех членах синонимического ряда актуализована 

сема ‘движение’, хотя её место в значениях синони-

мически сближенных слов очень различно, а само 

движение не только линейно (пунктир, вехи), но и 

разнонаправленно, обусловлено ассоциативными 

связями (отправной пункт, эпицентр).  

Метафорические переклички в текстах раз-

ных авторов, свидетельствующие о преемственно-

сти научных позиций, позволяют перейти на следу-

ющий уровень анализа – интертекстовый. В соот-

ветствии с темой статьи нас интересуют переклички 

не отдельных метафор, а метафор-синонимов.  

Чем важнее воплощённое в когнитивной мета-

форе свойство языка, тем обширнее синонимиче-

ский ряд, начало которому может дать общеязыко-

вая и практически угасшая метафора, например, 

сливаться и слияние. Эта метафора есть в переводах 

В. Гумбольдта, а у А. А. Потебни слияние стано-

вится психологическим термином: Основные зако-

ны образования рядов представлений – это ассоци-

ация и слияние <…> Слияние, как показывает са-

мое слово, происходит тогда, когда два различных 

представления принимаются сознанием за одно и 

то же. Новое восприятие, сливаясь с прежним, 

непременно или вводит его в сознание, или, по край-

ней мере, приводит в непонятное для нас состоя-

ние, которое назовём движением [7, С. 120-121]. 

Обозначая одно из важнейших психологически 

обоснованных свойств языка и речевой деятельно-

сти – постоянное и глубокое взаимодействие языко-

вых элементов – метафора слияние в гносеологиче-

ской функции оказывается уже недостаточной и 

обрастает метафорами-синонимами. Но у разных 

авторов этот внутритекстовый синонимический ряд, 

во-первых, может совпадать лишь частично, а во-

вторых, иметь нетождественную референцию при 

общности сигнификата. 

Обратимся к сравнению. В работах 

В. В. Виноградова, попавших в круг нашего вни-

мания, обнаружены следующие синонимичные 

метафоры: слияние, смешение, пересечение, 

скрещение, сплетение, внедряться / внедрение, 

вливаться, вплетаться, растворяться, пере-

крещиваться. Все приведённые далее примеры 

связаны с характеристикой языка «Жития прото-

попа Аввакума» и сказа: Архетипически-церковные 

стилистические построения внедряются в разго-

ворную стихию [3, С. 9]; Вследствие этого проис-

ходит пересечение двух рядов символов с совер-

шенно различной эмоциональной окраской... 

[2, С. 15]; …церковнославянизмы здесь растворя-

ются, получая непривычную семантическую ха-

рактеристику [2, С. 20]; уменьшительные в боль-

шом количестве вплетаются в словесный узор, 

выполняя различные функции [2, С. 21]; …эти бы-

тующие формы устной речи (которые вливаются 

в письменный язык и сами включают в себя его 

элементы)… [2, С. 45]; …формы сказа открыва-

ют широкую дорогу причудливым смешениям раз-

ных диалектических сфер с разными жанрами 

письменной речи [2, С. 49]; Сознательное кон-

структивное пересечение разных языковых 

сфер… [2, С. 49]; Сказ, как к пределу, стремится к 

иллюзии слияния своего с устными повествова-

тельными монологами… [2, С. 51]; Но стилисти-

ческие функции сказа заключаются не только в 

сплетении книжных форм с отражениями живо-

го говорения, не только в смешении синтаксиче-

ских схем книжной и разговорной речи… [2, С. 52]. 

Основная мысль книги Б. М. Гаспарова, кото-

рый «через полвека воспринимает на концептуаль-

ном уровне идеи Виноградова о языке» [6], – посто-

янная изменяемость, неустойчивость языковой па-

мяти, обеспечивающей наше языковое существо-

вание. Эта идея реализуется учёным-филологом с 

использованием поистине огромного массива мета-

фор, среди которых первое место занимают языко-

вые и индивидуально-авторские метафоры с общей 

семой ‘постоянная изменчивость’. Однако анало-

гичная виноградовской цепочка метафор-синонимов 

с интегральной семой ‘взаимодействие’ имеет у 

него иную сферу референции (языковое существо-

вание в целом и коммуникативный фрагмент как 

основной его элемент) и лишь частично совпадаю-

щий состав: сливаться / слияние, переплетение, 
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пересечение, растворяться / растворенность, 

сплавленность, напластование, фузия, врастать 

/ врастание, перетекать, вплавляться, абсорби-

ровать: В памяти говорящего накапливаются пре-

цеденты слияний между всеми этими выражения-

ми, в различных вариациях [3, С. 172]; 

…сплавленность его [коммуникативного фрагмен-

та] с другими КФ в конгломерате языковой памяти, 

растворенность в непрерывном континууме 

наслоений и пересечений с другими фрагментами 

[3, С. 144]; …коммуникативные фрагменты, врас-

тая в ткань высказывания, хотя и модифицируют 

свои свойства, но не растворяются в ней полно-

стью [3, С. 169]; Получившееся в результате новое 

единство представляет <…> непрерывный конти-

нуум, абсорбирующий каждое из вошедших в его 

состав стационарных выражений [3, С. 167] – аб-

сорбировать ‘2. перен. снижать эффект чего-либо 

или полностью затушить какой-либо процесс (в ре-

зультате поглощения)’ [Викисловарь]. 

Продолжим сравнение метафор-синонимов на 

интертекстовом уровне,  отталкиваясь от метафо-

рического употребления однокоренных слов и сло-

воформ замкнутость, замыкать, замкнутый, 

замкнуто в тематически различных текстах 

В. В. Виноградова. В статье «Основные типы лек-

сических значений слова» (1953) метафоры этого 

ряда используются для характеристики фразеоло-

гически связанного типа значений: Многие значе-

ния замкнуты в строго определённые фразеологи-

ческие контексты… [1, С. 175]; Конструктивная 

обусловленность фразеологически связанного зна-

чения ещё теснее замыкает его в рамки немного-

численных ФС… [1, С. 188]; …степень тесноты, 

замкнутости и слитности фраз <…> могут 

быть очень разными [1, С. 181]. Как видно из при-

ведённых примеров, метафора может употреблять-

ся или отдельно, или в составе устойчивого выра-

жения, или в цепочке метафор-синонимов с уточ-

няющей функцией, внутри которой метафора за-

мкнутость актуализирует смысл непроницаемости 

для других лексических компонентов – ‘обособ-

ленный, недоступный для других’. 

В статье «О художественной прозе» (1930) эта 

метафора с иной референцией – художественный 

текст – регулярно сопровождает, уточняя и усили-

вая, характеристику целостности текста и инди-

видуального стиля писателя. Виноградов пишет «о 

типах словесного образования литературно-

художественных “объектов” как целостных, за-

мкнутых в себе структур» [2, С. 70]; художе-

ственное произведение рассматривается им «как 

единоцелостная форма, как символ, смысловые 

разрешения которого трансфинитны, но замкну-

ты в строго очерченную сферу» [2, С. 94]. Ср. 

также: Познать индивидуальный стиль писателя 

<…> целостно и замкнуто, как своеобразную 

структуру словесных форм в их эстетической 

организованности [2, С. 92].  

М. Б. Гаспаров развивает учение Виноградова 

о языке художественных произведений с учётом 

тех знаний о тексте вообще и о художественном 

тексте в частности, которые сложились к концу ХХ 

века. Трансформами-синонимами виноградовской 

метафоры замкнутость становится целая серия 

метафор с интегральной семой ‘закрытый’: за-

мкнутый, заключённый, запертый, рамка, каме-

ра, упаковка, при этом доминантой становится 

авторская метафора герметический, интенсифи-

цирующая признак ‘абсолютно недоступный влия-

нию извне’, ‘непроницаемый’. Интенсификации 

служит также двойное и даже тройное семное дуб-

лирование в составе словосочетаний: …смысл ока-

зывается заключённым в герметическую «упа-

ковку», очертания которой определяются конфи-

гурациями именно этого материала [3, С. 293]; 

Осознание сообщения как «текста» как бы накла-

дывает герметическую рамку на весь входящий в 

это сообщение и пропитывающий его смысловой 

материал. Сколь бы разнообразным и бесконечно 

обширным ни был этот материал – он оказыва-

ется «запертым» в рамке того, что нами осозна-

ется как «текст» <…> В этой своего рода се-

мантической «камере» каждый попадающий в 

неё элемент вступает в непосредственную связь с 

множеством таких элементов, с которыми он 

никогда бы не вступил в контакт вне данного, 

неповторимого и уникального целого <…> Про-

цесс этот [интерпретация текста] никогда не 

останавливается и развёртывается в бесконеч-

ность; но в то же время он имеет герметически 

замкнутый характер, поскольку весь смысловой 

материал, актуализированный смысловой индук-

цией, втягивается в герметические рамки тек-

ста и получает всё новые индуцирующие импульсы 

в результате взаимодействий, возникающих бла-

годаря «спрессовывающему» воздействию этой 

рамки [3, С. 327-328]  

Завершим статью описанием ситуаций тер-

минологизации метафор-синонимов, использо-

вав в качестве иллюстрации выборки статьи 

Ю. С. Степанова «Концепт», где раскрывается со-

держание понятия культурного концепта, став-

шее базовым для культурологов. Более вырази-

тельная и более конкретная, чем общенаучный 

термин компонент, авторская метафора слой, вос-

ходит к прямому значению ‘пласт чего-л., лежа-

щий в ряду других пластов’ и становится терми-

ном, актуализируя смысл ‘разновременность обра-

зования’: Итак, мы обнаружили здесь три компо-

нента, или три «слоя», концепта <…> С такими 

же компонентами, или «слоями», мы будем 

иметь дело в других концептах и явлениях духов-

ной культуры вообще и современной русской в 

частности [10, С. 47]. В дальнейшем метафора 

слой утрачивает кавычки, что свидетельствует о 

завершении процесса терминологизации: «Пассив-

ный», «исторический» слой концепта… 
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[10, С. 53], но появляется его синоним пласт: 

…историк концептов культуры, комбинирует все 

три, используя их соответственно в трёх различ-

ных пластах содержания культурных концептов 

<…> Определение концепта, как мы это выше 

обрисовали, складывается из исторически разных 

слоёв, различных и по времени образования, и по 

происхождению, и по семантике… [10, С. 60]; 

...следующие три группы примеров соответству-

ют, в общем, этим хронологическим пластам зна-

чений [10, С. 62].  

При наличии синонимии метафор слой / пласт 

права термина приобретает именно первая метафо-

ра, что объясняется, на наш взгляд, возможностью 

образования производного прилагательного слои-

стый (при невозможности подобного образования 

от слова пласт), закрепившегося затем в составном 

термине «слоистая структура концепта»: …концепт 

имеет «слоистое» строение и разные слои явля-

ются результатом, «осадком» культурной жизни 

разных эпох… [10, С. 49]. В последнем контексте 

метафора осадок развивает смысл ‘происхождение, 

генезис’ «слоистости» концепта. 

Особенно наглядно процесс становления 

терминологии обнаруживается при рассмотрении 

Ю. С. Степановым метода описания концептов, где 

поиск термина их серии метафор-синонимов сфера 

(‘Область какой-л. деятельности, проявления ка-

ких-л. отношений, интересов и т.п.’[МАС]), об-

ласть (‘…сфера, круг каких-л. представлений, 

занятий и т. п.’ [МАС]) и даже ряд (с актуализаци-

ей семы ‘следующий один за другим’) открыто 

декларируется автором: Поскольку изучение знако-

вых систем чаще всего называется семиотикой, 

мы назвали такое расположение концептов в ряды 

эволюционными семиотическими рядами 
[10, С. 61]; Такую сферу, точнее – каждую такую 

сферу (т. е. «ряд»), мы назовём «концептуализи-

рованной областью (сферой)» [10, С. 67]; Приве-

дём как пример рассуждение самого Н. Я. Марра 

как раз в ограниченной сфере – одного функцио-

нального ряда (или, в нашей терминологии, одной 

концептуализированной области) [10, С. 72]. 

Варьирование метафорического компонента со-

ставного термина – один из важнейших признаков 

становления нового терминологического поля 

«культурный концепт». 

Таким образом, описание синонимии метафор 

показывает, что во всех этих случаях (число кото-

рых можно без труда увеличить) происходит лек-

сическое обогащение научного текста с функциями 

пояснения, уточнения (взаимоуточнения), интен-

сификации, а в крайних случаях – терминологи-

зации. В научных текстах А. А. Потебни, 

В. В. Виноградова, Б. М. Гаспарова, 

Ю. С. Степанова цепочки метафор-синонимов в 

однородном ряду, а особенно внутритекстовая си-

нонимия и интертекстовые метафорические пере-

клички выполняют гносеологическую и одновре-

менно коммуникативную функцию, развёртывая 

и разъясняя базовые понятия научной концепции 

и, соответственно, участвуя в текстообразовании.  
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Марк Эдуардович Татаринов, 

Марина Геннадьевна Швецова 

г. Киров 

Лингвокультурологические концепты и модели, характеризующие паремические 

метафорические образы (на материалах английских и русских  

пословиц и поговорок) 

Проблематика статьи связана с исследованием англоязычных паремий и их русских эквивалентов, в которых 

находит отражение уникальный характер носителей языка и культуры, поэтому они всегда в центре внимания куль-

турологов. Мы намерены охарактеризовать метафорические образы, отражённые в паремиях. Это предусматривает 

исследование пословиц и поговорок как жанра народного творчества и как инструмента создания метафорических 

образов, а также лингвокультурологических особенностей паремий (на материалах английских и русских пословиц и 

поговорок). Использовались методы: сплошной выборки, описательный, сопоставительный, контекстуального ана-

лиза (анализ микро-контекстов) и статистический. В результате в статье представлены лингвокультурологические 

концепты и модели, определяющие особенности паремических метафорических образов в двух языках. Это поможет 

в перспективе наметить пути формирования позитивного имиджа нашей страны. 

Ключевые слова: лингвокультурологические концепты и модели, паремическая метафора, паремические ме-

тафорические образы. 
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Linguistic and cultural concepts and models to determine the features of paremic meta-

phorical images (on the material of English and Russian proverbs and sayings) 

The problem of the article is connected with the study of English-language paremias and their Russian equivalents in 

which the unique character of native speakers is reflected. Therefore, paremias are always in the focus of cultural studies. We 

intend to characterise the metaphorical images, reflected in paremias. This involves the study of proverbs and sayings as a 

genre of folk art and as a tool for creating metaphorical images, as well as linguistic and cultural features of paremias (on the 

material of English and Russian proverbs and sayings). With this aim, a set of methods were used: continuous sampling, de-

scriptive, comparative, contextual analysis (analysis of micro-contexts) and statistical. As a result, the article presents: lin-

guistic and cultural concepts and models that determine the features of paremic metaphorical images in both languages. This 

will help in the future to outline ways of creating a positive image of our country. 

Keywords: linguistic and cultural concepts and models, paremic metaphor, paremic metaphorical images. 

 

Введение. Актуальность темы статьи опреде-

ляется исследованиями пословиц и поговорок (так 

называемых паремий), отражающих народную 

мудрость и духовность. Сравнение паремий в раз-

ных языках помогает обнаружить черты их сход-

ства, что проявляется в передаче многовекового 

опыта человеческой цивилизации. Паремии как 

жанр фольклора воспроизводят и современные 

социальные явления, и процессы, они проникают 

во все сферы нашей жизни. Изучение пословиц и 

поговорок способствует пониманию особенностей 

культуры каждого народа, его эмоционального 

склада и событий, происходящих в стране. Нако-

нец, использование паремий придаёт нашей речи 

неповторимый колорит 

Новизна данной работы заключается в иссле-

довании лингвистических и культурологических 

характеристик паремий в русском и английском 

языках, отражающих схожие особенности характе-

ра двух народов. В статье представлено авторское 

определение паремии.  

Практическая значимость статьи заключа-

ется в том, что её результаты позволяют выявить 

сходные черты национального характера народов, 

отражённые в русских и английских пословицах и 

поговорках. 

Исследовательская часть. Материалы и 

методы.  

Цель работы: представить лингвокультуро-

логические концепты и модели, характеризующие 

специфику паремических метафорических образов 

(на материалах английских и русских пословиц и 

поговорок). Для достижения цели решались про-

межуточные задачи: 

1. Изучить пословицы и поговорки как жанр 

фольклора. 

2. Исследовать паремии как инструмент со-

здания метафорических образов. 

3. Представить лингвокультурологические 

концепты и модели, характеризующие специфику 

метафорических образов, воссозданных в англий-

ских паремиях и их русских эквивалентах. 

Методы исследования. Цель и задачи опреде-

ляют методы исследования в статье: сплошной 

выборки, описательный, сопоставительный, кон-

текстуального анализа (анализ микро-контекстов) 

и статистический.  

База исследования. Теоретической базой ис-

следования стали лингвистические и лингвокуль-

турологические исследования пословиц и погово-

рок: Т.С. Алисултановой, З.Г. Ахмедовой, 

Ф.И. Буслаева, G.B. Palmer и др. Материалом ис-

следования послужили 210 популярных англий-

ских паремий [2]. 

Этапы исследования. На первом этапе иссле-

дования изучены паремии как жанр фольклора; на 

втором – как инструмент создания метафорических 

образов. На третьем этапе выявлены лингвокульту-

рологические концепты и модели, определяющие 

особенности метафорических образов, созданных в 

русских и английских пословицах и поговорках, – 

паремических метафорических образов.  

В ходе решения первой задачи исследования 

было установлено, что паремии как родовое обо-

значение пословиц и поговорок – это народный 

речевой жанр малой формы, характеризующийся 

устойчивостью, клишированностью [4, С. 39]. При 

этом пословица – это краткое народное изречение 

с назидательным смыслом, своего рода фольклор-

ный афоризм. Например, So many countries, so 

many customs (Что ни город, то норов). Поговорка 

же – лишь краткая крылатая фраза; как правило, 

образная. В отличие от пословицы она на является 

завершённым суждением и не несёт поучительных 

ноток [5, С. 568; 530]. Например, When pigs can fly 

(Когда рак на горе свистнет) [2]. Паремии – орга-

ничный признак культуры, отражающий мышле-

ние и эмоциональный склад народа. Мы определя-

ем их как фразеологические обороты, обладающие 

конкретным смыслом и отражающие социальный 

опыт, самобытную культуру народа и специфику 

восприятия носителями языка окружающего мира.  

В процессе решения второй задачи мы обра-

тились к трудам Т.С. Алисултановой и 

З.Г. Ахмедовой, которые указывают, что использо-
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вание метафоры в паремиях (так называемой паре-

мической метафоры) затрудняет осознание мудро-

го смысла пословицы или поговорки. Возникает 

своеобразная загадка, которая требует понимания 

фигурального значения паремии; её дидактической 

сути [1]. Будучи использованной не просто как 

средство лексической выразительности, но и как 

способ создания образов, паремическая метафора, 

как и любая метафора не рассчитана на буквальное 

восприятие. От читателя требуется умение осмыс-

лить и прочувствовать эмоционально-образный 

эффект паремии. Приведём примеры этого: 

 

Zeal without knowledge is a runaway horse 

(Рвение без знания все равно, что лошадь, 

закусившая удила) [2] 

Пословица акцентирует наше внимание на понятии 

усердия, создавая метафорический образ данного поня-

тия  

Walls have ears (И у стен есть уши. Лес ви-

дит, а поле слышит) [2] 

Эта пословица также создает метафорический образ, 

приписывая неодушевленному предмету признаки оду-

шевлённых (людей и животных). 

 

Такая метафора используется в основном в 

разговорной речи, что предполагает, что одна и та 

же бытовая ситуация может привести к взаимоис-

ключающим выводам. Однако каждая развязка 

находит соответствующую метафорическую паре-

мию. Такие конструкции называются паремии-

противоречия:  

 

He cannot speak well that cannot  

hold his tongue (Язык мой – враг мой) [2] 

 He that has a tongue in his head may find his way any-

where (Язык до Киева доведёт) [2] 

The early bird catches the worm  

(Кто рано встаёт, тому Бог подаёт) [2] 

 Laugh before breakfast, you’ll cry before supper (Рано 

пташечка запела, как бы кошечка не съела) [2] 

 

Как видно из приведённых примеров, пареми-

ческая метафорическая конструкция тесно связана 

с социальным опытом. Она решает задачи воспита-

тельного характера и может быть понята только 

членом общества, формируя у людей адекватную 

оценку окружающей действительности, утверждая 

или порицая, превознося или осмеивая; развивает 

интересы личности, её понимание красоты языка, 

творческих начал в человеке.  

Был осуществлён контекстуальный анализ 

выборки из 210 популярных английских паремий и 

их русских эквивалентов, в ходе которого мы вос-

пользовались метафорическими моделями, пред-

ложенными А.П. Чудиновым [6, С. 51]. При этом, 

изучив классические концепты, которые являются, 

по Ю.Н. Караулову [3, С. 222–241], основными для 

становления этнического менталитета нации, мы 

можем утверждать, что в паремиях они имеют 

определённый смысл и позволяют передать схожие 

черты представителей двух культур. Рассмотрим 

эти концепты.  

– Концепты «дом» и «семья»: «дом» – это 

символ. Он обозначает что-то близкое, понятное, 

родное. Это идея знакомой и привычной атмосфе-

ры проживания, в которую естественным образом 

вписывается и семья. Дом противопоставлен без-

граничности, неоднозначности и даже иногда хао-

тичности чужой среды: Don’t tell tales out of school 

(Не выноси сор из избы); Home is where the heart is 

(В гостях хорошо, а дома лучше); Walls have ears (И у 

стен есть уши) [2]. Приведенные примеры доказы-

вают, что ценность дома присуща носителям как 

русской, так и английской культуры.  

– Концепт «природа» – это ещё одна мета-

фора. Она демонстрирует те непростые обстоя-

тельства, которые возникают в странах с неблаго-

приятным климатом. В борьбе с беспощадной при-

родой сложился и характер людей – смелость, 

упорство, терпение: A cat in gloves catches no mice 

(Без труда не вытащишь и рыбку из пруда); A hun-

gry fox dreams about chicken (Голодной лисе все ку-

ры снятся); Catch the bear before you sell his skin (Не 

дели шкуру неубитого медведя) [там же].  

– Концепт «Бог» – всесильное высшее суще-

ство, создатель вселенной, способный подарить 

людям благо. При этом материальные дары не яв-

ляются главными. Однако люди отличаются двой-

ственностью натуры; они часто проявляют не 

только приверженность к религии, но и демон-

стрируют отсутствие надежды на Бога. Неодно-

значность отношения людей к верховному созда-

нию часто находит отражение в фольклорных афо-

ризмах. Приведём несколько примеров: It’s all grist 

to the mill (Все перемелется, мука будет); The mills of 

God grind slowly (Бог правду видит, да не скоро 

скажет); Pray to God, but hold on to your good mind 

(Богу молись, а добра-ума держись); Man proposes 

but God disposes (Человек предполагает, а Бог рас-

полагает) [там же]. 

– Концепты «я», «другой»: С одной стороны, 

некоторые люди презирают богатство, а истинны-

ми ценностями в человеческих отношениях счита-

ют взаимопомощь и поддержку. Это отражено в 

русских и английских пословицах: A friend in need 

is a friend indeed (Друг познается в беде); Charity 

begins at home (Жалуй своих, а там и чужих). Кро-

ме того, люди уважали умных, называли их мудре-

цами и шли к ним за советами. Они искренне счи-

тали, что в человеческих отношениях лишние 

деньги – лишние хлопоты, и лучше капля ума, чем 
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вдоволь богатства: Wit is better than wealth (Ум 

лучше богатства). С другой стороны, в настоящее 

время во всем мире наблюдается культ денег и до-

статка: Men often seem rich to become rich (Деньги 

любят счет); Don’t fight with the strong one, don’t 

sue the rich one (С сильным не борись, с богатым не 

судись); Money talks (Деньги решают всё) [там же].  

В опоре на представленные концепты мы 

трансформировали метафорические модели 

А.П. Чудинова [6, С. 51], включив в каждую ряд 

тематических сфер применительно к особенностям 

паремической метафоры. Представим их:  

а) антропоморфная метафора включает те-

матические сферы: «анатомия и физиология», 

«еда», «болезнь», «семья» в рамках концептов «я», 

«другой», «человек», «семья» (37 % паремий вы-

борки). Примеры: A hungry belly has no ears (Го-

лодное брюхо к учению глухо); A honey tongue, a 

heart of gall (На языке мёд, а под языком лёд) [2];  

б) артефактная метафора представлена 

сферами «дом (здание)» и «механизм») в контексте 

концептов: «дом», «семья», «Родина», «я», «дру-

гой», «Бог», «человек» (17 % паремий). Примеры: 

Diamond cut diamond (Алмаз алмазом гранится 

(плуг плугом губится)); Don’t burn your bridges be-

hind you (Не плюй в колодец: пригодится воды 

напиться); When in Rome, do as the Romans do (В 

Тулу со своим самоваром не ездят) [там же]; 

в) метафора природы: «мир животных», 

«мир растений», «мир неживой природы». Концеп-

ты: «Земля», «природа» (43 % паремий). Примеры: 

Don’t count your chickens before they are hatched 

(Цыплят по осени считают); Hawks will not pick 

hawks’ eyes out (Ворон ворону глаза не выклюет); 

Don’t make a mountain out of an anthill (Не делай из 

мухи слона) [там же]; 

г) социоморфная метафора: «правила пове-

дения в обществе», «социальные прослойки» (кон-

цепты «я», «другой») (69 % паремий). Примеры: 

Fools rush in where angels fear to tread (Дуракам 

закон не писан); Honesty is the best policy (Честноть 

– лучшая политика) [там же].  

Проведенное исследование показало, что 

59 % метафорических моделей в выборке носят 

комплексный характер. Они могут быть отнесены 

к двум (51 %) и трём (8 %) метафорическим моде-

лям, содержащим от одного до трёх разделов. 

Пример: Absence makes the heart grow fonder (Лю-

бить надо на расстоянии) [там же]. В этой посло-

вице отражены следующие метафорические моде-

ли: антропоморфная (анатомия и физиология) / 

социоморфная (правила поведения в обществе); 

концепты: «я», «другой», «Родина»).  

Заключение. Для достижения заявленной цели 

(представить лингвокультурологические концепты 

и модели, характеризующие специфику паремиче-

ских метафорических образов (на материалах ан-

глийских и русских пословиц и поговорок)) в ходе 

исследования был решён ряд взаимосвязанных за-

дач, что позволило нам сделать следующие выводы: 

1) паремии – родовое обозначение пословиц и 

поговорок: народный речевой жанр малой формы, 

характеризующийся устойчивостью, клиширован-

ностью. При этом пословица – это краткое народ-

ное изречение с назидательным смыслом, своего 

рода фольклорный афоризм. Поговорка же – лишь 

краткая крылатая фраза; как правило, образная. В 

отличие от пословицы она не является завершён-

ным суждением и не несёт поучительных ноток; 

2) паремии как неотъемлемая часть культуры 

и языка отличаются образностью благодаря упо-

треблению в них метафоры как наиболее распро-

странённого средства выразительности. Паремиче-

ские метафорические образы характеризуют спе-

цифику менталитета и эмоционального склада 

народа – представителя той или иной культуры; 

3) в результате исследования были выявлены 

лингвокультурологические концепты и модели, 

определяющие особенности паремических мета-

форических образов. Анализируя паремии, осно-

ванные на метафоре, мы обратились к метафориче-

ским моделям (антропоморфной, социоморфной, 

артефактной, природной метафоре), уточнили их 

тематические сферы в рамках классических кон-

цептов, среди которых: «дом», «семья»; «Родина», 

«природа» и др.; 

4) представленные лингвокультурологические 

концепты и паремические метафорические модели 

позволили выявить схожие черты национального 

характера русского и английского народов, отра-

жённые в пословицах и поговорках: любовь к дому 

как средству защиты от враждебности окружаю-

щего мира; храбрость, отвагу и терпение; противо-

речивость натуры, неоднозначное восприятие Бога.   
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УДК 821.111 

Евгения Николаевна Шевченко, 

Светлана Олеговна Макеева 

г. Екатеринбург 

Языковая вариативность как художественный приём в романе Фрэнсис Бернетт 

«The Secret Garden» 

В статье раскрывается содержание понятия языковой вариативности и рассматривается ее использование в ка-

честве художественного приема в контекстах романа Фрэнсис Бернетт «The Secret Garden». Особое внимание уделя-

ется характерным особенностям йоркширского диалекта английского языка и его графической репрезентации. Авто-

рами разработан план анализа для ряда контекстов, содержащих включения диалектов. С помощью данного плана 

были проанализированы контексты романа «The Secret Garden». В результате авторами было установлено, что вари-

ативность действительно может быть отнесена к художественным приемам, так как графическая репрезентация речи 

персонажей отображает их происхождение, социальный статус, уровень образованности, что подчеркивает особен-

ности героев и способствует более точной передаче образов. 

Ключевые слова: языковая вариативность, диалект, художественный прием, идиолект, графон. 

 

Evgeniia Nikolayevna Shevchenko, 

Svetlana Olegovna Makeeva 

Yekaterinburg 

Language variability as a literary device in the novel «The Secret Garden» 

by Frances Burnett 

The article discusses the concept ‘language variability’ and provides analysis of its use as a literary device in the novel 

«The Secret Garden» by Frances Burnett. Special attention is paid to the characteristic features of the Yorkshire dialect of 

English and its graphic representation. The authors have developed an analysis plan for interpreting contexts containing in-

stances of dialectal use. The plan was applied for the analysis of «The Secret Garden» contexts. As a result, the authors have 

proved that language variability can indeed be considered as one of the literary devices, since the graphic representation of 

the characters' speech reflects their origin, social status, educational level, which emphasize peculiarities of the characters and 

contribute to a more accurate delineation of literary types. 

Keywords: language variability, dialect, literary device, idiolect, graphon. 
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Феномен языковой вариативности привлекает 

стабильное внимание лингвистов (Кораблева Н.Ю. 

2017 [2], 2018 [3]; Немцова Н.В. 2010 [4]; Романова 

И.С. 2008 [6]; Фрайман В.Е. 2016 [9]). Существует 

достаточное количество работ, в которых вариа-

тивность рассматривается в основном как со-

циолингвистический аспект функционирования 

языка, тогда как вариативность как художествен-

ный прием привлекает незаслуженно мало внима-

ния исследователей. Данная статья в какой-то мере 

направлена на восполнение этого пробела. 

Изучение причин и целей варьирования нор-

мы (образцового варианта), представляет особый 

интерес для современной лингвистики, поскольку 

варианты активно проникают в бытовую речь, ме-

няя структуру языка, его лексический, грамматиче-

ский или фонетический строй. В то же время во-

просы использования разных воплощений одной и 

той же языковой единицы, иными словами – ис-

пользования разных вариантов одного инварианта 

в речи, остаются открытыми для лингвистики и 

изучения. Открытой так же остается и сама форму-

лировка языковой вариативности, так как некото-

рые лингвисты не разделяют понятия «вариатив-

ность» и «вариантность», а используют их как си-

нонимы. По мнению А.А. Худякова, «попытки лю-

бой ценой отыскать инвариант для реально суще-

ствующих вариантов представляют собой, как пра-

вило, решения, носящие искусственный, умозри-

тельный и, в конечном счете, насильственный над 

языком характер» [10, С. 67]. Поэтому в лингви-

стике предпочтение отдается термину «вариатив-

ность», так как он не вызывает необходимость ис-

кать инвариант для языковой единицы. Вариатив-

ность обусловлена изменчивостью как феноменом. 

Стоит помнить о том, что вариативность проявля-

ется на всех уровнях речевой коммуникации, 

включая осознание говорящим допустимости раз-

ных фонетических или акцентных, диалектных 

вариантов, принадлежащих одному языку. Таким 

образом, вариативность становится центральным 

понятием при исследовании зависимости вариан-

тов языковых единиц от языковой нормы. По сло-

вам В.М. Солнцева, одного из основоположников 

вариантологии, вариативность определяется как 

идея различных способов выражения языковой 

сущности, как ее модификация, разновидность или 

как отклонение от определенной нормы. Кроме 

того, вариативность характеризует способ суще-

ствования и функционирования единиц языка и 

языковой системы в целом [7]. 

Нас в первую очередь интересует художе-

ственная роль языковой вариативности, которая 

заключается в ее способности подчеркивать такие 

личностные особенности персонажей, как их наци-

ональность, раса, возраст, пол, принадлежность к 

определенному социальному слою, дефекты речи и 

т.п. Данное свойство языковой вариативности 

представляет собой тот художественный элемент, с 

помощью которого автор добивается достижения 

той или иной стилистической цели.  

Поскольку в художественных текстах отоб-

ражается лишь буквенная репрезентация разговор-

ной манеры персонажа, то для автора становится 

актуальным вопрос о выборе удобных и подходя-

щих графических средств, которые способны 

наиболее четко передать особенности речи героя. 

В таком случае автор прибегает к принципу удоб-

ства графической репрезентации, то есть использу-

ет те варианты отклонения от нормы, которые 

наиболее просто изобразить, так как в данном язы-

ке существуют удобные для этого средства. Язы-

ковая вариативность так же может играть сюжето-

образующую роль в произведениях, изображаю-

щих диалекты или акценты. В таких случаях она 

выступает в качестве определенного «ключа» или 

«пароля», определяющего опознавательного сиг-

нала для говорящих на одном диалекте. 

Здесь уместно кратко раскрыть содержатель-

ное наполнение термина ‘художественный прием’. 

С.П. Белокурова, автор-составитель словаря лите-

ратуроведческих терминов, определяет художе-

ственный прием как композиционное, ритмическое 

стилистическое или звуковое средство, служащее 

для конкретизации, подчеркивания того или иного 

элемента повествования (состояния персонажа, 

описания, авторской речи и т. п.) [1]. Следователь-

но, языковая вариативность, будучи используемой 

в качестве художественного средства, может кон-

кретизировать отдельные черты персонажа, его 

опыт или происхождение, эмоциональное (порой и 

физическое) состояние, разговорную манеру при 

временных нарушениях в речи или произношении 

(например, вызванных болезнью – насморк, ка-

шель и т. д.) или при постоянных дефектах речи, 

таких как заикание или картавость. В нашем ис-

следовании мы рассматриваем проявление языко-

вой вариативности именно в форме диалекта.  

Одним из наиболее распространенных и узна-

ваемых диалектов Британских островов, является 

йоркширский диалект, так же известный под 

названием Broad Yorkshire (широкий йоркшир-

ский) или Tyke (тайк). Известность и узнаваемость 

этого диалекта обусловлена тем, что сам Йоркшир 

является старинным графством на севере Велико-

британии с богатой историей и традициями.  

Все три аспекта йоркширского диалекта (фо-

нетический, грамматический и лексический) игра-

ют особую роль в его существовании, как отдель-

ной разновидности языка, распространенной среди 

людей, проживающих в Йоркшире. К фонетиче-

ским особенностям йоркширского диалекта отно-

сятся такие явления, как, например, th-fronting 

(произнесение звуков /θ/ и /ð/ как /f/ и /v/, соответ-

ственно) и t-glottalization, для которого в йоркшир-

ском диалекте более традиционно произнесение /t / 

как [r] в определенных фразах: get off – gerroff, pick 

it up – pickirup. 
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Среди грамматических особенностей выделя-

ется употребление глагола to be в форме were не 

только со вторым лицом единственного числа и 

всеми лицами множественного числа, но и с первым 

и третьим лицами единственного числа [8, С. 2]. То 

есть для носителей йоркширского диалекта наравне 

с нормой I was there или It was cold характерны та-

кие конструкции, как I were there и It were cold. Од-

ной из наиболее узнаваемых особенностей является 

использование местоимения в объектном падеже 

«me» вместо притяжательного местоимения «my». 

Поэтому в речи носителя диалекта вместо «This is 

my car» мы можем услышать «This is me car».  

Лексика йоркширского диалекта не менее 

специфична.  Например, слово «bonny» означает 

‘милый’, ‘симпатичный’, используется как слово 

«pretty». Для утвердительного ответа носители 

йоркширского диалекта используют слово «aye» 

[ai], которое означает «yes». Слово «nowt» исполь-

зуется в значении «nothing», в то же время слово 

«summat» означает «something». Вместо слова 

«food» жители Йоркшира используют слово 

«scran», а вместо «cold» - слово «parky». в разго-

ворной речи часто используется «ta» в значении 

«thanks» и «tarra» – «goodbye» [12]. 

Вышеперечисленные отличительные черты 

йоркширского диалекта отражены в романе «The 

Secret Garden».  Данный роман – одно из первых 

литературных произведений, в котором йоркшир-

ский диалект был представлен графически. Выбор 

романа как материала исследования также обу-

словлен и тем, что и языковая вариативность, и сам 

йоркширский диалект играют значительную, сю-

жетообразующую роль в произведении. Для анали-

за именно этой художественной составляющей мы 

предлагаем следующий ряд пунктов, которые нуж-

но учитывать при интерпретации случаев диалект-

ной языковой вариативности в контекстах художе-

ственного произведения: 

 использование автором определенных гра-

фических средств для репрезентации речи героя; 

 характер передачи фонетической специ-

фики речи героя; 

 характер передачи лексической специфики 

речи героя; 

 характер передачи грамматической специ-

фики речи героя; 

 авторские ремарки по поводу произноше-

ния героем тех или иных элементов речи; 

 наличие описания самого звучания диа-

лекта; 

 функции, в которых используется диалект 

в контексте; 

 характер использования языковой вариа-

тивности в качестве отличительного элемента; 

 отражение характера персонажа с помо-

щью языковой вариативности; 

 оценочная позиция автора, проявляющая-

ся, исходя из используемых им средств. 

Данный план анализа включает в себя пунк-

ты, рассматривающие возможные цели и результа-

ты использования языковой вариативности в ху-

дожественном произведении. Все пункты нашего 

анализа включают в себя рассмотрение графонов, 

используемых автором. Именно использование 

графонов позволяет автору изобразить звучание 

речи героя, так как графоном называется «предна-

меренное нарушение графической формы слова 

или словосочетания, используемое для отражения 

его подлинного произношения» [Цит. по: 5, С. 3].  

Первым пунктом нашего анализа выступает 

ответ на вопрос о том, какие графические средства 

автор использует для репрезентации речи героев. 

Фрэнсис Бернетт часто обращается к использова-

нию внутренних графонов, которые реализуются в 

составе слова, например: 

(1) «It's th' wind from th' moor» [11, С. 149]. 

(2) «An' tha' a Yorkshire lad thysel' bred an' 

born!» [Там же, С.150]. 

В данных примерах мы видим графическую 

репрезентацию речи героев с использованием 

внутренних графонов, в особенности примечатель-

на элизия в таких служебных частях речи, как 

«and» и «the», что говорит о темпе и скорости речи 

носителей данного акцента. Таким образом, мы 

замечаем, что в тех словах, где говорящим опуска-

ется какой-либо звук, автор использует апостроф 

для того, чтобы донести до читателя само звучание 

речи персонажа.  

Также одним из пунктов анализа является 

проявление лексических особенностей йоркшир-

ского диалекта в речи героев, так как лексика дан-

ного диалекта весьма специфична.  

(1) «'Eh, lad, tha' can have all th' secrets tha' 

likes» [Там же, С. 129]. 

(2) «Aye, that tha' mun» [Там же, С. 162]. 

(3) «Summat allus come o' that, sure enough» 

[Там же, С. 193]. 

(4) «There's been things goin' on outside as you 

house people knows nowt about» [Там же, С. 238]. 

(5) «Two lads an' a little lass just lookin' on at th' 

springtime» [Там же, С. 131]. 

(6) «It'll do thee good to wait on thysen a bit» 

[Там же, С. 21]. 

В примере (1) мы видим характерное для носи-

телей йоркширского диалекта междометие «Eh» в 

значении «Yes», как вводного слова. Далее пример 

(2) отражает наиболее частое для жителей северной 

Англии междометие aye, которое означает «yes». 

Контекст (3) содержит слова «allus» и «summat», 

которые являются примерами «зрительного диалек-

та» для слов «always» и «something», соответствен-

но. Также как и в примере (4) используется слово 

«nowt», которое в йоркширском диалекте означает 

«nothing». В контексте (5) мы наблюдаем использо-

вание характерного для йоркширского диалекта 

слова «lass» в значении «girl», что так же является 

отражением специфики лексикона носителей йорк-
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ширского диалекта. Пример (6) содержит явление, 

характерное для данного диалекта – использование 

суффикса «-sen» вместо нормативного «-self», 

именно поэтому в произведении мы видим такие 

примеры, как «thysen» или «mysen» вместо «thyself» 

и «myself», соответственно.  

Третий аспект речи персонажей, который 

подвергается анализу, включает в себя граммати-

ческую специфику, так как йоркширский диалект 

отличается от стандартного диалекта большим ко-

личеством отклонений.  

(1) «…that I does. I likes thee…» [Там же, С.87].  

(2) «Doesn't tha' understand a bit o' Yorkshire 

when tha' hears it?» [Там же, С. 150] 

(3) «Eh! Susan, if you was a different woman an' 

didn't talk such broad Yorkshire I've seen the times when 

I should have said you was clever» [Там же, С. 157]. 

С точки зрения стандартного, нормативного 

английского в приведенных выше примерах исполь-

зуются неправильные формы глаголов (1): does, 

likes; (2): doesn’t, hears. Так как они используются в 

сочетании с местоимениями первого и второго лица 

в единственном числе «I», «tha» (в значении «you»), 

«you», то в них не должно присутствовать оконча-

ние –s. В примере (3) использование формы глагола 

to be – «was» так же нестандартно, так как он нахо-

дится в сочетании с местоимением «you», поэтому 

по нормам стандартного английского в данном 

примере должен был быть глагол «were». 

В произведении отражена и такая граммати-

ческая особенность йоркширского диалекта, как 

использование существительных в единственном 

числе вместо множественного. Например: 

(1) «I've knowed thee twelve year» [Там же, 

С. 129], 

где автор использует слово «year» в един-

ственном числе, хотя имеет в виду «двенадцать 

лет». В этом же контексте встречается и другая 

особенность диалекта: образование формы про-

шедшего времени неправильных глаголов. В речи 

носителей йоркширского диалекта так же можно 

заметить большое количество таких отклонений от 

нормы, как множественное отрицание. Например,  

(1) «An' tha' munnot lose no time about it» [Там 

же, С. 162]. 

В данном высказывании автор отражает 

склонность носителей рассматриваемого диалекта 

к добавлению двойного отрицания. Так как в дан-

ном предложении уже есть «munnot», что означает 

«mustn’t», то частица «no», следующая далее, уже 

не требовалась. И в стандартном английском эта 

фраза звучала бы как «We mustn’t lose any time» 

или «We must lose no time». 

Авторские ремарки по поводу использования 

героями йоркширского диалекта и звучания их 

речи помогают определить отношение автора к 

персонажам – носителям диалекта. Например, 

представляя первых персонажей с йоркширским 

акцентом, автор описывает их речь так: 

(1) «The station-master spoke to Mrs. Medlock in 

a rough, good-natured way, pronouncing his words in 

a queer broad fashion which Mary found out after-

ward was Yorkshire» [Там же, С. 14]. 

Слово «rough» в данном контексте может го-

ворить о природе диалекта, так как он все еще ас-

социировался с рабочими или фермерами, но так 

как далее автор называет манеру речи персонажа 

«good-natured», мы можем определить отношение 

автора как положительное.  

Автор положительно отзывается о диалекте и 

в следующем контексте: 

(2) There was something comforting and really 

friendly in her queer Yorkshire speech and sturdy way 

which had a good effect on Mary [Там же, С. 22]. 

Благодаря словам «comforting» и «friendly» 

мы можем понять, что сама речь персонажей при-

ятна для слуха. Слово «sturdy» использовано здесь 

в положительной коннотации, как и слово «rough» 

в примере (1), так как даже если манера речи мо-

жет показаться грубой из-за каких-либо произно-

сительных характеристик, автор отмечает, что это 

положительное качество. 

И далее Фрэнсис Бернетт говорит об отличи-

тельной черте носителей данного диалекта: 

(3) «It is a Yorkshire habit to say what you think 

with blunt frankness» [Там же, С. 32]. 

Из этого примера мы можем понять, что даже 

если в произношении, характерном для данного 

диалекта, можно услышать какие-либо грубые чер-

ты, сами носители – люди честные, прямолиней-

ные и открытые. 

Так как в данном произведении диалект – это 

и стилистический и художественный элемент, об-

ратимся далее к функциям, которые он выполняет 

в романе. Рассмотрим пример: 

(1) «There now," she said. "I've talked broad York-

shire again like Mrs. Medlock said I mustn't. 'Nowt o' th' 

soart' means 'nothin'-of-the-sort,'" slowly and carefully, 

"but it takes so long to say it» [Там же, С. 48].  

В данном контексте мы можем заметить реа-

лизацию функции социального дистанцирования, 

когда служанка Марта дает Мэри понять, что мог-

ла бы говорить без акцента, с использованием по-

нятных для Мэри слов, но тогда это было бы 

дольше и неудобнее для нее. Таким образом, воз-

никает некая дистанция между девочкой Мэри, 

которая не может понять речь носителей другого 

диалекта, и Мартой, которая не перестраивает 

свою речь, чтобы быть понятой.  

Рассмотрим так же следующий пример: 

(2) «”Aye, that we mun,” she said (which meant 

"Yes, indeed, we must"). "I'll tell thee what us'll do 

first," she proceeded, and Dickon grinned, because 

when the little wench tried to twist her tongue into 

speaking Yorkshire it amused him very much» [Там 

же, С. 148]. 

Данный контекст описывает момент, когда са-

ма Мэри начала говорить на йоркширском диалекте, 
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чтобы обозначить свой статус «равной». Парольная 

функция диалекта служит для различения «своих» и 

«чужих», поэтому в данном контексте описана так-

же реакция Дикона, мальчика, который действи-

тельно является носителем диалекта. Его забавляло 

то, как Мэри пыталась выговаривать слова, соответ-

ствуя манере носителей, но, тем не менее, интенция 

Мэри быть «своей» оказалась выполнимой.  

Таким образом, анализ контекстов, содержа-

щих явления языковой вариативности, доказывает, 

что в художественном произведении диалект, ва-

риант языка может быть использован, как художе-

ственный прием или элемент. Любые отклонения 

от нормы, встречающиеся в речи говорящих, име-

ют особое значение и являются дополнением к 

сюжету, поэтому языковая вариативность проявля-

ется в качестве художественного приема. 

Подведем итог вышесказанному: проявления 

языковой вариативности в авторских текстах тре-

буют пристального внимания со стороны исследо-

вателей, так как истолкование функций, которые 

она выполняет, – важный аспект для лингвистиче-

ской интерпретации самого текста. Поэтому работа 

в данном направлении должна быть продолжена. 
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УДК 347.78.034 

Анна Вячеславовна Юшкевич, 

Наталья Игоревна Гацура 

г. Омск 

Городская топонимика и ее отражение в переводе с русского языка на английский 

(на материале переводов топонимов города Омска) 

Статья посвящена проблеме перевода русскоязычных городских топонимов (урбанонимов) на английский язык 

в условиях отсутствия четко установленных правил перевода в данной сфере. В статье рассмотрены применяемые на 

практике приемы или способы перевода русскоязычных урбанонимов на английский язык (транскрипция (трансли-

терация), калькирование, смешанный перевод, описательный перевод), проанализированы характерные для них осо-

бенности, достоинства, недостатки, частотность и лингвокультурный контекст использования. Обосновывается 

мысль о том, что анализ закономерностей практического применения данных приемов с учетом лингвокультурного 

контекста и практического удобства может стать основой для создания в будущем общеупотребительных принципов 

перевода русскоязычных городских топонимов на английский язык. Статья является частью диссертационного ис-

следования автора, посвященного лингвокультурной специфике городской топонимики и ее отражению в переводе. 

Ключевые слова: топонимы, перевод топонимов, урбанонимы, приемы/способы перевода, лингвокультурный 

контекст. 
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Ways to translate Russian urban toponyms to English (exemplified by translations of 

toponyms of Omsk) 

The article deals with the problem the problem of translating Russian urban toponyms into English with no clearly es-

tablished translation rules in this field. The ways to translate of Russian urban toponyms are viewed, their features, ad-

vantages, disadvantages, frequency and linguistic and cultural context of use are analyzed. The idea is substantiated that the 

analysis of the methods applied in practice, taking into account the linguistic and cultural context, can become the basis for 

creating commonly used principles for translating Russian urban toponyms into English. The article is a part of author’s the-

sis on linguistic/cultural characteristic aspects of urban toponymy and its translation from Russian into English. 

Keywords: toponyms, translation of toponyms, urban toponyms, methods / methods of translation, linguistic and cul-

tural context. 

 

Проблема перевода топонимов, в том числе го-

родских, является одной из дискуссионных как в 

теории, так и в практике перевода. Перевод топони-

мов обладает большой значимостью в связи с необ-

ходимостью составления различных путеводителей 

и карт, изготовления дорожных указателей и т.д. на 

иностранных языках. В то же время, на практике 

выполнение таких задач сопряжено с определенны-

ми трудностями, поскольку четко установленных 

правил перевода в данной сфере не существует. От-

сутствуют также и универсальные справочные из-

дания, которые могли бы предложить однозначные 

ответы на многочисленные вопросы, неизбежно 

возникающие в ходе такой деятельности. Сложив-

шаяся ситуация вынуждает переводчиков выбирать 

те или иные стратегии перевода самостоятельно, что 

порой приводит к созданию вариантов перевода, 

которые могут быть недостаточно удобны в исполь-

зовании для носителей иностранного языка, или же, 

в отдельных случаях, появлению таких вариантов, 

которые даже не поддаются какому-либо логиче-

скому или грамматическому объяснению. М.К Ка-

бакчи обращается к этому вопросу в статье «К про-

блеме перевода русскоязычных реалий на англий-

ский язык (на примере топонимики Санкт-

Петербурга)» (отметим, что данная тема затрагива-

лась и некоторыми другими авторами, например, 

А.К. Ларькиной в диссертации «Дискурсивно-

обусловленные особенности перевода экскурсий», 

также она была очень кратко – на всего шести при-

мерах - рассмотрена У.А. Петровой в статье «Осо-

бенности перевода урбанонимов (на примере 

наименований улиц и олимпийских объектов г. Со-

чи, Россия)»). Даже несмотря на то, что речь идет о 

Санкт-Петербурге, городе, привлекающем множе-

ство туристов со всего света, она обращает внима-

ние на наличие большого количества вариантов пе-

ревода названий улиц, исторических зданий и т.д., 

которые трудно назвать адекватными. Можно пред-

положить, что в небольших городах эта проблема 

стоит еще более остро. 

Решению данного вопроса могло бы способ-

ствовать нахождение общих закономерностей пе-

ревода топонимических единиц, основанных на 

учете их лингвокультурной специфики. Это обу-

словлено тем, что топонимы относятся к тем лек-

сическим единицам, которые, как правило, в зна-

чительной мере несут на себе отпечаток культуры, 

в рамках которой они возникли. Соответственно, 

их перевод должен осуществляться не только в 

рамках сугубо лингвистической сферы, но и линг-

вокультурной. Причем необходимо отметить, что в 

данном случае интерлингвокультурологические 

нюансы тесно связаны с прикладным характером 

дискурса: точность передачи культурного компо-

нента должна сочетаться с удобством в практиче-

ском применении. 

Перевод культурно-специфичной лексики ос-

новывается на учете контекстуальной значимости 

каждой отдельной реалии: с одной стороны, целью 

такого перевода может быть преодоление культур-

ного барьера, возникающего между носителями 

разных языков; с другой – передача национального 

колорита также может иметь большое значение. 

В то же время, несмотря на то, что, что город-

ские топонимы (урбанонимы) относятся к лингво-

культурным реалиям, необходимо также понимать, 

что далеко не все способы перевода реалий приме-

нимы к урбанонимам. Так, например, замену реа-

лий, предлагаемую С. Влаховым и С. Флориным 

[1, С. 107], или их опущение, рассматриваемое 

А.М. Швейцером [2, С. 275], которые могут быть 

вполне уместны в переводе художественного тек-

ста, при переводе городских топонимов использо-

вать совершенно невозможно. 

Целью данной статьи является анализ суще-

ствующей практики перевода/передачи русско-

язычных топонимов на английский язык на мате-

риале переводов топонимов города Омска, взятых 

из туристических путеводителей и с интернет-

сайтов. В ходе исследования, проведенного авто-

ром в рамках написания диссертации, было выяс-

нено, что применяются следующие методы пере-

вода: транскрипция (транслитерация), калькирова-

ние, смешанный перевод, описательный перевод. 

Рассмотрим каждый из них по отдельности. 

Важно отметить, что, хотя транскрипция и 

транслитерация фактически являются разными 
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методами, во многих случаях точно определить 

способ практически невозможно из-за совпадения 

звуковой и графической оболочки переведенного 

топонима [3, С.59]. Так, в случае с таким приме-

ром, как Krasny put' ul (ул. Красный Путь) можно с 

уверенностью утверждать, что переводчик вос-

пользовался приемом транскрипции, но нельзя 

сказать то же о Lenina ul (ул. Ленина). Поэтому в 

рамках данной статьи транскрипция и транслите-

рация рассматриваются вместе.  

Достоинством данных методов является об-

щее сохранение формы топонима при описании, а 

в случае с транскрипцией – и то, что она предо-

ставляет возможность относительно корректного 

произнесения иностранного слова.  

В то же время, как отмечает М.К. Кабакчи, пе-

ревод топонимов при отсутствии общепринятой 

системы транслитерации русизмов приводит адре-

сата – носителя иностранного языка в замешатель-

ство [4, С. 222]. Так, слово “улица” в рассмотренных 

нами источниках транслитерируется и как ulitsa, и 

как ulica, и даже как ulicha (очевидно, ошибочно). 

Тем не менее, именно этот способ является одним 

из наиболее распространенных, особенно если речь 

идет о переводе наименований объектов, имеющих 

зачастую скорее утилитарное значение в контексте 

провинциального российского города – кафе, не-

больших гостиниц и т.п. Также он относительно 

широко используется для перевода названий улиц. 

Применение же этого метода при переводе названий 

объектов, имеющих культурное и/или историческое 

значение, как в случае с Serafimo-Alekseevskaya 

chasovnya (Серафимо-Алексеевская часовня) пред-

ставляется неадекватным. 

Часто используется переводчиками и такой 

способ перевода, как калькирование. Его популяр-

ность может быть обусловлена тем, что во многих 

случаях он позволяет точно отразить в переводе 

сущность и предназначение того или иного объек-

та, минимизируя недопонимание между адресан-

том – носителем русского языка и адресатом – но-

сителем иностранного. В то время как смысл 

транслитерированного/транскрибированного 

названия объекта может быть совершенно непоня-

тен адресату, такой проблемы не возникнет с пере-

водом-калькой.  Однако, калькирование может и 

само стать источником недопонимания, например, 

в случае наличия совершенно разных калек одного 

и того же названия, таких как The Local Lore 

Museum и The State Museum of Regional History (в 

оригинале - Краеведческий музей). Можно пред-

положить, что они могут быть поняты как разные, 

возможно, даже не связанные между собой топо-

нимы. Калькирование нередко применяют при пе-

реводе названий зданий, в которых помещаются 

одноименные учреждения, например, музеев (The 

Vrubel Museum of Fine Arts - Омский областной 

музей изобразительных искусств имени М.А. Вру-

беля), театров (Omsk State Academic Drama Theatre 

– Омский государственный академический театр 

драмы) и т.п., что объясняется их высокой истори-

ческой, культурной и/или административной зна-

чимостью.  

Весьма широко при переводе топонимов при-

меняется смешанный тип перевода. Он может 

представлять собой: сочетание транскрип-

ции/транслитерации и калькирования; сочетание 

транскрипции/транслитерации и описательного 

перевода. Смешанный перевод часто используется 

в тех случаях, когда в состав названия входит имя 

собственное: Dzerzhinsky Park (Сквер им. Дзер-

жинского). Это позволяет передать в переводе и 

сущность топонима, и культурный контекст. Одна-

ко на практике во многих случаях трудно понять, 

почему переводчик применил элемент транслите-

рации: Omsk Tsentralny Airport, Tsentralny Airport 

(Омский центральный аэропорт). Слово Tsentralny 

в этой ситуации едва ли несет в себе какой-либо 

культурный контекст, оно явно имеет функцио-

нальное значение. В данном случае более логич-

ным представляется обращение к полному кальки-

рованию: Omsk Central Airport. Также можно 

встретить примеры использования смешанного 

типа, которые еще более трудно объяснить рацио-

нально. Так, название улицы Shallow Ivanovskaia (в 

оригинале – Малая Ивановская), по-видимому, 

представляет собой причудливое порождение ма-

шинного перевода.  

Описательный перевод практически не встре-

чается в чистом виде, как правило, он употребля-

ется в сочетании с транскрипци-

ей/транслитерацией, как в следующих примерах: 

Neftyaniki (town of oilmen) (в оригинале - микро-

район Нефтяники), Staryi Kirovsk (Old Kirovsk) (в 

оригинале – Старый Кировск). По нашему мнению, 

использование такого способа вполне оправданно 

во многих случаях, так как носитель иностранного 

языка одновременно получает представление и об 

оригинальной форме названия, и о значении, и, 

соответственно, культурном контексте этого 

названия. Однако метод описательного перевода 

пока еще не получил широкого распространения 

применительно к урбанонимам. 

Как видно из вышесказанного, достоинства и 

недостатки различных способов перевода топони-

мов в значительной мере определяются контекстом 

их использования. Можно проследить некоторые 

закономерности в применении того или иного спо-

соба на практике, такие как широкое использова-

ние транслитерации/транскрипции при переводе 

названий улиц и объектов, имеющих скорее утили-

тарное значение, и применение калькирования при 

переводе названий объектов, имеющих особую 

культурную и/или историческую значимость. Вы-

явление таких тенденций может создать предпо-

сылки для формирования в будущем общеприня-

той системы правил перевода русскоязычных то-

понимов на английский язык.  
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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в трудах преподавателей Шадринско-

го государственного педагогического университета 

Целью статьи является рассмотрение истории исследований Великой Отечественной войны (1941–1945) пре-

подавателями Шадринского государственного педагогического университета. Показаны тематические аспекты этих 

исследований – повседневная жизнь страны в годы войны, повседневная жизнь города Шадринска в годы войны, 
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versity teachers 

The purpose of the article is to review the history of researches of the Great Patriotic War (1941-1945) by teachers of 
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2020 год – год 75-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

В данной статье мы поставили целью рас-

смотреть историю исследований Великой Отече-

ственной войны преподавателями Шадринского 

государственного педагогического университета. 

Изучение материала показало, что хотя универси-

тет ведёт своё начало с 1939 года, первые научные 

исследования, посвящённые периоду Великой 

Отечественной войны, появились спустя почти 

полвека после её окончания. 

Константин Георгиевич Лобжанидзе (1925–

1993) начал работу в Шадринском государствен-

ном педагогическом институте в 1957 году. В 1964 

году он защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук и до конца 

своих дней трудился в ШГПИ. Именно ему при-

надлежит первая среди работников зауральского 

педвуза научная статья, посвящённая периоду Ве-

ликой Отечественной войны: в 1992 году в сбор-

нике «Земля курганская: прошлое и настоящее» он 

опубликовал статью «Забота о детях Зауралья в 

годы Великой Отечественной войны». В статье 

сообщалось, в частности, что в годы войны «уча-

щиеся области заготавливали дрова, собирали ле-

карственные растения», а тимуровцы «помогали 

семьям фронтовиков колоть дрова», «убирали ули-

цы, работали на торфяных разработках, собирали 

бутылки для аптеки, деньги и облигации» [14]. В 

том же 1993 году в сборнике «Очерки истории 

Шадринска» была напечатана статья К.Г. Лобжан-

изде «В годы суровых испытаний». В ней автор, в 

частности, сообщал, что в Шадринск было эвакуи-

ровано 16 400 человек, из них к середине 1944 года 

в освобождённые районы выехало 12 700 человек» 

[15, С. 135]. 

В 1995 году в издательстве Шадринского пед-

института вышли в свет два тома издания «Шад-

ринск военной поры» [32; 33]. В нём разместили 

материалы и преподаватели кафедры обществен-

ных наук ШГПИ. Н.Г. Пушкарев, Н.А. Разуваев, 

С.А. Парфёнова.  

Николай Григорьевич Пушкарев (1920–2014) 

в 1939 году был призван в армию, служил на Хал-

хин-Голе, в 1945 году участвовал в боях с Япони-

ей, в 1960 году уволился из армии в звании майора 

и начал работать в ШГПИ. В 1976 году Н.Г. Пуш-

карёв защитил диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук и с тех пор 

работал в должности доцента кафедры истории и 
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политэкономии ШГПИ. В 1995 году в первом томе 

книги «Шадринск военной поры» была напечатана 

статья Николая Григорьевича «Отдел рабочего 

снабжения фабрики им. Володарского» [26], а во 

втором томе – статьи «Из жизни театра» [25], «Пе-

дагогический институт» [27] и «Шадринская пар-

тийная организация» [28].  

Николай Афанасьевич Разуваев (1951–2013) 

стал работать на кафедре истории КПСС и политэко-

номии ШГПИ в 1977 году, в 1984 году стал кандида-

том исторических наук. В 1995 году во втором томе 

издания «Шадринск военной поры» была напечатана 

статья Н.А. Разуваева «Периодическая печать г. 

Шадринска в годы войны» [Разуваев, 1995]. В ней 

сообщалось, в частности, что с 1 января 1944 года 

вместо газеты «Путь к коммуне» в Шадринске стала 

выходить газета «Шадринский рабочий» тиражом 

«от 1800 до 2000 экземпляров» [31, С. 81]. 

Светлана Алексеевна Парфенова в 1988 году 

на материалах Южного Урала защитила диссерта-

цию на соискание учёной степени кандидата исто-

рических наук. Во втором томе издания «Шад-

ринск военной поры» доцент кафедры обществен-

ных наук ШГПИ С.А. Парфёнова опубликовала 

материал «Документы о репарациях» [18].  В том 

же 1995 году С.А. Парфенова, Н.Г. Пушкарев и 

Н.А. Разуваев выпустили книгу «Святая память 

наша» [17] об истории швейной фабрики им. Во-

лодарского, созданной в г. Шадринске в годы вой-

ны на базе эвакуированного предприятия. Военный 

период деятельности фабрики был освещён в книге 

особенно подробно. 

В 1998 году в свет вышла книга об истории 

Шадринского государственного педагогического 

института. В ней была напечатана ставшая резуль-

татом кропотливых архивных изысканий статья 

Н.Г. Пушкарева «Институт в годы войны». 

В 2000 году С.А. Парфенова выступила с пуб-

ликацией «Шадринск в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» в сборнике материалов кон-

ференции «Великая Отечественная война и Заура-

лье» [19].  

В 2004 году в сборнике материалов пятой реги-

ональной научно-практической конференции «Шад-

ринская провинция» была опубликована статья пре-

подавателя кафедры литературы ШГПИ, кандидата 

филологических наук Анатолия Анатольевича Алек-

сеева «Об обстоятельствах закрытия Воскресенского 

храма г. Шадринска в 1941 году» [1].  

В третьем томе издания «Шадринск военной 

поры» [Шадринск военной, 2005], опубликованном 

в 2005 году, была помещён материал «Шадринский 

пединститут в годы войны», подготовленный на 

основе вузовского архива. В публикации, в частно-

сти, сообщалось: «В 1944 году институт провел 2 

научные сессии, посвященные 5-летию со дня 

смерти А.С. Макаренко и 65-летию со дня рожде-

ния И.В. Сталина. Сессия, посвящённая 65-летию 

Сталина, включала 5 заседаний, на которых были 

заслушаны следующие доклады: “Жизнь и рево-

люционная деятельность товарища Сталина”; “То-

варищ Сталин как великий стратег и полководец 

Отечественной войны”; “Образ товарища Сталина 

в народном творчестве”; “Учение товарища Стали-

на о воспитании большевистской воли и характе-

ра”; “Политическая роль советского учителя в эпо-

ху Сталина”; “Товарищ Сталин как историк”; “Раз-

витие математических наук в сталинскую эпоху”. 

В зале, где проходила сессия, демонстрировалась 

выставка с разделами: “Товарищ Сталин в народ-

ном творчестве”, “Сталин и дети”, “Сталин как 

полководец”, “Ленин и Сталин как организаторы 

большевистской партии и творцы Советского гос-

ударства”. Обе сессии “привлекли значительные 

круги интеллигенции города Шадринска”» 

[4, С. 87]. Следует отметить также помещенный в 

третьем томе материал «Библиотека Шадринского 

пединститута в 1941-1945 гг.» [9]. В нём сообща-

лось, что «в 1943–1944 учебном году (после рас-

формирования госпиталя) институт переместился в 

свое здание по ул. Коммуны, 79», а библиотеку, 

фонд которой насчитывал 34 тысячи книг, пере-

везли на улицу Пионерскую, 45, где библиотека 

расположилась «в двух маленьких комнатах», при-

чём «значительная часть книг лежала в штабелях 

из-за тесноты помещения». В октябре же 1944 года 

«при библиотеке была открыта небольшая, но 

уютная читальня» [9, С. 92]. 

В 2009 году коллективом преподавателей ин-

ститута был подготовлен новый труд по истории 

Шадринского пединститута. В статье «Рождение и 

становление института» Н.Г. Пушкарев писал: «В 

1943 г. в связи с образованием Курганской области 

был открыт Шадринский государственный педаго-

гический институт… В 1943 году в институте ра-

ботал 31 преподаватель, обучалось 304 студента. 

Институт имел свою студенческую столовую и 

подсобное хозяйство, которое было расположено 

на землях Иванищевского колхоза “Первая пяти-

летка”. В 1944–1945 гг. 136 студентов получало 

“добавочное третье питание”, свыше 40 студентов 

получили зимнюю обувь, нуждающиеся студенты 

получили зимнюю одежду, летом 1944 г. все нуж-

давшиеся студенты имели на участках института 

свои индивидуальные огороды» [29]. 

В 2012 году преподаватель кафедры истории 

ШГПУ Василий Константинович Перунов издал 

сборник очерков по истории Шадринска и уезда 

[22]. Один из разделов сборника назывался «Вели-

кая Отечественная война в лицах» и включал био-

графические очерки о Н.Е. Балашове, Е.А. Мар-

ченко, П.С. Грехове, Г.Ф. Павлове, А.П. Черноску-

лове, М.А. Перцеве, Я.Г. Суворове, В.А. Яковлеве, 

К.П. Перунове и Л.М. Язовских. 

В 2014 году на страницах краеведческого из-

дания «Шадринская старина», редактировавшегося 

преподавателем Шадринского педвуза, был введён 

в оборот архивный материал о Шадринском госу-
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дарственном учительском институте в годы войны. 

Из него стало известно, что 28 студентов учитель-

ского института совмещали свою учёбу с работой 

на оборонных предприятиях, что институтом про-

водились субботники по очистке железнодорож-

ных путей, по заготовке топлива для заводов; про-

водился сбор средств на поездные фронтовые ба-

ни, студенты вели длительную переписку с бойца-

ми-фронтовиками, художественная самодеятель-

ность института проводила концерты в госпиталях 

города, а преподавателями института в госпиталях 

читались лекции на военные, литературные, поли-

тические, технические и другие темы. [16, С. 113]. 

В 2015 году увидели свет составленный ве-

дущим научным сотрудником кафедры филологии 

и социогуманитарных дисциплин, доктором куль-

турологии С.Б. Борисовым историко-

антропологический словарь «Повседневная жизнь 

в годы Великой Отечественной войны» [23], сбор-

ник материалов по исторической антропологии 

«Повседневная жизнь зауральцев в годы Великой 

Отечественной войны» [24] и три биографических 

словаря-справочника о шадринцах на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны» [11; 12; 13]. 

По решению редакционно-издательского сове-

та Шадринского государственного педагогического 

университета от 30 мая 2018 года был опубликован 

сборник научных статей «Философские и историче-

ские исследования». В напечатанной в нём статье 

доцента кафедры истории и права ШГПИ С.А. Пар-

фёновой «Становление индустриальной базы г. 

Шадринска в 1941 году» приводились интересные 

воспоминания: «Шадринск – чистый городок с де-

ревянными тротуарами. Зима 1941–1942 гг. выда-

лась очень холодной, не хватало тёплой одежды, 

помещения почти не отапливались… Паёк рабочего 

800 граммов, а ведь хотелось подкормить младшую 

сестренку, да и в театр сходить. Чтобы купить билет 

– продавали хлеб. С упоением смотрели “Ромео и 

Джульетту” на сцене Шадринского драматического 

театра… Часто спали прямо на заводе, не уходили, 

пока не выполняли норму. В середине 1942 г. на 

завод приехали 30–40 человек из Ленинграда. Они 

были так истощены, что не могли подняться на вто-

рой этаж, заползали на четвереньках» [20, С. 200]. 

Изданная по решению редакционно-

издательского совета Шадринского государственно-

го педагогического университета от 25 марта 2020 

года монография, подготовленная Центром куль-

турно-антропологических исследований ШГПУ и 

кафедрой филологии и социогуманитарных дисци-

плин ШГПУ «Учебные заведения города Шадрин-

ска в годы Великой Отечественной войны» [8] явля-

ла собой антропологически ориентированное ло-

кально-историческое исследование тылового ураль-

ского города в условиях Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. На объёмном документальном 

материале, значительная часть была впервые введе-

на в научный оборот, была реконструирована дея-

тельность учебных заведениях Шадринска военной 

поры, воссоздана картину повседневной жизни 

учащихся и учителей. В монографии были показана 

деятельность шадринских школ № 1, № 2, № 3, № 4, 

№ 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 32, школы № 11 

для глухонемых детей, школы № 12 для слепых де-

тей, школы рабочей молодежи, музыкальной шко-

лы, спортивной школы, школы медицинских сестёр, 

финансово-экономического техникума,  автомеха-

нического техникума, железнодорожного училища 

№ 1; железнодорожного училища № 2; дошкольно-

го педагогического училища, учительского институ-

та; педагогического института, Московского поли-

графического института, Московского военно-

политического училища; Тамбовского кавалерий-

ского училища; Лугинской школы авиационных 

механиков, 74-й учебно-лётной авиаэскадрильи. На 

страницах монографии цитировались, в частности, 

данные архива, согласно которым в 1944–1945 

учебном году нуждающимся учащимся «по линии 

Шадринского городского отдела народного образо-

вания» было выделено «чулок – 60 пар, рейтуз – 109 

пар, трикотажных юбочек – 290 штук, платьев для 

девочек – 829 штук, мыла – 360 килограмм, костю-

мов трикотажных – 50 штук» [8, С. 75]. 

Жизнь преподавателей Шадринского государ-

ственного учительского и педагогического институ-

та в период Великой Отечественной войне рассмот-

рена на страницах монографии С.Б. Борисова «По-

вседневная жизнь преподавателей Шадринского 

государственного педагогического университета в 

1939–1989 гг.», также увидевшей в свет в Издатель-

стве ШГПУ в 2020 году [5]. В институте, – сообща-

лось на страницах монографии, – был проведен учёт 

всех семей военнослужащих, семей эвакуированных 

и остро нуждающихся, семьям фронтовиков выде-

лялись овощи, их снабжали дровами, «помогали в 

подыскании подходящей работы, безвозмездно об-

рабатывали их огороды, давали неограниченное 

количество земли под огороды и обеспечили семе-

нами». Среди сотрудников института неоднократно 

проводился сбор вещей, денег и продуктов «специ-

ально для остронуждающихся». Действуя «через 

городскую комиссию помощи семьям фронтовиков 

при горкоме ВКП(б)», институт «обеспечивал ост-

ронуждающихся особым питанием, обувью и бель-

ем, организовывал починку кожаной обуви, содей-

ствовал в приобретении материала для индивиду-

ального пошива; дети фронтовиков посылались в 

летние оздоровительные лагери». Преподаватели 

осуществляли отчисления денег и передавали обли-

гации Государственных займов в фонд Обороны. 

При этом в течение 1941–1942 учебного года были 

проведены четыре научно-теоретических конферен-

ции по работе И.В. Сталина «О диалектическом и 

историческом материализме». На них были заслу-

шаны «восемь больших докладов и несколько вы-

ступлений по отдельным вопросам философии диа-

лектического материализма» [5, С. 26]. 
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Также в 2020 году в издательстве Шадринско-

го университета вышел сборник материалов Меж-

дународной научно-практической конференции 

«Ради жизни на земле: 75-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» [30]. В числе опубликованных в нём материа-

лов – статьи преподавателей и сотрудников Шад-

ринского университета: А.Р. Дзиова, С.А. Парфё-

новой, А.А. Алексеева, Н.Ф. Чипиновой, С.Б. Бо-

рисова [2; 3; 6; 7; 10; 21]. 

Таким образом, история научных исследова-

ний Великой Отечественной войны в Шадринском 

университете насчитывает почти три десятилетия. 

Корпус трудов преподавателей Шадринского госу-

дарственного педагогического университета, по-

свящённых Великой Отечественной войне, пред-

ставляет собой существенный вклад в её постиже-

ние и способствует формированию глубоких пат-

риотических убеждений у студентов этого старей-

шего зауральского вуза. 
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Герои Лиепаи (Либавы)  

(Посвящается 75-ти летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.) 

Статья посвящена героической обороне города Лиепаи (Либавы) Латвийской Советской Социалистической 

Республики (в настоящее время Латвийская Республика) в первые дни Великой Отечественной войны. Раскрыто 

военное значение обороны города, рассмотрено не менее важное имевшее место политическое значение. Описано 

сопротивление Северо-Западного фронта, которое, благодаря мужеству советских воинов и гражданских защитников 

города, восемь дней сражалось с одной из сильнейших дивизий противника, в результате чего враг понес значитель-

ные потери. Отмечен проявленный героизм советских людей, которые не жалели сил и самой жизни, что бы остано-

вить врага. Вечная память павшим и выжившим. В назидание всем потомкам как надо сражаться за свою свободу. 

Знайте свои права, отстаивайте их и более никогда не допускайте проявление нацизма в любой его форме. 

Ключевые слова: Лиепая (Либава), Вторая мировая война, подпольная антифашистская борьба, Вдовин С.Е. 
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Heroes of Liepaja (Libava)  

(Dedicated to the 75th anniversary of the victory in the Great Patriotic War 1941-1945) 

The article is devoted to the heroic defense of the city of Liepaja (Libava) of the Latvian Soviet Socialist Republic 

(now the Republic of Latvia) in the early days of the Great Patriotic War. The military significance of the defense of the city 

is revealed, and the political significance that has taken place is considered. The resistance of the North-Western Front is 

described, which, thanks to the courage of Soviet soldiers and civil defenders of the city, fought for eight days with one of the 

strongest divisions of the enemy as a result of which the enemy suffered significant losses. The displayed heroism of the So-

viet people who spared no effort and life itself to stop the enemy was noted. Eternal memory to the fallen and survivors. For 

the edification of all descendants how to fight for their freedom. Know your rights, defend them and never again allow the 

manifestation of Nazism in any form. 
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Проходят десятилетия. В пору зрелости вступа-

ют уже далеко не послевоенные поколения россий-

ских граждан. Наступивший 2020 год знаменуется 

юбилейной датой – 75 лет со дня Великой Победы во 

Второй мировой войне (1941-1945 гг.). С бесчислен-

ным количеством проносятся одно событие за дру-

гим, которым нет и не будет конца. Но никогда не 

исчезнет из нашей памяти Великий подвиг советско-

го народа и его армии в годы Второй мировой войны 

против немецко-фашистских захватчиков. Начавшая-

ся 22 июня 1941 года война, навязанная Советскому 

Союзу германским фашизмом и его союзниками, 

была самым крупным военным столкновением соци-

ализма с ударными силами империализма. Эта война 

стала для советского народа Великой Отечественной. 

В итоге советские Вооруженные Силы не только су-

мели остановить гигантскую машину, огнем и мечом 

прошедшую по городам и селам одиннадцати евро-

пейских стран, но и на голову разгромить ее. Совет-

ские люди не только отстояли честь, свободу и неза-

висимость социалистической Родины, но и своей 

титанической борьбой спасли от фашистского раб-

ства другие народы мира. 

Победа в Великой Отечественной войне вы-

несла смертный приговор фашизму как самому 

реакционному, антинародному и агрессивному из 

режимов, существовавших когда-либо в истории 

человечества [6, С. 15]. 

Наша страна знает многих героев Великой 

Отечественной войны. Среди них и героические 

защитники Лиепаи (Либавы) – индустриального 

города Латвийской Советской Социалистической 

Республики (в настоящее время Латвийская Рес-

публика) и военно-морского порта, издавна сла-

вившегося революционными традициями рабочего 

класса и военных моряков.  

В первые дни войны на этом рубеже прини-

мал участие в сражениях дед одного из авторов 

статьи (Колегова А.Л.) – Вдовин Степан Егорович, 

28 марта 1915 года рождения, лейтенант Красной 

Армии, выпускник 1941 года Ленинградского ко-

мандно-технического училища, направленный в 

район города Лиепая (Либава) сразу после его 

окончания. 

Город Лиепая (Либава) расположен на юго-

западе Латвийской Республики, на перешейке от-

деляющем Лиепайское озеро от Балтийского моря. 

Незамерзающий порт на Балтийском море. Судо-

ходный канал, выводящий воды Лиепайского озера 

в море, делит город на Старую и Новую Лиепаю. 

Крупнейший город региона Курземе, третий (после 

Риги и Даугавпилса) по количеству населения и 
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второй по промышленному значению город Лат-

вии. Здесь располагался узел железнодорожной 

линии на Ригу, Вильнюс и Вентспилс. В городе 

была развита металлургическая, судоремонтная, 

легкая и пищевая промышленность. К началу вой-

ны в Лиепае располагалась передовая военно-

морская база Балтийского флота и являлась одной 

из крупнейших военно-морских баз Советского 

Союза [2, С. 434; 3, С. 409]. 

В июне месяце 1941 года обстановка была до-

вольно напряженной. Над Лиепаей, в особенности 

над военным городком и портом, появлялись само-

леты фашистской Германии. Ходили слухи и о 

том, что пограничники неоднократно задерживали 

«заблудившиеся» в наших водах немецкие катера. 

Проводились строевые и тактические занятия. 

Солдат обучали действовать в условиях, макси-

мально приближенных к боевым. Большое внима-

ние уделялось политической учебе. 

Бывший Народный комиссар Военно-

Морского флота СССР герой Советского Союза 

Н.Г. Кузнецов в своей книге «На флотах боевая тре-

вога» рассказывает, что Балтийский флот уже с 19 

июня находился в готовности номер два, разведкой 

были обнаружены подозрительные неопознанные 

корабли. Действия немецкого флота против нашего, 

начались фактически за несколько дней до войны. 

Фашистские подводные лодки были высланы на 

позиции к нашим берегам по меньшей мере за два 

дня. Уже 21 июня немецкие и финские корабли 

начали ставить мины на вероятных путях движения 

советских кораблей в устье Финского залива. Так же 

нарушались наши воздушные границы. Данные 

факты упорно говорили о том, что война надвигает-

ся, но отсутствие указаний о переходе на готовность 

номер один, естественно, вызывало сомнения у ко-

мандования на местах в правильности тех выводов, 

которые им подсказывала логика развития событий. 

Только в 23 часа 35 минут 21 июня командующий 

Балтийским флотом В.Ф. Трибуц получил его уст-

ный приказ «перейти на готовность номер один и в 

случае нападения применить оружие» [5, С. 12, 13]. 

Как защитники и других приграничных горо-

дов, в июне 1941 года жители Лиепаи первыми 

приняли на себя удары немецко-фашистских пол-

чищ. Воины Красной Армии, моряки-балтийцы, 

рабочие отряды превратили Лиепаю в настоящую 

крепость. И хотя здесь не было привычных для 

крепости фортов и железобетонных сооружений, 

отборные фашистские части восемь дней не могли 

взять город. Защитники Лиепаи состояли из четы-

рех основных групп: силы военно-морской базы; 

личный состав 67-й стрелковой дивизии, погра-

ничники и ополченцы. Непоколебимая верность 

Советской Родине, жгучая ненависть к врагу, геро-

ическая стойкость и мужество советских воинов, 

рабочих города, людей в солдатских шинелях и 

комбинезонах металлургов оказались крепче лю-

бых укреплений. 

Говоря о 67-й стрелковой дивизии, отметим, 

что впервые она была сформирована в 1923 году 

на базе милицейской бригады Ленинградского во-

енного округа как 20-я территориальная дивизия. 

Приказом НКО № 072 от 21 мая 1936 года пере-

именована в 67-й стрелковую дивизию. 

Дивизией командовал генерал-майор рабоче-

крестьянской Красной Армии (далее – РККА) Н.А. 

Дедаев, награжденный: в 1920 году - в период 

Гражданской войны в России, орденом Красного 

Знамени; в 1940 году в советско-финской войне, 

как командир дивизии орденом Красной Звезды; 

орденом Отечественной войны I степени (посмерт-

но) и юбилейной медалью «XX лет Рабоче-

Крестьянской Красной Армии». 

По инициативе Н.А. Дедаева в городе был со-

здан штаб обороны, организована эвакуация насе-

ления, сформированы отряды ополчения. Посколь-

ку Н.А. Дедаев знал о начале войны, им было от-

дано распоряжение о минировании подходов к базе 

с моря, вывести личный состав из казарм и рассре-

доточить часть в 15-25 километрах от города. Бла-

годаря данному решению 22 июня 1941, года 

немецкая фашистская авиация, при своем первом 

налете на город и порт, бомбили пустые казармы. 

[7, С. 40; 4, С. 44] 

С первых дней Великой Отечественной войны 

Лиепая героически обороняется с 22 по 29 июня. 

22 июня начались кровопролитные бои. 23 

июня фашисты пытались ворваться в Лиепаю, но 

были отбиты, 24 июня они обошли город с севера, 

окружив его с суши, блокировав с моря и воздуха. 

Именно в этот день Н.А. Дедаев был тяжело ранен. 

Его последние слова: «Сражаться до последнего! 

Без приказа город не сдавать».  

Несмотря на большие потери защитники Лие-

паи 25 июня отбили главное наступление фаши-

стов на город, 27 июня начали отход, с тяжелыми 

боями прорывались из окружения в северном и 

восточном направлениях. Оставшиеся группы, ве-

дя уличные бои, продолжали защищать город и 

только ночью на 29 июня оставили свои последние 

позиции в городе и отошли в южном направлении. 

[3, С. 409] 

Битва за Лиепаю это один из первых эпизодов 

войны, где Вермахт встретил организованное со-

противление. К 1 июля 1941 года город был занят 

Германскими войсками и ему возвращают немец-

кое название Либау (Libau).  

Героическая оборона города в июне-июле 1941 

года вписана яркой страницей в историю Великой 

Отечественной войны. Под руководством генерал-

майора РККА Николая Алексеевича Дедаева, части 

гарнизона и военные моряки удерживали город, 

находясь в полном окружении, без связи с центром 

и пополнения запасов. Уже была сдана Рига, враг 

рвался к Ленинграду, когда горстка бойцов совер-

шила дерзкий и неожиданный для противника про-

рыв в направлении Шкедских дюн. Большинство 
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погибло, часть прорвалась через позиции врага, 

часть вернулась в город и организовала подполье, 

функционировавшее весь период оккупации города 

немецко-фашистскими захватчиками. 

Гитлеровцы установили в Лиепае жестокий 

оккупационный режим. Грабили промышленные 

предприятия, оборудование вывезли в Германию. 

Фашистские головорезы врывались в дома, граби-

ли магазины и склады, брали все, что попадало под 

руку. Награбленное набивали в ранцы, повозки, 

вывозили машинами. Большинство защитников 

города, попавших в плен (коммунисты, комсо-

мольцы и советские активисты) было расстреляно, 

многие были отправлены в тюрьмы. Две городские 

тюрьмы были переполнены. В фашистские застен-

ки были превращены целые кварталы. Колючая 

проволока опоясала шестьдесят три дома по ули-

цам Кунгу, Бареню, Дарза и Апшу, территорию 

сахарного завода. На заводе «Сарканайс метал-

лургс» фашистские изверги оборудовали восемна-

дцать камер для пыток [1, С. 3, 4, 178]. 

Благодаря антифашистскому подполью, 

включая комсомольские подпольные группы под 

руководством Л. Янсоне, А. Старка и др., город 

продолжал сражаться. Происходили регулярные 

одиночные и групповые нападения на гитлеровцев. 

Стреляли по часовым, патрулям, машинам и мото-

циклистам. В одном из зданий моряки несколько 

дней отбивались от фашистов. Гитлеровцы были 

взбешены подобными сопротивлениями. Из мате-

риалов комиссии по расследованию зверств немец-

ких фашистов в Лиепае, опубликованных в 1945 

году, видно, что во время оккупации в городе и его 

окрестностях было расстреляно и замучено более 

30 тысяч советских граждан, в том числе много 

детей. В десяти километрах от города, на Шкед-

ских дюнах, гитлеровцы расстреляли свыше 19 

тысяч человек. [1, С. 179-180]. 

В 1943 году образована группа, входящая в 

подпольную организацию Э. Элерта. В 1944 город-

ское подполье установило связь с партизанским 

отрядом А. Мацпана и стало действовать под его 

руководством [3, С. 409]. 

Оборона Лиепаи — героическая страница Ве-

ликой Отечественной войны. Даже немецкие исто-

рики отдавали должное мужеству защитников Ли-

епаи. Историк Карелл П. в своей книге «Операция 

«Барбаросса» писал: «У стен Лиепаи немецкие 

войска встретили упорное сопротивление со сто-

роны советских войск, продемонстрировавших 

высокий моральный дух и стойкость». Немцы все-

го потеряли в боях за Лиепаю убитыми и ранены-

ми более 2000 человек, из них около 700 убитыми 

[6, С. 257; 8 С. 30-31]. 

Н.Г. Кузнецов в своей книге «На флотах бое-

вая тревога» так же отмечает, что Лиепаи едва ли 

могла устоять при наличии тех преимуществ, ко-

торые имели тогда немцы в численности войск, 

уровне техники (самолеты, танки) и боевом опыте. 

Однако город мог продержаться и дольше. Он не 

был застигнут врасплох, на что иногда ссылаются 

при описании боев передовых частей. Командир 

базы, а от него и командир 67-й стрелковой диви-

зии еще вечером 21 июня знали о возможном 

нападении врага в ближайшую ночь и привели 

свои части в готовность. Это очень важные факты 

для анализа недостаточной прочности обороны 

Лиепаи и выяснения истинных причин этого явле-

ния [5, С. 14, 15]. 

Героическая оборона Лиепаи в первые дни 

Великой Отечественной войны перестала быть 

только фактом прошлого Латвии, она стала цен-

ным достоянием военной и гражданской истории и 

нашей страны. Лиепая заняла достойное место 

среди тех городов гарнизоны и население которых 

в дни суровых испытаний не дрогнули перед силь-

ным и коварным врагом, а самоотверженно встали 

на бой с ним. 

Конечно одного героизма защитников Лиепаи 

было мало. Сильно ощущалось отсутствие у них 

боевого опыта, а чтобы приобрести его, требовалось 

время. Этого времени история им не дала, за что 

пришлось расплачиваться большими жертвами.  

Лиепая – это место, где в годы войны возник-

ли первые в стране вооруженные отряды граждан-

ского населения, принимавшие бок о бок с регу-

лярными войсками самое активное участие в борь-

бе с немецко-фашистскими захватчиками. Быстрой 

организации лиепайских рабочих в те дни способ-

ствовал их большой опыт революционных боев 

против общего врага. Оборона Лиепаи еще раз по-

казала неразрывную связь Коммунистической пар-

тии с народом. Небольшая по численности город-

ская партийная организация сумела повести за со-

бой сотни беспартийных рабочих и служащих. Го-

родской комитет партии стал подлинным штабом 

мобилизации трудящихся города на отпор врагу. 

Важную роль в организации обороны города 

сыграл и Лиепайский городской исполнительный 

комитет. Все работники городского комитета пар-

тии и городского исполнительного комитета нахо-

дились на ответственных участках борьбы.  

Большую активность и высокую политиче-

скую сознательность в те дни проявила также тру-

довая молодежь города. Вслед за своими отцами, 

носителями славных революционных традиций, 

она смело встала в ряды бойцов. Советские патри-

оты, получившие боевую закалку в ходе обороны 

города, развернули подпольную антифашистскую 

борьбу в условиях оккупации. Именно из их числа 

выдвинулись такие герои подполья, как Имант 

Судмалис, Лина Янсоне, Жанис Судмалис, Алфред 

Старк, Волдемар Рейзупс и многие другие.  

В обороне города ярко проявилась дружба 

народов нашей многонациональной страны. Сыны 

многих народов самоотверженно разили врага, 

глубоко сознавая, что завоевать победу можно 

только общими усилиями. Это великое интернаци-
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ональное чувство явилось верным залогом нашей 

Великой Победы [6, С. 259-263]. 

Лиепаи находилась под немецко-фашистской 

оккупацией с 29.06.1941 г. по 08.05.1945 г. и была 

освобождена советскими войсками 09 мая 1945 

года. В 1960 году на Парадной площади города 

был открыт памятник защитникам Лиепаи: в брон-

зе застыли моряк, рабочий и девушка – медицин-

ская сестра. 25 июня 1966 года на центральном 

секторе обороны города была воздвигнута мемори-

альная стена с изображением защитников Лиепаи и 

надписью «За город мой, за Родину» с указанием 

дат 1941-1945 гг. В августе 1977 года Лиепая Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР «за 

успехи в хозяйственном и культурном строитель-

стве, заслуги в революционном движении, муже-

ство и стойкость трудящихся города в годы Вели-

кой Отечественной войны» была награждена орде-

ном Октябрьской Революции. В городе сохрани-

лась мемориальная доска на здании, где распола-

гался штаб 67-й стрелковой дивизии, надпись на 

которой гласит: «В этом здании находился штаб 

67-й стрелковой дивизии, которая участвовала в 

героической обороне Лиепаи в июне 1941 года». 

Славные ратные подвиги воинов гарнизона 

Лиепаи, в грозные июньские дни 1941 года не 

дрогнувших перед лицом превосходящих сил вра-

га, были и остаются образцом воинского долга в 

защите завоеваний нашей Родины. Память о за-

щитниках города, славные боевые традиции про-

шлого вечно будут жить в благодарной памяти 

нашего народа. 
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