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Формирование читательской грамотности средствами проектной деятельностью 

В статье рассматривается проблема диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х клас-

сов средствами проектной деятельностью, которая помогает формировать читательскую грамотность школьников. 

Выделены особенности и этапы проектной деятельности. Приведены примеры проектов обучающихся, которые за-

няли призовые места в Международном конкурсе исследовательских работ школьников Research start 2018/2019 и 

2019/2020, такие как «Оптическая иллюзия», «Исследование эффективности электрических ламп», «Наблюдаем за 

звездами вместе!», «Шум и здоровье человека». По итогам работы проведен самоанализа результативности после 
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Formation of reading literacy by means of project activities 

The article deals with the problem of diagnosing the students’ level of individual achievements of the 7th grade by 

means of project activities, which helps to form the reading literacy of schoolchildren. The features and stages of project 
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В рамках диагностики уровня индивидуаль-

ных достижений обучающихся 7-х классов, осва-

ивающих образовательные программы в соответ-

ствии с ФГОС ООО обучающиеся выполняют 

индивидуальные проекты. Целью диагностики 

является оценивание уровня владения универ-

сальными учебными действиями и готовность 

обучающихся к освоению содержания образова-

ния в самостоятельной форме через создание 

проектного продукта. 

Проектная деятельность это совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность обучающихся, учителя, родителей, 

направленная на выработку исследовательских 

умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ 

полученных результатов) и приобщает к жизненно 

важным проблемам [5; 6; 7; 11]. Что находит свое 

отражение и в определении читательской грамот-

ности это умение читать, анализировать, оцени-

вать, интерпретировать и обобщать представлен-

ную информацию; извлекать необходимую ин-

формацию для ее преобразования в соответствии с 

учебной задачей; ориентироваться с помощью 

различной текстовой информации в жизненных 

ситуациях [1; 2; 8; 9; 10].   

Перечислим проверяемые и формируемые 

универсальные учебные действия (УУД) при вы-

полнении индивидуального проекта: 

 идентифицировать собственные пробле-

мы и определять главную проблему;  

 ставить цель деятельности на основе опреде-

ленной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности;  

 определять необходимые ключевые поис-

ковые слова и запросы; 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 переводить сложную по составу (много-

аспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 определять необходимые действия в соот-

ветствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса;  
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 делать вывод на основе критического ана-

лиза разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; 

 определять потенциальные затруднения 

при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной задачей;  

 излагать полученную информацию, ин-

терпретируя её в контексте решаемой задачи; 

 строить доказательство прямое, косвен-

ное, от противного;  

 корректно и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

 соблюдать нормы публичной речи, регла-

мент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

 оценивать свою деятельность, аргументи-

руя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

 самостоятельно определять причины сво-

его успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха [3; 4].   

Как видим, процесс выполнения индивиду-

ального проекта способствуют формированию 

универсальных учебных действий, которые опре-

деляют эффективность образовательного процес-

са, усвоение знаний, умений и навыков, тем са-

мым определяют развитие обучающегося. 

Выполнения проекта включает в себя следу-

ющие этапы:  

 организационный (определение темы про-

екта, поиск и анализ проблемы, постановка цели 

проекта); 

 выполнение проекта (анализ имеющейся 

информации, сбор и изучение информации, постро-

ение алгоритма деятельности, выполнение плана 

работы над индивидуальным учебным проектом, 

внесение по необходимости изменений в проект); 

 защита проекта (подготовка презентацион-

ных материалов, презентация проекта, изучение 

возможностей использования результатов проекта); 

 оценивание проекта (анализ результатов 

выполнения проекта, оценка качества выполнения 

проекта).  

Оценивание осуществляется наставником, 

экспертной комиссией и обучающимся (лист са-

мооценки) по оценочным листам. 

2 балла – умеет выполнять полностью самосто-

ятельно, в соответствии с заявленным критерием; 

1 балл – умеет выполнять частично самостоя-

тельно, не всегда в соответствии с заявленным 

критерием; 

0 баллов – не умеет выполнять самостоятель-

но и в соответствии с заявленным критерием. 

Максимальное количество баллов от настав-

ника – 32 балла, экспертной комиссией – 22 балла, 

лист самооценки обучающегося – 38 баллов.  

При выставлении итоговой оценки проекта 

учитывается количество баллов в оценочных ли-

стах наставником и экспертной комиссией, мак-

симальное количество баллов 54 (100-81% (54-44) 

– высокий уровень; 80-50% (43-27) – средний уро-

вень; 49-0% (36-0) – низкий уровень).  

Проекты по физике разделены на следующие 

типы: 

1. Исследовательский это доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы через сбор, 

анализ и обобщение соответствующей информации 

с целью предоставления для широкой аудитории.  

Например, «Исследование эффективности 

электрических ламп», «Применение ветрогенера-

тора как одного из источников альтернативной 

энергии в быту», «Виды теплопередачи. Их ис-

пользование человеком», «Давление твердых тел. 

Лыжи или коньки?», «Шум и здоровье человека».  

2. Информационно-познавательный это сбор 

информации о каком-либо объекте или явлении с 

целью ее анализа, обобщения и предоставление 

для широкой аудитории. 

Например, «Альтернативные виды энергии», 

«О диффузии просто», «Оптическая иллюзия», 

«История вечного двигателя», «Вселенная: тайны 

зарождения жизни», «Звездное небо: взгляд с зем-

ли», «Физика в сказках», «Мир фонтанов». 

3. Социальный тип это выявление причин акту-

альных и перспективных социальных проблем, вы-

работка оптимальных вариантов решения. Привле-

чение интереса обучающихся к актуальным пробле-

мам общества и поиск ресурсов для ее решения. 

Например, «Какой вред наносят батарейки 

окружающей среде?», «Наблюдаем за звездами 

вместе!». 

Проект состоит из введения, названия глав и 

параграфов, выводов, заключения, библиографи-

ческого списка и приложения. 

В качестве примера приведем фрагменты ин-

формационно-познавательного проекта «Оптиче-

ская иллюзия» обучающегося, который занял 2 

место в Международном конкурсе исследователь-

ских работ школьников Research start 2018/2019. 

Человек воспринимает и познает окружаю-

щий мир благодаря свету и зрительным ощущени-

ям. Учение о свете и световых явлениях составля-

ет очень важный раздел физики, называемый оп-

тикой. Лучи света говорят нам о положении близ-

ких и отдаленных предметов, об их форме и цвете. 

Благодаря оптическим явлениям можем объяснить 

самые яркие и красивые явления природы, такие 
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как восход и закат солнца, появление радуги, го-

лубой цвет неба, блики солнечных зайчиков, ра-

дужную окраску мыльных пузырей и т.д. 

Глаз человека – это самый точный и наиболее 

чувственный орган наших ощущений. Он спосо-

бен ошибаться. В жизни встречается множество 

иллюзий (ошибок) зрения. Некоторые из них нам 

нежелательны, и мы ведём с ними борьбу; иные 

воспринимаем как забавные, а некоторые приме-

няем с пользой для себя. 

Цель исследования: познакомится с оптиче-

скими явлениями, изучить зрение человека и зри-

тельные иллюзии. 

Цель исследования определила следующие 

задачи: 

1) узнать что такое «Оптические явления» и 

рассмотреть их примеры; 

2) изучить строение глаза и его особенности; 

3) рассмотреть зрительные иллюзии их виды 

и примеры;  

4) исследовать восприятия зрительных ил-

люзии у школьников 2,7 и 8 классов МАОУ 

«СОШ № 15 г. Челябинска».  

5) принять участие в Международном кон-

курсе исследовательских работ школьников 

Research start 2018/2019.  

Для решения поставленных задач использо-

вались следующие методы: изучение литературы, 

проведение эксперимента и анализ полученных 

данных. 

Практическая часть. В процессе нашего ис-

следования для выявления восприятия зрительных 

иллюзии, мы провели анкетирование обучающих-

ся 2б, 7г, 8б, 8в классов в МАОУ «СОШ № 15 

г. Челябинска» (в опросе приняло 89 человек). 

Анализ ответов обучающихся на вопросы анкеты 

приведен в таблице 1. 

Анализируя данные анкетирования обучаю-

щихся, мы пришли к следующим выводам: 

 большинство школьников знают и пред-

ставляют, что такое оптическая иллюзия;  

 в основном ученики встречали в жизни 

оптические иллюзии и считают, что видимое не 

всегда реально; 

 второклассники, смотря на картину, об-

ращают внимание на объекты отдельно, а семи-

классники и восьмиклассники смотрят на картину 

в целом;  

 провидя эксперимент, мы убедились, что 

зрительное восприятие зависит от формы, фигуры, 

фона, части, цвета, возраста. 

Таблица 1 

Анализ ответов обучающихся 

Вопросы Ответы, % 

1. Что такое оптическая иллюзия?  А) правильное восприятие окружающей действительности – 0 

Б) впечатление о видимом предмете или явлении, несоответ-

ствующее действительности, т.е. оптический обман – 100 

В) излучения света, его распространения и взаимодействия 

с веществом – 0 

2.Встречались ли Вам оптические иллю-

зии в жизни? 

да нет 

92  8 

3. Всегда ли видимое реально? да нет 

8 92 

4.Что вы увидели на изображении в 

первую очередь? 

 

А) лицо – 3 

Б) дерево – 59 

В) и то, и другое – 38  

5. В какую сторону летят птицы на этом 

изображений? 

 

А) направо – 0 

Б) налево – 3 

В) черные налево, белые направо – 97 
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6. Что первым бросается в глаза на этом 

изображении? 

 
 

А) дерево 34 

Б) животное – 24 

 

В) и то, и другое – 42 

7. Сколько полок вы видите? 

 
 

А) 7 – 11 

 

Б) 4 – 55 

В) 3 – 34 

8. Сколько палочек на рисунке? 

 
 

А) 3 – 57  

 

Б) 1 – 3 

 

В) 2 – 40 

9. Какого цвета квадраты? 

 
 

А) оба квадрата тёмно-серого цвета – 38 

Б) разного цвета – 42 

В) оба квадрата светло-серого цвета – 20 

 

Следующий пример ученического исследова-

тельского проекта «Исследование эффективности 

электрических ламп» данная работа, заняла 2 ме-

сто в Международном конкурсе исследователь-

ских работ школьников Research start 2018/2019.  

В жизни и развитии человечества наступил мо-

мент, когда было не обойтись без хорошего посто-

янного освещения. Тогда люди изобрели альтерна-

тивные способы освещения, помимо свечей и газо-

вых ламп, которые не были эффективны. Человек 

пытался создать прибор, работающий на электриче-

стве, который бы светился достаточно долго и эф-

фективно. Этим прибором стала электрическая лам-

па накаливания, которая эффективнее остальных 

приборов, но все же слишком примитивна и часто 

перегорала. Продолжалось это вплоть до ΧΧ века, 

несмотря на то, что лампу неоднократно улучшали. 

В связи с тем, что людей становилось все больше, а 

электричество надо расходовать меньше - изобрели 

«энергосберегающую лампу». Как видно из назва-

ния, она сберегает энергию, расходуемую ею в про-

цессе работы, и тем самым служит в разы дольше. 

В нашем проекте мы рассмотрим эффектив-

ность разных электрических ламп и узнаем, какая 

подойдет лучше для учебных классов школы.  

Цель исследования исследовать эффектив-

ность электрических ламп. 

Гипотеза исследования: уровень освещен-

ности в кабинетах школы соответствует нормам 

освещенности. 

Цель и гипотеза исследования определила 

следующие задачи: 

1) рассмотреть строение электрических 

ламп; 

2) выявить преимущества и недостатки элек-

трических ламп;  

3) исследовать освещенность в кабинетах 

школы МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»;  

4) выделить требования к естественному и 

искусственному освещению в соответствии с 

СанПиН; 

5) принять участие в Международном кон-

курсе исследовательских работ школьников 

Research start 2018/2019.  

Для решения поставленных задач использова-

лись следующие методы: изучение литературы, про-

ведение эксперимента и анализ полученных данных.  

Практическая часть. В процессе нашего 

исследования мы измерили освещение кабине-

тов школы МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» 

относительно расположенных парт с помощью 

люксметра и сравнили с нормами освещенности. 

Анализ полученных результатов приведен в 

таблице 2.  
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Таблица 2  

Анализ полученных результатов 

№ Кабинет 
Ряд около окна Средний ряд Ряд около стены 

Доска 
1 3 5 1 3 5 1 3 5 

1 4 418 450 450 408 450 400 397 425 400 489 

2 18 405 407 435 403 409 407 386 390 395 490 

3 26 400 420 450 411 421 405 406 400 400 524 

4 27 418 426 417 406 405 407 400 394 394 534 

5 31 417 413 414 400 403 403 389 407 395 506 

 

Затем были выделены требования к есте-

ственному и искусственному освещению в соот-

ветствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

организациях». Что соответствует нормам 

освещенности.  

Следующий пример, социальный проект 

«Наблюдаем за звездами вместе!». Данный проект 

состоит из следующих параграфов:  

§1.1. Астрономия. Звезды их виды и характе-

ристика;  

§1.2. Астрономические наблюдения звезд;  

§2.1. Анкетирование школьников 7 и 8 клас-

сов МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»;  

§2.2. Лучшие места для наблюдения за звез-

дами. 

Когда солнце исчезает за горизонтом и 

наступает ночь, перед нашими глазами возникает 

самая восхитительная картина в мире: звездное 

небо. Все мы любим, наблюдать за этими бесчис-

ленными сверкающими точками, которыми усы-

пано небо, - звездами. 

На протяжении веков люди любовались, изу-

чали звездное небо. Космические полеты прибли-

зили к нам звезды, и теперь даже те, кто далек от 

астрономии, хотят не только любоваться звездным 

небом, но и понять истинный смысл этой картины.  

В рамках данного проекта поможем детям и 

взрослым в познании мира астрономии. 

Цель исследования познакомится с миром 

звезд. 

Цель исследования определила следующие 

задачи: 

1) знакомство с предметом «Астрономия»; 

2) рассмотреть виды звезд; 

3) изучить особенности астрономических 

наблюдении;  

4) провести анкетирование школьников 7 и 8 

классов МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» для 

выяснения заинтересованности в изучении звезд; 

5) познакомится с местами для наблюдения 

за звездами. 

Для решения поставленных задач использова-

лись следующие методы: изучение литературы, про-

ведение эксперимента и анализ полученных данных. 

Практическая часть. В процессе нашего ис-

следования для выявления заинтересованности в 

изучении звезд, мы провели опрос обучающихся 

7а,7г,8б,8в классов МАОУ «СОШ № 15 г. Челябин-

ска» (в опросе приняло 75 человек). Анализ отве-

тов обучающихся приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ ответов обучающихся  

Вопросы Ответы, % 

1. Звезды это А) Небесное тело, состоящие из раскаленных газов – 85 

Б) Небесное тело, состоящее из твердой породы – 13 

В) Геометрическая фигура – 2 

2. Наблюдали ли Вы за звездами? Да Нет 

90 10 

3. Нравиться ли вам наблюдать за звездным 

небом? 

Да Нет 

90 10 

4. Посещали ли Вы Астрокомплекс?   Да Нет 

61 39 

5. Хотели бы Вы посетить Астрокомплекс? Да Нет 

78 22 

6. Какие звезды и созвездия Вы знаете? А) Большая и малая медведица – 70 

Б) Солнце – 30 

7. С помощью какого прибора можно наблю-

дать за звездным небом? 

Телескоп – 100 

8. Какие науки изучает звездное небо? Астрономия – 100 

9. Правда ли, что все звезды разного цвета? Да Нет 

69 31 
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10. Какая звезда близкая к Земле? А) Полярная звезда – 14 

Б) Солнце – 80 

В) Альтаир – 6 

11. Хотели бы Вы больше узнать о звездах?  Да Нет 

94 6 

 

Анализируя данные анкетирования обучаю-

щихся, мы пришли к следующему выводу, что 

ученики заинтересованы в изучение астрономии; 

им нравится наблюдать за звездами, посещать 

астрокомплекс, школьники хотели бы больше 

узнать о звездах с точки зрения науки.   

Пример ученического исследовательского 

проекта «Шум и здоровье человека» данная рабо-

та, заняла 3 место в Международном конкурсе 

исследовательских работ школьников Research 

start 2019/2020.  

Человек всегда жил в мире звуков. Слушая 

по утрам пение птиц, идя вдоль шумных дорог по 

делам, смотря телевизор перед сном. Но, к сожа-

лению, мы не можем контролировать то, что слы-

шим. И вместо прекрасных звуков мы слышим 

противный шум. 

На данный момент шум один из важнейших 

факторов вредного влияния на окружающую среду и 

на человека. Многие люди ежедневно подвергаются 

воздействию шума. Под его действием появляются 

заболевания нервной системы, снижается трудоспо-

собность, появляются головные боли и раздражи-

тельность. Очень важно найти решение такой про-

блемы как влияние шума на здоровье человека. 

Цель исследования: исследовать влияние 

шума на здоровье человека. 

Цель исследования определила следующие 

задачи: 

1) рассмотреть шум с физической точки  

зрения; 

2) определить влияние шума на здоровье  

человека; 

3) исследовать восприятия шума у школьни-

ков 7 и 8 классов МАОУ «СОШ № 84 г. Челябин-

ска»; 

4) принять участие в Международном кон-

курсе исследовательских работ школьников Re-

search start 2019/2020.  

Для решения поставленных задач использо-

вались следующие методы: изучение литературы, 

проведение эксперимента и анализ полученных 

данных.  

Практическая часть. В процессе нашего ис-

следования для выявления влияния шума на здо-

ровье человека, мы провели анкетирование обу-

чающихся 7 и 8, классов в МАОУ «СОШ № 84 г. 

Челябинска» (в опросе приняло 60 человек). Ана-

лиз ответов обучающихся на вопросы анкеты при-

ведены в таблицах 4. 

Таблица 4 

Анализ ответов обучающихся 7 и 8 класса 

Вопросы Ответы, % 

1. Вам нравится находиться там, где шумно или Вы  

любите тишину? 

Тишина Шум 

60 40 

2. Мешает ли Вам шум в классе во время урока? Да Нет 

80 20 

3.Можете ли Вы спокойно делать уроки, когда работает 

телевизор или слушаете музыку? 

Да Нет 

30 70 

4. Шум вызывает у Вас? Можете выбрать несколько 

вариантов.  

А) раздражительность – 40 

Б) усталость – 30 

В) беспокойство – 20  

Г) мне все равно – 10 

5. Что мешает, Вам сосредоточится? А) шум за окном – 10 

Б) шум в коридоре – 30  

В) шум в классе – 60 

Г) мобильные телефоны – 90 

6. Считаете ли Вы причиной рассеянности шум? Да Нет 

85 15 

7. Можете, ли Вы согласится, что из-за шума у вас 

начинаются головные боли? 

Да Нет 

80 20 

8. Верите ли Вы что шум можно считать причиной бо-

лезни? 

Да Нет 

40 60 
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Анализируя данные анкетирования обучаю-

щихся, мы пришли к следующим выводам: 

 шум на уроках и переменах оказывает 

вредное воздействие, считают школьники;  

 большинство учеников слушают музыку 

во время выполнения домашнего задания, следо-

вательно, качество умственной работы снижается;  

 школьники предпочитают слушать музы-

ку через наушники, музыка раздражает барабан-

ные перепонки и оказывает вредное действие на 

здоровье учеников;  

 ученики не задумываются о том, то уве-

личение шума может привести к тяжелым по-

следствиям и является важной проблемой для 

здоровья. 

Также мы провели, исследования влияние 

шума от различных источников с помощью при-

ложения «Шумомер» (таблица 5).  

Таблица 5 

Анализ уровня шума от различных источников и реакция организма на акустические воздействия (в дБ) 

Источники 
Полученные 

данные (дБ) 
Реакция организма на акустические воздействия 

Шепот 20 дБ Комфортный акустический режим (при уровне звука 10-

60 дБ). Разговор 40 дБ 

Включенный компьютер 60 дБ 

Будильник  80 дБ Появляется чувство раздражения, утомляемость, головная 

боль. Включенный фен 70 дБ 

Шум на уроке 70 дБ 

Шум на перемене 100 дБ Постепенное ослабление слуха, нервно-психический стресс.  

Громкая музыка 110 дБ Нарушает сон, разрушает психику, приводит к  

глухоте. Дорожное движение 120 дБ 

 

Итак, проанализировав уровни шума от раз-

личных источников и реакцию организма на аку-

стические воздействия, делаем вывод: 

 допустимый уровень шума, который не 

наносит вреда слуху, считается при 10-60 дБ; 

 предельно допустимый 60-100 дБ;  

 недопустимый 100 дБ и более;  

 длительный шум в 110 дБ и более может 

привести к таким не поправимым последствиям 

как глухота. 

По итогам работы, нами была составлена 

карточка самоанализа результативности после 

выполнения и защиты индивидуального проекта, 

обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ № 15 

г. Челябинска» и МАОУ «СОШ № 84 г. Челябин-

ска» (в опросе приняло 250 человек), так как са-

моанализ является одним из важнейших компо-

нентов самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. Анализ ответов обу-

чающихся приведен в таблице 6. 

Таблица 6  

Самоанализ результативности после выполнения индивидуального проекта обучающихся 7-х классов 

Вопросы Ответы, % 

1. Понравилось ли Вам заниматься про-

ектной деятельностью?  

Да Нет 

70 30 

2. Кто помогал Вам при выполнении 

проекта? (Можете выбрать несколько 

вариантов) 

А) наставник – 72  

Б) сам – 50 

В) родители – 29  

3. Сколько времени Вы потратили на 

выполнение проекта? 

А) месяц – 63 

Б) неделя – 23 

В) 2,3 дня – 14  

4. Какими источниками Вы пользова-

лись при поиске информации?  

(Можете выбрать несколько вариантов) 

А) учебники – 38 

Б) материал, который предлагал наставник – 27 

В) интернет – 91  

Г) мультимедиа – 7,3  

Д) журналы – 14  

Е) другой проект – 23  

5. Какие трудности у Вас возникли при 

выполнении проекта? (Можете выбрать 

несколько вариантов) 

А) составление плана содержания – 16,4  

Б) определение целей, задач – 28  

В) обоснование актуальности – 22  

Г) поиск и анализ информации – 26  

Д) формулировка выводов – 28 

Е) создание презентации – 5 

Ж) не было затруднений – 13  
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6. Как Вы думаете, где, в дальнейшем 

Вам пригодиться применять навыки 

проектной деятельности?  

(Можете выбрать несколько вариантов) 

А) в быту – 10 

Б) на работе – 44  

В) во время обучения в вузе, колледже – 51  

Г) нигде – 24  

7. Хотелось бы Вам продолжить работу 

над (новым) проектом? 

Да Нет 

55 45 

8. Общая удовлетворенность результа-

тивности после работы над проектом? 

А) высокая – 55 

Б) средняя – 36 

В) низкая – 9 

 

На основе результатов можно сделать не-

сколько выводов: 

1) процесс работы над проектом, вызвал 

большой интерес у школьников; 

2) основная работа велась вместе с настав-

ником (наставник-обучающийся); 

3) основными трудностями оказались опре-

деление целей, задач, формулировка выводов, по-

иск информации; 

4) основным источником информации явля-

ется интернет, обучающиеся затрудняются в ис-

пользовании литературы;  

5) присутствует осознание результатов дея-

тельности, в целом высокая удовлетворенность 

результативности после выполнения проекта. 

Обобщая результаты проведенного исследо-

вания, мы пришли к следующим выводам: 

1. В процессе анализа психолого-

педагогической и методической литературы мы 

определили, что «читательская грамотность» это 

умение читать, анализировать, оценивать, интер-

претировать и обобщать представленную инфор-

мацию; извлекать необходимую информацию для 

ее преобразования в соответствии с учебной зада-

чей; ориентироваться с помощью различной тек-

стовой информации в жизненных ситуациях. 

2. Работа по формированию читательской 

грамотности при обучении физики, тесно связана 

с задачей освоения обучающимися умения рабо-

тать с текстами физического содержания. 

3. Определили следующие группы чита-

тельских умений, которые находят свое отраже-

ние при работе с проектной деятельностью: 

осуществлять поиск информации; ориентиро-

ваться в содержании текста, отвечать на вопро-

сы, используя явно (неявно) заданную в тексте 

информацию; оценивать достоверность предло-

женной информации; высказывать оценочные 

суждения на основе текста; создавать собствен-

ные тексты, применять информацию из текста 

при решении учебно-практических задач. 
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Максим Анатольевич Бабухин 

г. Шадринск 

Создание эмоционально-положительного фона как одно из условий формирования 

исследовательской самостоятельности обучающихся 

Эффективной реализации структурно-функциональной модели, внедряемой в учебный процесс образователь-

ной организации, способствует определение необходимых и достаточных педагогических условий, определяющихся 

с учетом специфики образовательного процесса организации и взаимосвязью этих условий, структурно образующих 

единый, целостный комплекс. В настоящей статье приводятся результаты теоретического анализа создания эмоцио-

нально-положительного фона, рассматриваемого в качестве одного из необходимых педагогических условий, спо-

собствующих эффективной реализации структурно-функциональной модели педагогического сопровождения фор-

мирования исследовательской самостоятельности обучающихся. В статье рассмотрены методические принципы и 

средства создания эмоционально-положительного фона преподавателем в процессе образовательной деятельности 

обучающихся. Приводятся результаты теоретического анализа влияния положительных и отрицательных эмоцио-

нальных состояний обучающихся на эффективность усвоения получаемой в рамках образовательной деятельности 

информации. 

Ключевые слова: эмоционально-положительный фон, педагогические условия, формирование, исследова-

тельская самостоятельность, обучающиеся. 
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Creation of an emotionally positive background as one of the conditions  

for the formation of students’ research independence 

The effective implementation of the structural-functional model, introduced into the educational process of an educa-

tional organization, is facilitated by the determination of the necessary and sufficient pedagogical conditions, which are de-

termined taking into account the specifics of the educational process of the organization and the relationship of these condi-

tions, which structurally form a single, integral complex. This article provides the results of a theoretical analysis of the crea-

tion of an emotionally positive background, considered as one of the necessary pedagogical conditions that contribute to the 

effective implementation of the structural and functional model of pedagogical support for the formation of research inde-

pendence of students. The article discusses the methodological principles and means of creating an emotionally positive 

background by a teacher in the process of educational activities of students. The results of a theoretical analysis of the influ-

ence of positive and negative emotional states of students on the effectiveness of assimilation of information received within 

the educational activities are presented. 

Keywords: emotionally positive background, pedagogical conditions, formation, research independence, students. 

 
Проведенный анализ научной литературы 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день, 

ученые, имеют различные взгляды на проблему 

необходимых и достаточных педагогических 

условий. Разумный подбор и корректное обеспе-

чение этих условий, способствуют повышению 

эффективности исследования, сводя к минимуму 

возникновение процессуальных проблем. 

Термин «условие», в соответствии с толко-

вым словарем, определяется как «обстоятельство, 

от которого что-нибудь зависит», как «требова-

ния, из которых следует исходить» [9]. 

В толковом словаре современного русского 

языка термин «условие» рассматривается как «пра-

вило, установленное для той или иной области 

жизни, деятельности», как «обстановка для какой-

нибудь деятельности», либо, как «то, что делает 

возможным что-нибудь другое» [13, С. 597]. 

В философском энциклопедическом словаре 

термин «условие» определяется как «то, от чего 

зависит нечто другое (обусловливаемое)», «суще-

ственный компонент комплекса объектов (вещей, 

их состояний, взаимодействий), из наличия кото-

рого с необходимостью следует существование 

данного явления» [14, С. 707]. 

Разумным признается, что в большинстве слу-

чаев, понятие «условие» рассматривается в контек-

сте внешнего обстоятельства влияющего на явле-

ние, относительно более широкого понятия «при-

чины», включающего в свое содержание не только 

внешние факторы, но и внутренние [14, С. 707]. 

Таким образом, можно полагать, что понятие 

«условие», представляет собой некое обстоятель-

ство (определенный фактор, меру, действие, сре-

ду) от которой зависит эффективное достижение 

поставленной цели. Однако, в нашем случае, ука-

занное определение необходимо переосмыслить и 

обосновать с педагогической точки зрения. 

Разумным признается, что в ходе определе-

ния необходимых и достаточных педагогических 

условий, следует учесть, представляющие суще-

ственную важность аспекты, характеризующие 

образовательный процесс: 

 его закономерный, целенаправленный, 

управляемый и поступательный характер; 

 детерминированность социальным зака-

зом общества и его осуществление субъектом 

данного процесса; 

 обусловленность культурными и истори-

ческими факторами, требованиями к профессио-

нально-педагогической подготовке; 

 устойчивость, сохранение сущности объ-

екта, неизменность закономерных связей, элемен-

тов структуры, особенностей его функционирова-

ния [12, С. 122]. 

Из вышеуказанного следует, что педагогиче-

ские условия, представляют собой элементы целе-

направленно созданной среды, обеспечивающие 

возможность управления педагогическим процес-

сом и поддерживающие взаимосвязь между всеми 

его структурными компонентами. 

Под педагогическими условиями ученые по-

нимают «действующий элемент педагогической 

системы, совокупность (комплекс) взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных педагогических мер, 

обеспечивающий достижение конкретной педаго-

гической цели» [11, С. 179]. 

Педагогические условия представляют собой 

«совокупность объективных возможностей, со-

держания, форм, методов, педагогических прие-

мов и материально пространственной среды, 

направленных на решение поставленных в иссле-

довании задач» [8, С. 46]. 

Разумным также признается, что педагогиче-

ские условия – это «существенный компонент пе-

дагогического процесса, непосредственно связан-

ный с исследуемым явлением и необходимый для 

его функционирования» [6, С. 154]. 

Успешности выделения педагогических 

условий, по мнению ученых, способствует четко 

определенная конечная цель (результат). 

В контексте нашего исследования, под педаго-

гическими условиями способствующими реализации 

структурно-функциональной модели педагогическо-

го сопровождения формирования исследовательской 
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самостоятельности обучающихся мы понимаем вза-

имосвязанный и взаимодействующий комплекс мер 

педагогического воздействия в интеракции «препо-

даватель-обучающийся», способствующих эффек-

тивному формированию исследовательских знаний, 

умений и навыков, необходимых обучающимся для 

самостоятельной организации и выполнения иссле-

довательской деятельности (проявления исследова-

тельской самостоятельности). 

Теоретический анализ проблемы педагогиче-

ского сопровождения формирования исследова-

тельской самостоятельности обучающихся, по 

обозначенным выше аспектам, позволил нам вы-

делить – создание эмоционально-положительного 

фона, стимулирующего обучающихся к самостоя-

тельному выполнению исследовательской дея-

тельности (проявлению исследовательской само-

стоятельности), в качестве одного из организаци-

онно-педагогических условий, способствующего 

эффективной реализации разработанной нами 

структурно-функциональной модели. 

Создание эмоционально-положительного фо-

на, по нашему мнению, будет способствовать: 

 эффективности процесса формирования 

исследовательской самостоятельности обучаю-

щихся организованного посредством педагогиче-

ского сопровождения; 

 повышению мотивации обучающихся на 

достижение необходимого уровня сформирован-

ности исследовательских знаний, умений и навы-

ков самостоятельной организации и выполнения 

исследовательской деятельности (проявления ис-

следовательской самостоятельности); 

 активизации исследовательского поведе-

ния у обучающихся.  

Рассматривая выделенное нами педагогиче-

ское условие более детально, можно отметить, что 

термин «эмоции» в соответствии с психологиче-

ским словарем, определяется как «…особый класс 

психических процессов и состояний, связанных с 

инстинктами, потребностями и мотивами, и отра-

жающих в форме непосредственного переживания 

(удовлетворения, радости, страха и т.д.) значи-

мость действующих на индивида различных явле-

ний и ситуаций для осуществления его жизнедея-

тельности» [7, С. 456]. 

Понятие «стимулирование», по мнению уче-

ных, представляет собой «…процесс и методы 

внешнего побуждения человека к тому или иному 

поведению, деятельности». Ученые справедливо 

отмечают, что «стимулирующим» воздействие ста-

новится только в том случае, когда оно вызывает 

интерес у субъекта и совпадает с его внутренними 

потребностями. «Стимулирование» придает дина-

мичность выполняемой деятельности и способству-

ет формированию мотивов по отношению к ней. 

Принято полагать, что «стимулирование», 

организованное в рамках образовательной дея-

тельности, может осуществляться материальными 

и духовными средствами. В педагогической науке 

к внешним стимулирующим методам побуждаю-

щим изменить поведение в лучшую сторону отно-

сят не только поощрение, но и порицание в виде 

выговора, низкой отметки, различного рода лише-

ния и др. [4, С. 755]. 

По мнению ученых, процессы «понимания» и 

«осознания» субъектом образовательной деятельно-

сти напрямую связаны с его эмоциональным 

настроем. Учебные занятия, возбуждающие заинте-

ресованность обучающихся, насыщенные положи-

тельными эмоциями и разнообразием, способствуют 

активизации умственной работы обучающихся [2], 

их продуктивной познавательной деятельности [15].  

Наличие эмоционально-положительного фо-

на в процессе восприятия обучающимися учебной 

информации, учеными рассматривается в качестве 

благотворного стимула, способствующего активи-

зации интеллектуальных процессов обучающихся, 

их четкости, логичности и продуктивности, пре-

пятствуя при этом торможению умственной дея-

тельности [5, С. 186]. 

Под понятием «эмоциональность обучения» 

ученые понимают процесс насыщения интеракции 

«преподаватель – обучающийся» эмоциональными 

состояниями: радостью, переживаниями и др., спо-

собствующими формированию у обучающихся по-

ложительного ценностного и эмоционального отно-

шения к познавательной деятельности [5, С. 187]. 

Рассматривая эмоционально-положительный 

фон в целом, необходимо отметить, что под этим 

понятием ученые понимают «…условия формирова-

ния эмоционально-личностного отношения обуча-

ющегося к процессу обучения, позволяющие повы-

сить качество образования» за счет определённых 

действий выполняемых преподавателем [10, С. 5]. 

Принято полагать, что эмоционально-

положительный фон может быть создан посред-

ством нетривиально организованного начала и хода 

учебного занятия, насыщенного положительными 

эмоциональными состояниями, возникающими в 

процессе активной познавательной деятельности 

обучающихся, знакомства с субъективно новым 

явлением, нестандартным подходом к разъяснению 

нового изучаемого материала, освещения интерес-

ных исторических событий, фактов и пр. [15]. 

По мнению ученых, обеспечению эмоциональ-

но-положительного фона в рамках образовательного 

процесса будет способствовать соблюдение следу-

ющих последовательно выполненных условий: 

 четкое осознание преподавателем пресле-

дуемой цели и функций реализуемого им воспита-

тельно-образовательного процесса оказывающего 

направленное воздействие на эмоциональное со-

стояние обучающихся; 

 целенаправленный подбор и структуриро-

вание содержательного наполнения учебного ма-

териала в контексте его эмоциональной направ-

ленности и поставленной цели; 
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 подбор и анализ содержательного напол-

нения вспомогательных информационных источ-

ников оказывающих требуемое влияние на мо-

ральное и эстетическое сознание обучающихся; 

 эффективное воздействие на эмоциональ-

ную сферу обучающихся посредством целена-

правленного подбора методов и приемов, содер-

жательного наполнения учебного материала, учета 

индивидуальных особенностей обучающихся и 

решаемых дидактических задач; 

 осуществление обучение на позитивной 

ноте, энергично и бодро; 

 уход от консервативных методов препо-

давания, однообразия, использования однотипных 

приемов, методов и средств обучения; 

 воспитание и поддержание у обучающих-

ся чувства уверенности в своих силах, поощрение 

любого успеха; 

 поддержание доверительных отношений с 

обучающимися, по причине того, что отношения 

между педагогом и обучающимися проецируются 

на отношение к образовательному процессу; 

 организация внеаудиторной деятельности: 

работа в рамках научно-исследовательских организа-

ций, секций, участие в конференциях и т.д. [5, С. 187]. 

Ученые полагают, что достижению эмоцио-

нально-положительного фона также способствуют 

введенные в образовательный процесс эмоцио-

нальные стимулы, являющиеся ценностными с 

точки зрения обучающегося, удовлетворяющие 

его интересы и потребности [3, С. 11]. 

Что касается факторов, препятствующих со-

зданию эмоционально-положительного фона, то, 

по мнению ученых, к ним относятся: стресс, вы-

званный погружением в значительный объем ин-

формации, возникающими сложностями в освое-

нии учебного материала и отставанием от про-

граммы обучения [1, С. 320]. 

В рамках совместного взаимодействия препо-

давателя и обучающегося, последний, способен пе-

реживать различные эмоциональные состояния, от 

положительных эмоций, способствующих обогаще-

нию, повышению интереса к процессу выполняемой 

деятельности, до негативных эмоций, порождающих 

полное безразличие к выполняемой деятельности, 

снижению ее эффективности и торможению интел-

лектуальных процессов у обучающегося. 

По мнению научного сообщества, положи-

тельные эмоции, вызванные у обучающихся по-

средством переживания ситуации достижения 

успеха, значительным образом повышают уровень 

их заинтересованности и результативности в вы-

полняемой ими деятельности, когда в свою оче-

редь отрицательные эмоции, вызванные пережи-

ванием неудачи – способствуют снижению уровня 

результативности и потерей к ней интереса. 

Стоит отметить, что в рамках образовательной 

деятельности, негативные эмоции обучающиеся 

могут испытывать в процессе решения задач, не 

соответствующих имеющемуся у них уровню тео-

ретической и практической подготовленности, для 

чего целесообразно осуществлять подбор индиви-

дуальных заданий, с учетом уровня сложности и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Ука-

занный подход позволяет избежать переживания 

неудач, способствует продуктивному решению 

обучающимися заданий и уходу от непреодолимых 

трудностей, развитию заинтересованности, повы-

шению мотивации и познавательной активности. 

Негативные эмоции также могут быть порождены 

некорректными замечаниями преподавателя, 

насмешками и обидными высказываниями со сто-

роны коллектива. Указанные неблагоприятные 

стресс-факторы способствуют снижению эмоцио-

нально-положительного фона и могут стать причи-

ной полной потери заинтересованности обучаю-

щихся в процессе образовательной деятельности.  

Таким образом, в качестве основной цели пе-

дагогического сопровождения формирования ис-

следовательской самостоятельности обучающихся 

мы рассматриваем создание преподавателем некой 

эмоциональной опоры, душевной поддержки обу-

чающихся в процессе выполнения ими самостоя-

тельной исследовательской деятельности. Эмоци-

онально-положительный фон созданный препода-

вателем, стимулирует обучающихся на достиже-

ние ими преследуемого в процессе выполняемой 

деятельности результата. Совместная деятель-

ность преподавателя и обучающегося, основанная 

на взаимном сотрудничестве и взаимопомощи 

(«субъект-субъектное» взаимодействие) способ-

ствует продуктивной работоспособности обучаю-

щихся, формированию и развитию у них чувства 

уверенности в собственных силах, поддержке по-

зитивного эмоционального настроя обучающихся 

на высоком уровне. Обучающиеся, испытываю-

щие устойчивые эмоционально-положительные 

эмоции, со временем, обретают чувство эмоцио-

нального благополучия, становятся более стойки-

ми к внешним негативным факторам. 

Необходимо отметить, что успех, вызываю-

щий у обучающихся положительные эмоции 

большой силы, нарушает процесс протекания дея-

тельности, а успех достигнутый ценой больших 

усилий, может вызвать у них усталость, ухудшить 

качество выполняемой ими деятельности.  

Резюмируя изложенное, можно сделать следу-

ющие выводы: создание эмоционально-

положительного фона препятствует скорому наступ-

лению усталости и умственному торможению обу-

чающихся, способствует активизации их мысли-

тельной деятельности, формированию интереса, по-

вышению эффективности и продуктивности позна-

вательной деятельности. В контексте нашего иссле-

дования, создание эмоционально-положительного 

фона является обязательным и необходимым усло-

вием в процессе формирования исследовательской 

самостоятельности обучающихся. 
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УДК 372.881.1 

Эльмира Иршатовна Банникова, 

Анастасия Леонидовна Тихонова 

г. Челябинск 

Эффективность использования заданий с китайскими фразеологизмами  

для формирования социокультурной компетенции студентов 

В данной статье рассматривается эффективность разработанной системы работы с чэнъюями как типичными 

для китайской культуры устойчивыми выражениями при формировании социокультурной компетенции будущих 

учителей китайского языка. Система работы включает последовательное усиление самостоятельности студентов при 

изучении чэнъюев как на этапе ознакомления с учебным материалом, так и в тренировке и практике их употребле-

ния. Эффективность применения заданий с чэнъюями для формирования социокультурной компетенции устанавли-

вается в опытно-поисковой работе на основе предлагаемых в статье критериев: критерия рецепции речевого произ-

ведения, содержащего чэнъюй, критерия продукции речевого произведения, содержащего чэнъюй, и критерия ди-

дактической продукции, предполагающего разработку образовательного ресурса с включением чэнъюй. В результа-

те опытно-поисковой работы по применению китайских фразеологизмов доказана эффективность разработанных 

заданий для формирования социокультурной компетенции на уроках иностранного языка. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, чэнъюй, социокультурная компетенция, культурологические 

знания, партисипативность. 

 

Elmira Irshatovna Bannikova, 

Anastasia Leonidovna Tihonova 

Chelyabinsk 

The effectiveness of using tasks with Chinese phraseological units for the formation  

of socio-cultural competence of students 

This article examines the effectiveness of the developed system of working with Chengyu as stable expressions typical 

for Chinese culture in the formation of the socio-cultural competence of future teachers of the Chinese language. The system 

of work includes a consistent strengthening of students' independence in the study of Chengyu, both at the stage of familiari-

zation with the educational material, and in the training and practice of their use. The effectiveness of the use of tasks with 

chengyu for the formation of sociocultural competence is established in the experimental search work on the basis of the 

criteria proposed in the article: the criterion for the reception of a speech work containing chengyu, the criterion for the pro-

duction of a speech work containing chengyu, and the criterion of didactic production, which involves the development of an 

educational resource with the inclusion of chengyu. As a result of the experimental search work on the use of Chinese phra-

seological units, the effectiveness of the developed tasks for the formation of socio-cultural competence in foreign language 

lessons was proved. 

Keywords: phraseological units, chengyu, sociocultural competence, cultural knowledge, reception, participation. 
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Введение. Несмотря на существование 

большого количества исследований, посвященных 

становлению социокультурной компетенции в 

иностранных языках в целом (Е.Б. Быстрай, 

В.А. Маслова, В.В. Сафонова и др.), с одной сто-

роны, и достаточную проработанность проблемы 

китайской фразеологии (И.В. Войцехович, 

О.А. Корнилов, А.М. Корнева и др.) [1; 4] с другой 

стороны, в настоящее время не существует систе-

мы работы по формированию социокультурной 

компетенции в китайском языке в опоре на фра-

зеологизмы. Мы полагаем, что системная работа с 

фразеологизмами позволит обучающимся глубже 

проникнуть в менталитет китайского народа и 

будет способствовать становлению картины мира 

в китайском языке, то есть создаст предпосылки к 

формированию социокультурной компетентности 

в китайском языке. Таким образом, целью нашего 

исследования является теоретическое обоснование 

и практическая разработка системы упражнений с 

использованием китайских фразеологизмов для 

формирования социокультурной компетенции 

будущих учителей китайского языка.  

Существующие на настоящий момент рабо-

ты, посвященные формированию социокультур-

ной компетенции будущих учителей китайского 

языка, показывают ряд проблем, связанных с ее 

формированием у студентов, изучающих китай-

ский язык; предлагаются средства, которые могут 

служить формированию социокультурной компе-

тенции, и доказывается важность лингвокультуро-

логического подхода для формирования социо-

культурной компетенции [3; 5 и др.].  

Исследовательская часть. В нашем иссле-

довании, посвященном формированию социокуль-

турной компетенции будущих учителей китайско-

го языка на основе применения в их практической 

подготовке китайских чэнъюев и специально раз-

работанных заданий по их изучению, мы придер-

живаемся следующих рабочих определений соци-

окультурной компетенции и чэнъюев. 

Социокультурная компетенция – комплекс 

умений и опыта общения, обеспечивающий готов-

ность и способность партнеров по коммуникации к 

ведению диалога на основе знаний собственной 

культуры и культуры собеседника. В рамках нашего 

исследования мы уточняем это понятие примени-

тельно к контингенту исследования (будущим учи-

телям китайского языка): социокультурная компе-

тенция будущего учителя китайского языка понима-

ется нами как комплекс умений и опыта практиче-

ской деятельности, обеспечивающий готовность и 

способность будущего учителя к ведению диалога с 

носителем китайской культуры и презентации фак-

тов китайской культуры русскоязычным учащимся. 

Таким образом, социокультурная компетенция бу-

дущего учителя китайского языка включает рецеп-

тивно-речевой и продуктивно-речевой компоненты, 

необходимые для осущеcтвления диалога, и продук-

тивно-дидактичекий компонент, обеспечивающий 

готовность учителя работать с чэнъюйями. 

Чэнъюй ( ) – особый тип фразеологизмов, 

характеризующийся устойчивостью, четырехслов-

ным составом, семантическим единством и обоб-

щенно переносным значением, носящим экспрес-

сивный характер и являющимся членом предложе-

ния. Как типичный только для китайского языка и 

наиболее частотный вид китайских фразеологиз-

мов, чэнъюй, в силу краткости своей вербализации 

(четыре слова, четыре иероглифа), представляет 

собой удобную, компактную (емко описывающую 

ситуацию), очень иллюстративную форму преце-

дентного текста, или текста культуры, а следова-

тельно, является благоприятным материалом соци-

окультурно-направленных упражнений. 

Нами разработана модель формирования со-

циокультурной компетенции студентов посред-

ством применения чэнъюев в процессе обучения 

китайскому языку, представленная пятью блоками 

(целевым; ценностным; содержательным; органи-

зационно-исполнительским; технологическим; 

результативно-оценочным). 

В целевом блоке мы определяем в качестве 

перспективной цели повышение качества ино-

язычной подготовки будущих учителей китайско-

го языка, в качестве ближайшей – совершенство-

вание социокультурной компетенции студентов на 

основе работы с чэнъюйями. 

В рамках ценностного блока нами указаны 

принципы развития социокультурной компетен-

ции студентов на основе чэнъюйев: принцип куль-

туросообразности; принцип партисипативности; 

принцип наглядности, принцип семиотической 

интерпретации фактов культуры. Содержательный 

блок включает три компонента: лингвистический 

(собственно чэнъюйи), предметный (тексты, со-

держащие чэнъюйи) и деятельностный (умения 

понимания и употребления чэнъюйя). 

В организационно-исполнительском блоке 

мы представили следующие этапы формирования 

социокультурной компетенции студентов на осно-

ве чэнъюйев: понимание чэнъюйев через линг-

вострановедческий комментарий; формирование 

умений самостоятельного поиска толкования; мо-

тивирование и формирование умений самостоя-

тельной работы с текстами, содержащими чэнъюй; 

развитие умений использования чэнъюй в  

ситуации общения. 

Разработанный нами технологический блок 

включает комплекс организационно-

педагогических условий, которые определяют тех-

нологию ознакомления с чэнъюями, тренировки в 

их узнавании и практики в их применении. Мы 

придерживаемся трехэтапной технологии работы 

по ознакомлению с чэнъюями, с постепенным 

наращиванием самостоятельности работы студен-

тов: на первом этапе преподаватель, руководству-

ясь принципом семиотической интерпретации 
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фактов культуры, объясняет эти речевые единицы 

в их мультикодовой представленности (показывает 

их состав, объясняет этимологию, показывает ситу-

ации употребления и, если есть возможность, визу-

ализацию исходного значения (мультфильм, текст, 

в котором поясняется, откуда возник чэнъюй); на 

втором этапе преподаватель мотивирует обучаю-

щихся к самостоятельному поиску значения или 

этимологии Ч, предлагая им, в частности, готовить 

и предъявлять в аудитории презентации. На треть-

ем этапе ознакомления с помощью применения 

фразеологических словарей, студенты сами обна-

руживают в текстах и переводят чэнъюйи. 

При тренировке в узнавании чэнъюйев и в 

практики в их применении также используются 

партисипативные методы [2] (совместное с обу-

чающимися изучение текстов, содержащих 

чэнъюйи; разработка ситуаций, предполагающих 

реагирование с помощью чэнъюев). Такой подход 

совершенно необходим при подготовке будущих 

учителей китайского языка (так называемая педа-

гогизация практической подготовки, когда сту-

дент фактически готовит учебный материал для 

последующего «проигрывания» фрагмента заня-

тия по определенной теме).  

Очевидно, что такая сложная, многоступенча-

тая работа предполагает наличие определенного 

инструментария оценивания достижений (динами-

ки) формирования социокультурной компетенции, 

что и описывается нами в результативно-

оценочном блоке. Мы полагаем, что эффективность 

разработанным нами и представленных в техноло-

гическом блоке заданий должна осуществляться 

при постоянном мониторинге формирования соци-

окультурной компетенции по определенным  

нами критериям.  

Критерии развития социокультурной компе-

тенции на основе применения фразеологических 

единиц (ЧЮ) были определены нами в ходе произ-

водственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогической). Мы выявили два ос-

новных критерия: первый – рецепция речевого 

произведения, содержащего фразеологические еди-

ницы (ЧЮ); второй – продукция речевого произве-

дения, содержащего фразеологические единицы 

(ЧЮ), в том числе дидактическая. Их показателями 

являются: для первого критерия – степень понима-

ния текста, содержащего чэнъюй; для второго – 

наличие и уместность употребления фразеологиче-

ской единицы (ЧЮ) в речевом произведении в со-

ответствии с установкой на применение. 

Эффективность модели была проверена в хо-

де экспериментальной работы, которая осуществ-

лялась в естественных условиях образовательного 

процесса подготовки учителей китайского языка 

на 4 курсе. Для проведения эксперимента нами 

были задействованы 22 студента. В соответствии с 

задачами констатирующего этапа опытно-

поисковой работы были организованны две груп-

пы испытуемых: контрольная (КГ) и эксперимен-

тальная группа (ЭГ). В экспериментальной группе 

ЭГ был реализован комплекс организационно-

педагогических условий, включающий задания 

теоретического содержания, задания на проверку 

умения применять знания чэнъюйев в ситуации 

общения и задания на умение применять знания 

чэнъюйев в дидактической ситуации (фрагмент 

урока и разработка образовательного ресурса). 

В начале экспериментальной работы данные 

срезов по трем критериям свидетельствовали, во-

первых, о примерно одинаковом, с точки зрения 

статистики, уровне развития социокультурной 

компетенции, а во-вторых, с педагогической по-

зиции, о его недостаточности. Мы предприняли 

формирующий этап опытно-поисковой работы, 

который заключался в проведении ряда занятий в 

рамках курса практики устной и письменной речи 

и методики обучения второму иностранному язы-

ку, посвященных формированию социокультур-

ной компетенции на основе чэнъюйев, текстов и 

ситуаций с ними.  

На этапе ознакомления, предполагающем 

максимальное участие преподавателя и преиму-

щественно рецептивное участие со стороны сту-

дентов, предъявлялись лекции, в ходе которых 

преподаватель читал материал о китайских фра-

зеологизмах, их истории происхождения; вводил 

основную классификацию китайских фразеоло-

гизмов (1. – иносказания; 2. – посло-

вицы; 3. – фразеологические сочетания; 4. 

– поговорки; 5. – идиомы); объяснял 

понятия «чэнъюй», «идиома-сказка», что они 

представляют собой; ознакомил студентов с иди-

омой-сказкой  (dōng shí xī sù – На востоке 

есть, на западе ночевать). Партисипативность бы-

ла реализована в следующих заданиях: студентам 

было предложено объяснить, как они понимают 

данную идиому; предлагались задания на поиск 

подобных идиом или пословиц в русском языке, а 

также дискуссия по вопросам: отражается ли наша 

русская культура в наших пословицах? А в китай-

ских? Помогают ли китайские чэнъюйи глубже 

понять культуру Китая, менталитет китайцев и их 

жизненный уклад? 

Методы и средства обучения на данном эта-

пе: метод проблемного изложения, объяснение, 

беседа / эвристическая беседа, проблемный метод 

(предъявление проблемы и создание проблемной 

ситуации), наглядный метод: метод иллюстраций 

— использование картин, рисунков, карт, схем, 

слайдов, макетов.  

Последующие занятия, посвященные подтеме 

«Два типа структуры чэнъюйя: чэнъюй парал-

лельных конструкций и чэнъюй непараллельных 

конструкций» предполагали усиление участия 

студентов. На этих занятиях преподаватель объяс-

нял два типа структур китайских фразеологизмов, 
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подробно останавливался на классификации фра-

зеологизмов параллельной конструкции, приводя 

при этом примеры на слайде презентации, и далее 

вместе со студентами рассматривал морфологиче-

ский разбор чэнъюйев параллельной и непарал-

лельной конструкций. Методы и средства обуче-

ния на данном этапе: наглядный метод – метод 

иллюстраций – использование картин, рисунков, 

карт, схем, слайдов, макетов; объяснение; про-

блемный метод; метод работы в малых группах; 

метод мозгового штурма; метод проектов, в ре-

зультате которого студенты представляли резуль-

таты собственных изысканий в виде образова-

тельного ресурса по объяснению чэнъюйя. 

Параллельно с этими заданиями, проводивши-

мися в рамках практикума по методике обучения, в 

курсе практике устной и письменной речи предлага-

лись задания речевого характера, направленные на 

опознание и применение чэнъюйев в речевой рецеп-

ции и продукции. Преподаватель предлагал студен-

там прочитать сказку-идиому и догадаться, о каком 

чэнъюйе идет речь. Задания на продукцию речевого 

произведения, содержащего фразеологические еди-

ницы, включали следующую работу: студенты раз-

делялись на три группы (  – 1 группа, 

 – 2 группа,  – 3 группа), и выбира-

ли один из трех предоставляемых на выбор чэнъюй-

ев; их задачей было придумать и разыграть ситуа-

цию, описывающую смысл фразеологизма. 

После проведенной серии занятий студентам 

были предложены задания трех уровней: задания 

на проверку усвоения знаний на уровнях распо-

знавания, запоминания, понимания (5 заданий); 

задания на проверку умения применять знания на 

основе алгоритмических предписаний (5 заданий); 

задание на умение применять знания в нестан-

дартной ситуации.  

В результате проведенного тестирования бы-

ло установлено возрастание умений в ЭГ (по 

сравнению с КГ) среднего уровня по критерию 

рецепции РП с ФЕ на 27%, по критерию продук-

ции РП с ФЕ продвинутого уровня на 27,5%. 

Заключение. На основании полученных 

данных можно сделать вывод о заметном возрас-

тании уровня сформированности развития социо-

культурной компетенции студентов посредством 

фразеологизмов в процессе обучения китайскому 

языку в экспериментальной группе по сравнению 

с обучаемыми в контрольной группе. В экспери-

ментальной группе, где был реализован комплекс 

выявленных организационно-педагогических 

условий, достигнут статистически значимый эф-

фект в уровнях сформированности развития соци-

окультурной компетенции. 

Опираясь на полученные в результате опыт-

но-поисковой работы статистические данные, мы 

делаем заключение об эффективности применения 

технологии развития социокультурной компетен-

ции будущих учителей китайского языка на осно-

ве применения чэнъюйев.  

Перспективой исследования является расши-

рение лингвистического материала исследования с 

включением в него других типов китайских фра-

зеологизмов. 
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Екатерина Николаевна Васева, 

Дарья Михайловна Кузнецова, 

Наталья Алексеевна Ржанова 

г. Пермь 

Использование дидактических игр и пособий в процессе сенсорного развития  

детей раннего возраста 

В статье рассматриваются вопросы сенсорного и речевого развития детей раннего возраста по средствам ди-

дактических игр. Особое внимание авторы уделяют организации коррекционной работы с детьми раннего возраста, 

имеющими задержку речевого развития, делая акцент на том, что данное нарушение не позволяет детям в полной 

мере познавать окружающий мир в соответствии с возрастом. В статье подробно раскрываются варианты использо-

вания сенсорных и дидактических игр, которые помогут развивать у ребёнка речь, мелкую моторику и формировать 

представления о сенсорных эталонах. В процессе исследования данной темы авторы приходят к выводу о необходи-

мости системной и целенаправленной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития в рамках 

использования специальных игр, что в свою очередь способствует всестороннему развитию ребенка. 

Ключевые слова: ранний возраст, задержка речевого развития, сенсорное развитие, сенсорная интеграция, ди-

дактические пособия. 

Ekaterina Nikolaevna Vaseva, 

Daria Mikhailovna Kuznetsova, 

Natalia Alekseevna Rzhanova 

Perm 

Use of didactic games and manuals in the process of sensory development  

of young children 

The article deals with the issues of sensory and speech development of young children by means of didactic games. The 

authors pay special attention to the organization of correctional work with speech retardation children, emphasizing that this 

violation does not allow children to learn the world around them fully, in accordance with their age. The article describes in 

detail the options for using sensory and didactic games that will help to develop a child's speech, fine motor skills and form 

ideas about sensory standards. In the course of research on this topic, the authors come to the conclusion that it is necessary 

to work with speech retardation children systematically and purposefully using special games which in turn contributes to the 

comprehensive development of the child. 

Keywords: early age, speech retardation, sensory development, sensory integration, didactic games and manuals. 
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Ранний возраст – это возраст освоения сен-

сорных эталонов, знакомства с окружающим ми-

ром через различные формы действий с предме-

тами. Ребенок в этом возрасте проводит различ-

ные исследования – щупает, трогает, гладит, ката-

ет, стучит. Данный возраст является сензитивным 

для освоения, познания окружающего мира, но 

только через взаимодействие. Именно в раннем 

возрасте формирование сенсорных эталонов имеет 

большое значение. Данный период характеризует-

ся интенсивным развитием процессов восприятия. 

Потому что в сенсорном, чувственном восприятии 

окружающих предметов и явлений и заключается 

источник познания окружающего мира. Ведь сен-

сорное развитие создает предпосылки для форми-

рования психических функций. В раннем детстве 

ребенок особенно чувствителен к сенсорным воз-

действиям [1, С. 26]. 

В раннем возрасте значение сенсорного раз-

вития и воспитания очень велико. Сенсорное раз-

витие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о внешних свой-

ствах предметов: их форме, цвете, величине, по-

ложении в пространстве, а также запахе, вкусе и 

т.п. [5, С. 136]. В раннем возрасте важно совер-

шенствовать деятельность органов чувств через 

накопление представлений об окружающем мире. 

Ребенок в этом возрасте сталкивается и знакомит-

ся с многообразием форм, красок, величины и 

других свойств предметов, окружающих его. Надо 

отметить, что даже без целенаправленного воспи-

тания, каждый ребенок так или иначе восприни-

мает информацию о предметах и их свойствах. 

Знакомство малышей с окружающим миром, ма-

нипулирование и игры с предметами и игрушками 

способствуют становлению и развитию речи де-

тей, обогащая пассивный и активный словарь ре-

бенка, мотивируют на проявление речевой актив-

ности и формирование коммуникативных умений. 

Процесс овладения ребенком речью в раннем воз-

расте является основным и ведущим, ведь позво-

ляет ему быть самостоятельным и независимым. 

Отсутствие необходимых для развития ре-

бенка материалов, игр, пособий, общения со 

взрослым в процессе игровой деятельности может 

стать причиной задержки речевого развития у де-

тей раннего возраста и в дальнейшем привести к 

задержке развития основных психических процес-

сов. Именно поэтому взрослым: родителям, педа-

гогам и специалистам очень важно уделять особое 

внимание сенсорному развитию малышей, насы-

щая среду, окружающую ребенка разнообразным 

сенсорным, игровым материалом. 

Коррекционная работа с детьми раннего воз-

раста требует особого подхода. Объем и содержа-

ние материала должны быть небольшими и доступ-

ными, понятными ребенку. Также необходимо 

многократно повторять изученный материал, не 

вызывая при этом отрицательную реакцию у ре-

бенка, либо какое-то отвращение или нежелание. 

Ребенок раннего возраста чувствует себя более 

комфортно в знакомой ситуации и более уверенно 

действует в ходе знакомых любимых игр. При ра-

боте с ребенком должен быть благоприятный пси-

хологический климат, необходимый для формиро-

вания чувства безопасности и доверия. Поощрение 

и похвала любых, даже незначительных успехов, 

очень важно для ребенка раннего возраста, ведь это 

повышает положительную мотивацию и побуждает 

к новым попыткам говорить.  

Речевая система ребенка формируется и 

функционирует в тесном взаимодействии с 

остальными системами организма ребенка – ин-

теллектуальной, сенсорной, моторной и т.д. 

Фундаментом для общего умственного разви-

тия ребенка является сенсорное развитие, к тому же 

оно имеет самостоятельное значение, потому что 

полноценное восприятие необходимо для успешно-

го обучения [3, С. 92]. Деятельность детей органи-

зуется таким образом, чтобы они были заинтересо-

ваны в познании, развитии творческих способности 

и мотивированы к речевому овладению. 

С детьми раннего возраста для сенсорного 

развития и воспитания необходимо работать с ис-

пользованием разнообразных средств и приемов. 

Можно использовать различные варианты сенсор-

ных игр, целью которых является: получение ре-

бенком новых чувственных ощущений. Это, 

например, разнообразные игры с красками (кото-

рые включают в себя – рисование ладошками, 

пальчиками, различными штампами; также можно 

использовать игры со смешиванием цветов и пере-

теканием красок друг в друга. Для детей раннего 

возраста это очень увлекательное и интересное за-

нятие, которое может увлечь их надолго), игры с 

водой, мыльными пузырями, льдом (различные 

переливания жидкостей в разные чашки, предметы, 

наблюдения за замерзанием воды, а также лопать и 

надувать мыльные пузыри), игры с песком, при-

родным материалом (данные игры включают в себя 

большое разнообразие игр – это и «дождь» из мел-

ких камушков, бусинок, пуговиц и т.д., хождение 

босиком по так называемым сенсорным «лужам» 

после «дождя»; пересыпание сыпучего материала с 

помощью баночек, формочек, ложек; игры с мок-

рыми песком, рисовать на нем пальчиками, руками, 

веточками, карандашами и т.д.), игры с тканями и 

бумагой (данные игры заключаются в чередовании 

разных тактильностей по мягкости и по фактуре, на 

ощупь определять и просто трогать различные ви-

ды тканей и бумаги,), игры с сенсорными баночка-

ми (под сенсорными баночками подразумеваются 

различные баночки, наполненные крупой, монет-

ками, колокольчиками, водой, блестками, маслом; 

можно из баночек высыпать то, что находится 

внутри, перебирать каждый предмет, также можно 

на слух с закрытыми глазами определять, какая 

баночка звучит), игры со стеклянными шариками (с 
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данными предметами существует множество раз-

нообразных игр – можно устраивать «сухой бас-

сейн» для пальчиков и полностью для «купания» 

ребенка, перекладывание шариков в различные 

емкости; перекатывать их между пальцами), а так-

же это игры с массажерами для рук, игры с мячами.  

На примере данных игр рассмотрим игру 

«Поймай киску», цель данной игры – стимуляция 

тактильной чувствительности, повышение уровня 

внимания и скорости реакции у ребенка. В ходе 

игры педагог касается мягкой игрушкой (киской) 

разных частей тела ребенка, а ребенок с закрыты-

ми глазами определяет, где киска. По аналогии 

для касания можно использовать другие предме-

ты: колючего ежика, мокрую рыбку и др. 

Также используются тяжелые одеяла и по-

душки, массажные коврики, растирание жёсткой 

мочалкой, развитие мелкой моторики, работа с 

материалами разной фактуры и плотности. Дан-

ные средства и приемы можно использовать как в 

условиях общеобразовательной организации, так и 

родителям в домашних условиях, чтобы ком-

плексно подходить к преодолению нарушений 

ребенка [2, С. 14]. 

Все вышеперечисленные игры просты в сво-

ем изготовлении и применении при работе с ре-

бенком раннего возраста. Эти игры легко может 

изготовить и провести как специалист, работаю-

щий с ребенком, так и родитель данного ребенка. 

Но, безусловно, важным условием является цель, 

для чего игра должна создаваться, также следует 

учитывать возможности ребенка, и какие задачи 

следует решить с помощью той или иной игры.  

Для развития речевой функции ребенка так-

же используются различные дидактические посо-

бия и сенсорные материалы. Для каждого возраста 

существует ведущая деятельность, в процессе ко-

торой и происходит развитие личности ребенка. 

Для ребёнка раннего возраста такой ведущей дея-

тельностью является игра и в -первую очередь 

разнообразные дидактические игры, способству-

ющие обогащению чувственного и игрового опы-

та малышей. В каждой группе образовательного 

учреждения существует многообразие дидактиче-

ских игр. В дошкольной педагогике дидактиче-

ские игры всегда считались основным средством 

сенсорного воспитания. 

Дидактическая игра представляет собой мно-

гоплановое, сложное педагогическое явление: она 

является игровым методом обучения детей до-

школьного возраста, формой обучения, самостоя-

тельной игровой деятельностью и средством разно-

стороннего воспитания личности ребенка [4, С. 33]. 

Дидактические игры – это разновидность игр 

с правилами, специально создаваемых педагогом в 

целях обучения и воспитания детей. При работе с 

дидактическими пособиями и сенсорными мате-

риалами ребенок осуществляет ряд мыслительных 

операций. В этот момент дети описывают предме-

ты, группируют их по различным свойствам и 

признакам, угадывают предметы, их назначение, 

могу определить действия по их описанию. Во 

время игры ребенок, взаимодействуя с педагогом 

и окружающими объектами, находит и подбирает 

правильный ответ к вопросам и заданиям, мыслит, 

строит свои догадки, проводит сравнительный 

анализ предмета, определяя цвет, размер, форму и 

фактуру предмета. Делая выводы по проделанной 

работе, ребенок использует уже полученные зна-

ния и опыт. При этом педагог отмечает проявле-

ние у детей в процессе игры с дидактическими 

материалами сообразительности, самостоятельно-

сти при решении разного рода задач, способности 

к волевому усилию при достижении поставленной 

педагогом определенной образовательной цели. 

Перед детьми ставятся разного рода задачи, для 

решения которых необходимо использовать опре-

деленные умственные способности, умение слы-

шать и следовать правилам игры, преодолевать 

различные сложности и трудности, которые 

встречаются на пути к достижению освоения сен-

сорных эталонов. 

С детьми раннего возраста с целью формиро-

вание сенсорных эталонов можно порекомендо-

вать дидактические игры на соотнесение предме-

тов по форме, цвету, величине, сортировке игру-

шек и картинок по заданному признаку, игры по 

типу «Волшебный мешочек», «Сенсорные мешоч-

ки», «Тактильные дорожки», «Найди похожий», 

«Какой предмет лишний» и т.д. Эти игры позво-

ляют в интересной и доступной форме познако-

мить малышей с сенсорным материалом, особен-

ностью предметов, стимулировать речь, познава-

тельную и игровую активность. 

Рассмотрим более подробно игры на форми-

рование сенсорных эталонов на примере игры 

«Волшебный мешочек». Целью игры является – 

развитие мелкой моторики, зрительно – моторной 

координации; различение предметов по форме, 

цвету и материалу. В ходе игры взрослый предла-

гает ребенку посмотреть, что находится в волшеб-

ном мешочке. И вариантов этой игры может быть 

несколько: взрослый сам достает, то что находится 

в мешочке, дает ребенку, задача ребенка – назвать 

что это, описать этот предмет; другой вариант за-

ключается в том, что ребенок опускает ручку в ме-

шок, трогает там вещи, называет, что трогает и т.д. 

Вариантов этой игры может быть большое количе-

ство, это будет зависеть от цели игры, цели коррек-

ционного занятия, возможностей ребенка. Тот же 

смысл будет и в играх «Сенсорные мешочки», 

«Найди похожий», «Какой предмет лишний» и т.д. 

Все вышеперечисленные игры ребенку дают це-

лый поток самых разнообразных по силе и направле-

нию ощущений. В связи с этим, нервная система сти-

мулируется, сенсорное развитие и восприятие улуч-

шается. Положительная динамика в развитии речи 

ребенка происходит в сочетании с традиционными 
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методами развития речи. Дидактические игры и посо-

бия используются в развитии у детей сенсорной куль-

туры, развивают сенсорные способности детей, также 

они выступают и как средство всестороннего воспи-

тания личности ребёнка [2, С. 13]. 

Так как дидактические игры разнообразны по 

своему содержанию, игровому материалу и игро-

вым действиям, они помогают найти индивиду-

альный подход к каждому ребенку, обеспечивая 

его всестороннее развитие.  

Дидактические игры, несомненно, развивают 

речь детей: с их помощью активный и пассивный 

словарь пополняются и активизируются, звуко-

произношение формируется правильно, связная 

речь активно развивается, формируется умение 

правильно выражать свои мысли. Развитие мыш-

ления и речи в процессе игр осуществляется в не-

разрывной связи. Если педагог четко и ясно себе 

представляет, решение каких задач может быть 

осуществимо в процессе проведения дидактиче-

ских игр и занятий, в чем особенности организа-

ции этих занятий на ступени раннего развития 

ребенка, то тогда не нужно сомневаться в том, что 

дидактические игры и занятия дадут хороший ре-

зультат. Занятия должны создавать у детей хоро-

шее настроение и установку на позитив.  
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УДК 373.035.3 

Людмила Николаевна Вахрушева, 

Екатерина Алексеевна Крохина 

г. Киров 

Развитие представлений о строительных профессиях у старших дошкольников в 

процессе проекта 

В статье рассматривается эффективность использования проектной деятельности в социальном развитии детей 

6-7 лет, необходимость развития представлений о строительных профессиях для осуществления ранней профориен-

тации детей старшего дошкольного возраста. Ведущими методами исследования проблемы являются теоретический 

анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме и педагогический эксперимент, состоящий из 

трех последовательных этапов. Исходя из поэтапной работы исследования, основными результатами статьи стало 

раскрытие представлений детей о строительных профессиях; характеристика проектной деятельности как способа 

развития у детей 6-7 лет представлений о строительных профессиях; представление проекта «Кирпичик к кирпичи-

ку», определение его эффективности в рамках социального развития детей. Именно проектная деятельность была 

применена в качестве метода развития представлений о строительных профессиях у детей 6-7 лет. 

Ключевые слова: социальное развитие, ранняя профориентация, проектная деятельность, старший дошколь-

ный возраст, строительные профессии. 

Lyudmila Nikolaevna Vakhrusheva, 

Ekaterina Alekseevna Krokhina 

Kirov 

The development of the ideas about the building and construction professions in older 

preschoolers in the process project 

The article considers the effectiveness of using project activities in the social development of children aged 6-7 years, 

the necessity to develop the ideas about the building and construction professions for the implementation of early career 

guidance for older preschool children. The leading methods of studying the problem are the theoretical analysis of psycholog-

ical and pedagogical literature on this problem and the pedagogical experiment, which consists of three consecutive stages. 

Based on the step-by-step work of the study, the main results of the article were the disclosure of children's ideas about con-

struction professions; characteristics project activity as a way of developing ideas about construction professions in children 

aged 6-7 years; presentation of the project "Brick to brick", determining its effectiveness within the social development of 

children. It was project activity that was used as a method of developing ideas about the building and construction profes-

sions in 6-7 years aged children. 

Keywords: social development, early career guidance, project activities, senior preschool age, building and construc-

tion professions.  

 

Проектная деятельность в дошкольном обра-

зовательном учреждении, по мнению 

Е.В. Ворониной, – это групповой, а также общеор-

ганизованный процесс работы педагога, детей и 

родителей [4]. Реализация проекта выражается в 

комплексе теоретического исследования актуаль-

ной проблемы и практико-ориентированных спосо-

бов и методов работы с целью достижения итогов 

деятельности участниками проекта. Решение по-

ставленной проблемы должно обязательно быть в 

виде практического и материального продукта дея-

тельности, актуального для последующего развития 

детей в разнообразных видах их деятельности. Во-

просами организации проектной деятельности до-

школьников занимались Н. Васильева [2], 

Н.Е. Веракса [3], Л.С. Киселева [7], Л.В. Михайло-
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ва-Свирская [8] и др. Успешность реализации всех 

методических мероприятий в рамках проекта по 

развитию представлений о строительных профес-

сиях зависит от многих факторов, среди которых 

подробно нами были рассмотрены условия психо-

лого-педагогического процесса. Опираясь на труды 

педагогов и методистов, в той или иной мере ис-

следовавших проблему развития представлений о 

профессиях взрослых, мы выделили данные усло-

вия развития представлений дошкольников о людях 

строительных профессий в процессе проекта: 

 при работе с детьми дошкольного возрас-

та по знакомству с людьми строительных профес-

сий обязательно осуществляется мотивация до-

стижений, прежде всего, в игровой деятельности; 

 большое внимание уделяется предметно-

развивающей среде группы дошкольного учре-

ждения: муляжи строительных инструментов (ру-

летка, молоток, отвертка, уровень, ключи, каска и 

др.), строительная одежда, детские тематические 

плакаты и т.д.; 

 формируются определенные представления 

о труде людей строительных профессий, и на этой 

основе воспитываются чувства уважения к труду 

взрослых, понимание важности этих профессий; 

 организуются встречи и беседы с предста-

вителями строительных профессий, так как пси-

хологической особенностью дошкольников явля-

ется подражание; 

 в рамках занятий проводятся беседы с 

детьми дошкольного возраста об особенностях 

этих профессий, организуются игровые образова-

тельные ситуации и сюжетно-ролевые игры. 

Степень участия детей в проектной деятель-

ности находится в зависимости от возрастных 

особенностей детей. В старшем дошкольном воз-

расте воспитанники активно принимают участие 

во всех этапах работы над проектом, в том числе в 

разработке и реализации идеи, плана работы, ме-

роприятий в рамках осуществления развития 

представлений о строительных профессиях и т.д. 

Благодаря охвату многих видов деятельности в 

процессе реализации проекта, дети смогут деталь-

но рассмотреть профессиональные действия и 

орудия труда людей строительных профессий в 

рамках выполнения заданий, получить новую ин-

формацию от педагога, представителей данных 

профессий или сверстников. Как указывает 

Е.С. Евдокимова, выбор проектной деятельности в 

качестве основополагающего метода активного 

обучения и развития дошкольников обуславлива-

ется достижением установленных задач: развитие 

интереса к миру взрослых, формирование у детей 

представлений о разнообразных современных 

профессиях, значимости профессиональной дея-

тельности взрослых [5]. 

Представления о строительных профессиях, с 

точки зрения Е.А. Алябьевой, дают возможность 

дошкольникам глубже и системно постигнуть мир 

профессий взрослых, позволяют гордиться итога-

ми труда работников разнообразных профессий 

[1]. Вопросами развития у детей дошкольного 

возраста представлений о строительных профес-

сиях занимались Н.Н. Захаров [6], А.А. Нестерова 

[9], Т.А Шорыгина [11] и др. При ознакомлении 

воспитанников 6-7 лет с трудом людей строитель-

ных профессий ставится следующая цель: дать 

представления о конкретных профессиях по схе-

ме: название профессии – место работы – условия 

труда – инструменты для работы – выполняемые 

трудовые операции – результат труда. Развитие 

представлений о строительных профессиях у 

старших дошкольников дает возможность расши-

рить область знакомых профессий, ознакомление 

с которыми представляет значимость на раннюю 

профориентацию детей; повышается уважитель-

ное отношение к строительным профессиям и т.д. 

Выделенные нами методические условия 

развития представлений дошкольников о людях 

строительных профессий, послужили ориентиром 

в опытно-экспериментальной работе. Экспери-

ментальное исследование уровня развития пред-

ставлений о строительных профессиях у детей 6-7 

лет проводилось в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. Для выявления 

эффективности развития представлений о строи-

тельных профессиях у детей 6-7 лет нами был раз-

работаны и реализованы проект «Кирпичик к кир-

пичику» по развитию представлений о строитель-

ных профессиях у детей 6-7 лет и определена его 

результативность. Образовательной целью данно-

го проекта выступала потребность расширить 

представления детей подготовительной группы о 

строительных профессиях. Работа по реализации 

проекта осуществлялась в организованной и сов-

местной деятельности. 

На подготовительном этапе проекта «Кирпичик 

к кирпичику» нами было организовано изучение 

литературы на тему проекта и подбор необходимых 

дидактических материалов для обогащения пред-

метно-развивающей среды для полного погружения 

детей в тему проекта. Для введения детей в тему 

проекта нами были созданы педагогические условия 

для самостоятельного принятиями дошкольников 

решения о необходимости реализации проекта: 

вводная беседа про стройку нового детского сада в 

городе и заострение внимания на необычную техни-

ку и орудия труда без детального объяснения, так 

как одним из главных условий развития детей по 

ФГОС ДО является инициативность, самостоятель-

ность дошкольников и принятия детей как полно-

ценных участников образовательного процесса. 

Можно сделать вывод, что при организации и реали-

зации успешных педагогических условий и предва-

рительной работы, дети самостоятельно выходят на 

необходимую педагогом тему проекта. 

Следующим основным этапом проекта было 

проведение разнообразных НОД, игр, бесед по теме 
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проекта в соответствии с перспективным планом 

реализации проекта «Кирпичик к кирпичику». 

Начальным пунктом на первой неделе реализации 

проекта, в рамках которой упор был сделан на соци-

ально-познавательном развитии детей, стало обога-

щение предметно-развивающей среды группы для 

полного погружения детей в тему проекта на протя-

жении месяца. На данном этапе была оказана ин-

формационная и наглядная помощь родителей в 

подборе и предоставлении дидактических материа-

лов. Знакомство детей со строительными професси-

ями началось с общего введения детей в мир про-

фессий, а именно – с прочтения стихотворения 

В.В. Маяковского «Кем быть». После прочтения 

стихотворения с воспитанниками провелась беседа 

по содержанию произведения. Данное чтение стихо-

творения плавно перешло в беседу на тему «Кем я 

хочу стать», в которой дети высказывали свои пред-

положения и мечты о том, кем они хотят стать в бу-

дущем и почему. Следующим пунктом плана реали-

зации проекта являлась НОД по социальному разви-

тию детей на тему «Все работы хороши», в рамках 

которой у дошкольников закрепились представления 

о понятии «профессия», а также произошел синтез 

разнообразных видов профессий и выделение строи-

тельных профессий. В свободное время детей была 

организована дидактическая игра-лото «Строитель-

ные профессии», в результате которой провелась 

работа с детьми по развитию представлений об ору-

диях труда некоторых конкретных профессий, детям 

необходимо было распределить орудия труда по 

строительным профессиям. Для закрепления полу-

ченных представлений на данной неделе о строи-

тельных профессиях была организована экскурсия 

на стройку нового учебного дошкольного учрежде-

ния города с последующим наблюдение за процес-

сом работы, орудий труда и техникой, результатом 

работы представителей конкретных строительных 

профессий. После прогулки во время возвращения в 

детский сад, дети активно высказывали свои впечат-

ления об экскурсии, задавали уточняющие вопросы 

и делились своим ранний опытом наблюдением  

за строителями. 

Вторая неделя реализации проекта «Кирпичик 

к кирпичику», в процессе которой упор был сделан 

на речевое развитие детей, началась с беседы «Ка-

кие строительные профессии я знаю» для развития 

представлений о конкретных строительных про-

фессиях. Следующим пунктом реализации средне-

срочного проекта является проведение сюжетно-

ролевой игры «Строители» с элементами конструи-

рования из конструктора разного размера и их раз-

ного материала. Далее была проведена познава-

тельная беседа на тему «День строителя». Работа 

по развитию речи в рамках темы проекта продол-

жилась в процессе чтения пословиц и поговорок о 

труде взрослых и о профессиях: дети познакоми-

лись с некоторыми пословицами и поговорками по 

теме и была организована работа по объяснению их 

смысла и важности использования этих основ в 

жизни. Тематическая неделя реализации проекта 

закончилась рассматриванием дошкольниками кар-

тинок, связанных со строительными профессиями и 

составлением описательных рассказов по ним для 

обогащения словаря по теме проекта и развития 

представлений о процессе труда строительных 

профессий. Детьми были использованы професси-

ональные термины строительных орудий труда, 

трудовых действий и самих профессий. 

Третья неделя реализации проекта, в рамках 

которой больше внимания было уделено результату 

труда строительных профессий – постройкам, а 

именно, разнообразным домам, началась со зна-

комства детей с двумя художественными произве-

дениями: В. Данько «Кто построил дом» и 

С. Баруздин «Строим дом». Далее была проведена 

НОД по познавательному развитию детей на тему 

«Дома бывают разные…», содержание которой 

служила информация про разнообразные виды до-

мов, построенные людьми именно строительных 

профессий. Основным пунктом реализации проекта 

на данной недели послужило конструирование 

детьми на тему «Мы построим новый дом», в рам-

ках которого детьми самостоятельно организовы-

вался процессе конструирования из выбранного 

ими материала. Остаток тематической недели был 

посвящен организации первого этапа работы над 

общей стенгазетой группы «Строительные профес-

сии»: совместно с детьми согласовывалось инфор-

мационное содержание работы, расположение ос-

новных объектов и было задано домашнее задание 

на выходные – вместе с родителями подобрать ин-

формацию про интересующие конкретные строи-

тельные профессии и изложить на бумаге. 

На заключительном этапе реализации проек-

та, в течение которой упор был сделан на художе-

ственно-эстетическом развитии детей, была про-

должена и завершена работа над общей стенгазе-

той «Строительные профессии». Следующим ша-

гом реализации заключительного этапа проекта 

послужила организация НОД по художественно-

эстетическому развитию детей «Дом мечты»: была 

проведена беседа про строительную профессию – 

архитектор, затем дети нарисовали дома своей 

мечты, которые были оформлены для общей вы-

ставки. Заключительная неделя реализации проек-

та «Кирпичик к кирпичику» завершилась подве-

дение итогов и анализом совместной деятельности 

педагогов, родителей и детей подготовительной 

группы. Также дети представили все продукты 

проекта на общей выставке для других детей, пе-

дагогов, администрации ДОУ и родителей: рисун-

ки «Дом мечты», поделки домов из бросового ма-

териала и стенгазета «Строительные профессии». 

Данные продукты возможно использовать для 

самостоятельной познавательной и игровой дея-

тельности дошкольников, представления данных 

результатов труда в рамках мастер-класса для 
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старшей или средней групп ДОУ, участия в город-

ских и областных конкурсах. 

Данные, полученные с помощью разработан-

ной нами методики на основе методики 

Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик «Представления о 

труде взрослых», позволили определить обобщен-

ные показатели и критерии динамики уровня раз-

вития представлений дошкольников о людях 

строительных профессий [10]. На основе показа-

телей может быть выделено три уровня оценки 

представлений детей о строительных профессиях: 

высокий, средний, низкий (см. табл.1). 

Таблица 1 

Показатели и критерии динамики уровня развития представлений дошкольников  

о людях строительных профессий 

№ 

п/п 
Критерии 

Показатели критериев 

Высокий Средний Низкий 

1. Наличие представ-

лений о строитель-

ных профессиях 

Знает не менее 5 стро-

ительных профессий. 

Знает, что такое про-

фессия. 

Понимает особенности 

строительных профес-

сий, может объяснить 

различие этих профес-

сий от других. 

Совершает правиль-

ный выбор орудий 

труда строительных 

профессий без помо-

щи взрослого: выбира-

ет инструменты ра-

ботника строительной 

сферы. Сопровождает 

свои действия объяс-

нениями. 

Знает 3-4 строительные 

профессии. 

Знает, что такое профес-

сия. 

Понимает, что есть стро-

ительные профессии, но 

не может объяснить раз-

личие этих профессий от 

других. 

Составляет недостаточно 

аргументированные отве-

ты. 

Ребенок затрудняется в 

выборе орудий труда ра-

ботника строительной 

сферы. Выполнил 

субтест, но с помощью 

взрослого. Не сопровож-

дает свои действия объ-

яснением. 

Знает менее 3 строительных 

профессий. 

Не до конца понимает, что 

такое профессия. 

Не понимает, чем строи-

тельные профессии отли-

чаются от других. 

Составляет неструктуриро-

ванные и неаргументиро-

ванные ответы. 

Ребенок не смог полностью 

выполнить субтест на опре-

деление орудий труда стро-

ительных профессий, обра-

щался за помощью ко 

взрослому. 

Не сопровождает свои дей-

ствия объяснением. 

2. Правильность рас-

сказывания не-

большого текста 

по выбранной 

профессии (какая 

это профессия, 

какие орудия труда 

использует чело-

век, какие трудо-

вые действия со-

вершает человек 

конкретной строи-

тельной профес-

сии) 

Самостоятельно опи-

сывает картинку со 

строительной профес-

сией без наводящих 

вопросов. 

Ребенок имеет осо-

знанные представле-

ния о труде выбранной 

профессии: какими 

орудиями труда поль-

зуется работник, что 

он делает, что являет-

ся результатом трудо-

вых действий кон-

кретной строительной 

профессии) 

Ребенок может описать 

картинку с изображенной 

строительной профессией 

при помощи наводящих 

вопросов. 

Ребенок имеет неточные 

представления о труде 

выбранной профессии: 

знает некоторые основ-

ные орудия труда, не точ-

но определяет функции 

трудовой деятельности, 

не понимает конкретные 

трудовые действия про-

фессии. 

Ребенок не может расска-

зать о строительной про-

фессии на картинке. 

Ребенок не имеет представ-

лений о выбранной профес-

сии, не знает орудия труда и 

функции представителя 

конкретной строительной 

профессии. 

3. Правильность от-

гадывания зага-

данной профессии 

по описанию (ре-

бенку предлагается 

узнать строитель-

ную профессию по 

описанию дей-

ствий работника, 

орудия труда, осо-

бенностей профес-

сии педагогом). 

Самостоятельно отга-

дывает загаданную 

профессию педагогом 

по описанию. Не тре-

буются наводящие 

вопросы для помощи. 

После ответа дополня-

ет информацию по 

заданной профессии. 

Ребенок отгадывает зага-

данную профессию по ее 

описанию, но с использо-

ванием наводящих вопро-

сов и подсказок со сторо-

ны педагога. После ответа 

не дополняет рассказ пе-

дагога другой информа-

цией о заданной профес-

сии. 

Не может узнать по описа-

нию загаданную педагогом 

строительную профессию 

даже после наводящих во-

просов и подсказок. Не до-

полняет рассказ педагогом 

о профессии после оглаше-

ния названия профессии. 
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По результатам диагностики динамики уров-

ня развития представлений дошкольников о людях 

строительных профессий, мы сделали вывод о 

том, что динамика уровня развития имеет доста-

точно сильно выраженный характер. Для больше-

го доказательства эффективности работы мы ис-

пользовали математическую обработку получен-

ных данных. С целью определения динамики 

сформированности представлений о строительных 

профессиях у детей 6–7 лет в экспериментальной 

и контрольной группах на контрольном этапе экс-

перимента мы использовали расчет критерия Фи-

шера (см. табл.2). 

Полученное эмпирическое значение φ* нахо-

дится в зоне значимости (Рис.1). Н0 отвергается. 

Анализ полученных в ходе контрольного этапа 

эксперимента результатов показал положитель-

ную динамику в процессе развития представлений 

о строительных профессиях у детей эксперимен-

тальной группы. 

Таблица 2 

Расчет критерия Фишера на контрольном этапе эксперимента в экспериментальной 

 и контрольной группах 

Группы 

«Есть эффект»: 

задача решена 

«Нет эффекта»: 

задача не решена 
Суммы 

Количество  

испытуемых 

Количество  

испытуемых 

Контрольная группа 13 (65%) 7 (35%) 20 (100%) 

Экспериментальная 

группа 19 (95%) 1 (5%) 20 (100%) 

 

 
Рис. 1. Результат эффективности работы по развитию представлений о строительных профессиях 

у детей 6-7 лет по расчету критерия Фишера 

 

Результаты исследования дали возможность 

увидеть динамику развития у детей 6–7 лет пред-

ставлений о строительных профессиях в процессе 

проекта. Было выявлено, что дети, с которыми 

проводилась работа, показали хороший результат. 

Таким образом, результаты контрольного экспе-

римента доказали, что формирующий экспери-

мент эффективен. 

Результатом нашего проекта стало развитие 

представлений о строительных профессиях у до-

школьников в ходе практико-ориентированной 

деятельности. Такой социально-творческий проект 

как «Кирпичик к кирпичику» позволяет обогащать 

представления детей о профессиях в разнообраз-

ных видах деятельности, у детей закрепляются: 

 представления о строительных професси-

ях (крановщик, каменщик, кровельщик, плотник, 

маляр, монтажник и др.) 

 навыки поисково-исследовательской дея-

тельности; 

 навыки ранней профориентации; 

 умение доводить начатое дело до конца и др. 

Ввиду вышеперечисленного, можно говорить 

о результативности реализации метода проектов в 

обогащении представлений о строительных про-

фессиях у детей 6–7 лет, основанного на их инте-

ресах и потребностях, при активном участии детей 

в решении поставленный целей и задач на всех 

этапах реализации проекта. 
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Екатерина Евгеньевна Герасименко 

г. Донецк, ДНР 

Особенности коммуникативной методики преподавания иностранных языков 

В статье рассматривается современный подход к задаче изучения иностранного языка в контексте теоретиче-

ской и практической деятельности людей. Предпринята попытка отразить предпосылки возникновения новой мето-

дики преподавания иностранного языка. Рассматриваются приемы педагогической техники, в основе которых лежат 

следующие принципы: использования иностранного языка с первых уроков, открытость деятельности, наличие об-

ратной связи, акцент на содержании высказывания, а не на форме, минимальное вмешательство со стороны препода-

вателя. Анализируются базовые принципы нового метода, их практическое применение, эффективность. Раскрыва-

ется суть метода, которая заключается в вовлечении обучающегося в реальную ситуацию общения, в которой он 

неизбежно будет мотивирован применять навыки владения иностранным языком. Выделяются и описываются осо-

бенности применения новых методов на практике, указывается, что коммуникативный метод является одним из са-

мых прогрессивных и популярных в современной педагогике. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, грамматическая компетентность, навык, коммуникация. 

 

Ekaterina Evgenievna Gerasimenko 

Donetsk, DPR 

Creation of an emotionally positive background as one of the conditions  

for the formation of students’ research independence 

The article examines a modern approach to the problem of learning a foreign language in the context of theoretical and 

practical activities of people. An attempt has been made to reflect the prerequisites for the emergence of a new methodology 

for teaching a foreign language. The methods of pedagogical technique are considered, which are based on the following 

principles: the use of a foreign language from the first lessons, openness of activity, the presence of feedback, an emphasis on 

the content of the statement, and not on the form, minimal intervention from the teacher. The basic principles of the new 

method, their practical application and effectiveness are analyzed. The essence of the method is revealed, which consists in 

involving the student in a real communication situation, in which he will inevitably be motivated to apply the skills of know-

ing a foreign language. The features of the application of new methods in practice are highlighted and described, it is indicat-

ed that the communicative method is one of the most progressive and popular in modern pedagogy. 

Keywords: communicative competence, grammatical competence, skill, communication. 

 
Студенты стали чётко осознавать, что в со-

временном мире знание иностранного языка счита-

ется нормой для успешных, целеустремлённых и 

амбициозных людей. Нередко работодатели наста-

ивают на том, чтобы их сотрудники могли свобод-

но изъясняться на иностранном языке, считая это 

необходимым условием для построения карьеры. 

Постоянно растущая потребность в умении 

правильно и свободно общаться на иностранном 

языке привела к огромному спросу на квалифици-

рованных преподавателей, способных обеспечить 

потенциальному студенту эффективную методику 

обучения иностранному языку [3, С. 188-191]. 

Как правило, студенты сами сознательно ставят 

перед собой сложные задачи, они хотят говорить 

грамотно, т.е. приобрести такое качество как 

accuracy, ведь это основной навык, поскольку языко-

вой барьер чаще всего развивается от того, что чело-

век боится допустить ошибку в разговоре. Также они 

хотят научиться говорить бегло, т.е. приобрести 

fluency – быстроту формулирования мысли и пра-

вильность её оформления. Классические схемы обу-

чения иностранному языку нередко доказывали 

свою несостоятельность, поэтому в 1970-х появилась 

новая методика, названная коммуникативной. Пред-

посылкой к возникновению этой методики стала 

неэффективность классического подхода к изучению 

иностранного языка, в котором базовым навыком 

считалось приобретение грамматической компетен-

ции, т.е. умения правильно составлять предложения 

из нужных частей речи, используя при этом пра-

вильные видовременные формы. Практика навыка 

грамматической компетенции, в основном, приме-

нялась на материале учебных пособий, где на одной 

странице были правила, а на другой ‒ многочислен-

ные тексты с однообразными заданиями: чтение, 

перевод, пересказ. Единицей анализа и закрепления 

навыка всегда было предложение. Однако в совре-

менных реалиях невозможно овладеть навыком бег-

лой речи, отдавая приоритет исключительно грам-

матической компетенции. Построение конструктив-

ного общения – это прерогатива применения навыка 

коммуникативной компетенции.  

Термин “сommunicative competence” (лат. 

competentia, от competo – добиваюсь, соответ-

ствую, подхожу) введён американским антропо-

лингвистом Д. Хаймсом [1, С. 130-132], считав-

шим, что высказыванию присущи свои правила, 

усвоение которых обеспечивает способность 

пользоваться языком в процессе коммуникации.  

По мнению профессора Д.С. Ричардса, комму-

никативная компетенция подразумевает [4, С. 52]:  

 знание и умение применять язык для раз-

личных целей и функций; 
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 понимание того, как можно разнообразить 

практическое применение языковых конструкций, 

в зависимости от обстановки и аудитории; 

 способность понимать и плодотворно ра-

ботать с любым текстом; также умение отражать 

свои мысли в письменной форме. 

Пионером в области коммуникативной ме-

тодики принято считать лингвиста Д. Уилкинса, 

который впервые обратил внимание на то, какие 

понятия язык выражает, и какие коммуникатив-

ные функции люди выполняют с его помощью, а 

именно:  

 инициировать и вступать в контакт; 

 вести полноценную беседу; 

 кратко и точно выражать свои мысли; 

 слышать и понимать собеседника. 

Основным требованием для эффективного 

изучения иностранного языка считается вовлече-

ние студента в реальную ситуацию общения, в 

которой успешное достижение коммуникативной 

цели также важно, как и правильность граммати-

ческих конструкций [5, С. 48].  

Таким образом, всевозможные ролевые игры, 

имитации реальных ситуаций, становятся одним 

из самых популярных приёмов в коммуникатив-

ной методике. Тем не менее, для достижения мак-

симальной эффективности, необходимым услови-

ем остаётся личное желание студента общаться. 

То есть, у него должна быть определённая цель, 

например: 

 разъяснить свою позицию; 

 высказать свою точку зрения; 

 купить билет; 

 сделать заказ; 

 спросить адрес, и т.д. 

При этом студент должен сконцентрировать-

ся, в большей степени, на содержании своего вы-

сказывания, а не ограничиваться отдельно взятой 

грамматической формой. 

Всячески приветствуется использование раз-

нообразных языковых форм. Преподавателю ре-

комендуется не вмешиваться, поскольку разда-

точные материалы, используемые в этом задании, 

не предполагают обязательное применение какой-

либо конкретной грамматической формы.  

Основным стимулом к достижению цели ком-

муникации, как уже было сказано ранее, является 

желание заполнить информационный пробел. Для 

достижения этой цели студенту, в свою очередь, 

придётся приложить определённые усилия. При 

этом не стоит забывать и о том, что коммуникатив-

ная методика нередко подвергалась критике: ради 

достижения быстроты высказывания, студент пре-

небрегает правилами грамматики. А так как вмеша-

тельство преподавателя в процесс общения мини-

мально и нежелательно, то прогресс у студента мо-

жет наблюдаться исключительно в плане расшире-

ния запаса активной лексики [2, С. 83-89]. 

С момента своего возникновения в 1970-х го-

дах, коммуникативная методика прошла несколь-

ко этапов: на начальном этапе создавался учебный 

план и разрабатывался подход по формированию 

коммуникативной компетенции. Целевая же уста-

новка на коммуникативную компетенцию смести-

ла традиционный акцент: с грамматической ком-

петенции‒ на функциональное использование 

языка. В речевых ситуациях, в качестве основы 

обучения, коммуникативный подход нашёл своё 

отражение в различных видах деятельности:  

 организованная работа в группах; 

 работа с определёнными заданиями; 

 моделирование разнородных ситуаций с 

целью преодоления языкового барьера.  

На данный момент, коммуникативная мето-

дика преподавания иностранного языка представ-

ляет собой систему базовых принципов, которые 

можно видоизменять в соответствии с потребно-

стями каждого студента, тем самым обеспечивая 

высокую эффективность и результативность. 
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Елизавета Владиславовна Кузьменкина 

г. Шадринск 

Организация дистанционного обучения иностранному языку в условиях 

 общеобразовательной школы 

Статья посвящена организации дистанционного обучения иностранному языку в общеобразовательной школе. 

Дистанционное обучение сегодня, с одной стороны, рассматривается в качестве инновационного педагогического 

направления, с другой является определенным вызовом для педагогического сообщества, детей и родителей. Знание 

ресурсов для организации дистанционного обучения иностранному языку, позволяет сделать его более эффективным 

и прийти к более высоким результатам. Авторы раскрывают характеристики дистанционного обучения, обозначают 

его возможности, достоинства и недостатки, анализируют ресурсы, которые могут быть полезными в организации 

дистанционного обучения иностранному языку на различных возрастных этапах в условиях школы. В качестве сред-

ства организации дистанционного обучения используются интерактивные упражнения, которые создаются онлайн и 

характеризуются совокупностью анимационных, графических, звуковых и текстовых эффектов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, ресурсы для дистанционного обучения иностранному языку, ин-

терактивные упражнения. 
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Elizaveta Vladislavovna Kuzmenkina 

Shadrinsk 

Organization of foreign language distance learning at comprehensive school 

The article is devoted to the organization of foreign language distance learning at comprehensive school. Distance learning 

today, on the one hand, is regarded as an innovative pedagogical approach, on the other hand, it is a certain challenge for the 

pedagogical community, children and parents. The knowledge of resources for foreign language distance learning organization 

allows to make it more effective and achieve higher results. The authors reveal the characteristics of a distance learning, identify 

its functions, advantages and disadvantages, analyze the resources that can be useful in foreign language distance learning organ-

ization at different age stages of comprehensive school. As a tool of distance learning organization, interactive exercises are 

used, which are created online and characterized by a combination of animation, graphics, sound and text effects. 

Keywords: distance learning, resources for foreign language distance learning, interactive exercises. 

 

Введение 

На сегодняшний день важность изучения ино-

странных языков не вызывает сомнения. Иностран-

ный язык является ключевым средством межкуль-

турного взаимодействия. Тем не менее, несмотря на 

всю очевидную значимость владения иностранны-

ми языками, далеко не каждый выпускник школы 

знает изучаемый язык на достаточном уровне. В 

данном контексте учитель должен создать условия, 

способствующие результативному изучению ино-

странного языка. Вызовы последнего времени поз-

волили сделать вывод, что необходимость изучения 

различных аспектов дистанционного обучения оче-

видна. У большинства учителей организация и про-

ведение дистанционных занятий вызвали самые 

разнообразные трудности. Помимо отсутствия ба-

зовых знаний о характерных особенностях дистан-

ционного обучения, многие затруднения были свя-

заны с отсутствием осведомленности о ресурсах, 

которые могли бы использоваться в процессе его 

организации. В рамках статьи мы остановимся как 

на раскрытии сущностных характеристик дистан-

ционного обучения иностранному языку, так и ана-

лизе ресурсов, необходимых для его организации. 
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Материалы и методы 

С целью теоретического осмысления про-

блемы нами были изучены работы Т.В. Кожевни-

ковой, А.М. Курбанова, М.А. Пастушковой, 

С.А. Кобцевой, А.Е. Саловатовой и др. [2; 3; 4; 5]. 

Для подтверждения валидности выдвинутых по-

ложений, мы остановились на апробации ресурсов 

для дистанционного обучения по иностранному 

языку в рамках педагогической практики. В ходе 

данной апробации было задействовано 50 обуча-

ющихся и два учителя иностранного языка школы 

№2 г. Шадринска Курганской области. В качестве 

методов исследования были использованы теоре-

тический анализ, опрос, включенное наблюдение, 

обобщение полученных результатов. 

Для выявления трудностей, возникающих в 

процессе организации дистанционного обучения, 

мы остановились на опросе учителей иностранного 

языка. Полученные данные позволили сделать вы-

вод, что имеющиеся трудности можно системати-

зировать следующим образом: а) трудности техни-

ческого характера, б) недостаточный уровень ин-

формационно-коммуникационной компетенции 

участников образовательного процесса, в) отсут-

ствие опыта в организации дистанционных занятий 

по иностранному языку, г) отсутствие осведомлен-

ности в ресурсах для дистанционного обучения. 

Трудности технического характера и недо-

статочный уровень информационно-

коммуникационной компетенции связаны с отсут-

ствием знаний о средствах организации дистанци-

онного обучения, умений пользоваться данными 

средствами, интегрировать их в процесс обучения 

иностранному языку. Несмотря на тот факт, что 

дистанционное обучение достаточно интенсивно 

использовалось до начала пандемии, превалиру-

ющая часть учителей не проводили занятия таким 

образом и не знали о ресурсах, которые необхо-

димы для дистанционного обучения. 

Результаты 

А.М. Курбонов определяет дистанционное 

обучение в качестве формы обучения, при которой 

взаимодействие учителя и обучающихся, и обуча-

ющихся между собой осуществляется именно на 

расстоянии и отражает присущие процессу обуче-

ния структурные компоненты (цель, содержание, 

методы, средства обучения, организационные фор-

мы и др.), которые реализуются при помощи спе-

циальных Интернет-средств или другими сред-

ствами, подразумевающими интерактивность [3]. 

Дистанционное обучение может быть организовано 

в тех местах, где по разным причинам отсутствуют 

возможности для очного обучения, например уда-

ленное географическое местоположение, погодные 

условия и др. Кроме того, дистанционное обучение 

все больше применяется в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Отметим, что на сегодняшний день суще-

ствует несколько интерактивных платформ, реа-

лизующих дистанционное обучение (Coursera, 

Российская электронная школа, Московская элек-

тронная школа и др.). Перечень подобных плат-

форм постоянно расширяется. Основным положи-

тельным моментом дистанционного обучения яв-

ляется предоставление равных возможностей для 

каждого. Не важно, где проживают обучающиеся, 

при наличии доступа к сети Интернет, они могут 

стать участниками обучения, которое организова-

но, в том числе, ведущими образовательными 

центрами и известными педагогами [1, C.57].  

А.Е. Саловатова, выделяя преимущества ди-

станционного обучения, обозначает следующие: 

1) возможность преподавания в более широкой 

аудитории; возможность учесть потребности тех 

обучающихся, кто в силу определенных причин не 

может получать образование в образовательном 

учреждении; 2) возможность учиться у пригла-

шенных известных специалистов, что очень часто 

невозможно при обычной форме обучения; 3) 

возможность общаться со студентами из различ-

ных социокультурных, экономических или науч-

ных сфер; 4) снижение затрат при дистанционном 

обучении по причине перехода с бумажных на 

электронные информационные носители и т.д. [5].  

Тем не менее, несмотря на обозначенные до-

стоинства, никакой другой формат не может заме-

нить очное обучение, предполагающее непосред-

ственное взаимодействие учителя и обучающихся, 

«живое слово» учителя. Дистанционное обучение 

может использоваться в качестве дополнительного 

и заменить очное обучение только в непредвиден-

ных и чрезвычайных ситуациях. Дистанционное 

обучение более предпочтительно для определен-

ных возрастных этапов, оно предназначено для 

обучающихся с высоким уровнем мотивации. 

Также отметим, что учителя иностранного языка 

не всегда могут адаптировать уже готовые ди-

станционные уроки, им нужно проектировать соб-

ственные. Здесь необходимо знать, какие ресурсы 

можно использовать для организации дистанци-

онных занятий. 

В проектировании дистанционных уроков учи-

телям помогают интерактивные упражнения. Дан-

ные упражнения создаются онлайн или при помощи 

специальных программ. Интерактивные упражнения 

характеризуются объединенным использованием 

графики, звуковых и анимационных эффектов. Ин-

терактивные упражнения полифункциональны, об-

ладают инновационностью и возможностью исполь-

зования как на реальном уроке, так и в дистанцион-

ном формате. Интерактивные упражнения позволя-

ют осуществить предъявление языкового материала, 

многократную отработку языковых явлений, могут 

использоваться в различных режимах работы (фрон-

тальный, индивидуальный, групповой). Интерактив-

ные упражнения дают возможность экономить вре-

мя, так проверка заданий осуществляется автомати-

чески, даже несложные в техническом отношении 
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упражнения могут использоваться учителем для 

большего количества учащихся. Интерактивные 

упражнения являются основой дистанционного обу-

чения иностранному языку. Благодаря эффектам 

графики и анимации интерактивные упражнения 

позволяют учителю акцентировать внимание на 

наиболее важных моментах в изучении языка. Одна-

ко, несмотря на все перечисленные возможности, 

использование интерактивных упражнений имеет и 

некоторые недостатки. 

В ходе исследования мы остановились на ана-

лизе Интернет-порталов, которые дают возмож-

ность создавать и использовать готовые интерак-

тивные упражнения по иностранному языку. К 

наиболее популярным и действенным относятся: 

1. LearningApps (https://learningapps.org); 

2. Wordwall (https://wordwall.net); 

3. Liveworksheets 

(https://www.liveworksheets.com); 

4. Quizlet (https://quizlet.com); 

5. https://www.gamestolearnenglish.com [1]. 

Остановимся на данных сайтах и их возможностях 

более подробно. 

1. LearningApps.org (https://learningapps.org) 

[4]. Является наиболее популярным ресурсом сре-

ди учителей иностранного языка. Даже не обладая 

высоким уровнем информационно-

коммуникационной компетенции, на портале 

можно быстро создать упражнения в следующих 

форматах: 1) классификация, 2) нахождение пары, 

3) хронологическая линейка, простой порядок, 4) 

ввод текста, 5) сортировка картинок, 6) викторина 

с выбором правильного ответа, 7) заполнение 

пропусков, 8) аудио (видео) контент и др. На сайте 

существует возможность создания интерактивных 

игр, такие как: 1) «Кто хочет стать миллионером», 

2) «Парочки», 3) «Скачки», 4) «Слова из букв» и 

др. Кроме того, существует возможность создания 

интерактивных классов и координации процесса 

обучения онлайн. 

 

Рис. 1. Пример авторского упражнения на тему “Demonstrative pronouns”, созданного на сайте 

https://learningapps.org/display?v=p796bbm1n20. 

 

2. Wordwall.net (https://wordwall.net). Являет-

ся относительно новым приложением по сравне-

нию с обозначенным выше. Позволяет создавать 

функциональные компьютерные продукты, кото-

рые могут использоваться в обучении различным 

видам речевой деятельности и аспектам речи. 

Также здесь можно создавать и использовать 

упражнения, ориентированные на формирование и 

развитие навыков говорения. Графические и ани-

мационные эффекты, простота создания делают 

упражнения более популярными среди учителей 

иностранного языка. 

 

Рис. 2. Пример авторского упражнения на тему “Appearance”, созданного на сайте 

https://wordwall.net/ru/resource/4878435 
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3. Liveworksheets (https://www.liveworksheets.com). 

Сайт для создания интерактивных дидактических 

разработок. Здесь учитель может изготовить ин-

терактивные упражнения на основе текстового, 

аудио (видео) материала. Данные упражнения 

удобны в использовании, вызывают интерес обу-

чающихся, которые могут самостоятельно выпол-

нить задания и быстро проверить их или посред-

ством специальной формы отослать результаты 

учителю. На сайте представлена обширная кол-

лекция интерактивных разработок. 

 

Рис. 3. Пример интерактивного упражнения с сайта Liveworksheets 

(https://www.liveworksheets.com/ro1374350ln) 

 

4. Quizlet (https://quizlet.com). Известное при-

ложение, позволяющее создавать интерактивные 

карточки для работы с лексическим материалом. 

Позволяет эффективно закреплять ранее изучен-

ные лексические единицы. Каждая карточка явля-

ется озвученной, что позволяет обращать внима-

ние на фонетический аспект речи. Многие учителя 

создают в Quizlet марафоны, интерактивные он-

лайн классы, занятия. 

 

Рис. 4. Пример интерактивных карточек, созданных на сайте https://quizlet.com 

 

5. Games to learn English 

(https://www.gamestolearnenglish.com). На данном 

сайте учитель не может создавать интерактивные 

упражнения, тем не менее здесь имеется доста-

точное количество лингводидактических игр, 

классифицированных согласно наиболее распро-

страненным темам для изучения и уровням слож-

ности. Игры будут полезны для младших школь-

ников в контексте дистанционного обучения. 

В рамках апробации интерактивных упраж-

нений в рамках дистанционного обучения нами 

были задействованы все обозначенные сайты, со-

зданы авторские упражнения по изучаемым темам 

конкретных УМК. Проведенная работа показала, 

что представленные ресурсы во многом облегчают 

организацию дистанционного обучения иностран-

ному языку в условиях общеобразовательной 

школы. Интерактивные упражнения можно инте-
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грировать в контекст дистанционного урока и ис-

пользовать в обучении различным аспектам языка, 

на любом этапе дистанционного урока. Кроме то-

го, затруднений не представляет и их техническое 

создание – на каждом сайте даны подробные ин-

струкции, благодаря которым можно создать ин-

терактивное упражнение в короткие сроки. Интер-

активные упражнения делают урок более увлека-

тельным, экономичным, позволяют организовать 

работу в различных режимах. 

 
Рис. 5. Пример онлайн-игры на тему “Weather” на сайте https://www.gamestolearnenglish.com 

 

Заключение. В качестве вывода отметим, 

что проанализированные ресурсы могут использо-

ваться для организации дистанционного обучения 

иностранному языку в условиях школы. Здесь 

учитель самостоятельно создает или использует 

готовые интерактивные упражнения, которые 

применяются в обучении. Интерактивные упраж-

нения обладают комплексными возможностями в 

обучении иностранному языку в дистанционном 

формате. Дальнейшая работа может быть направ-

лена на создание комплекса интерактивных 

упражнений на конкретном сайте, ранжированных 

по видам речевой деятельности и речевым аспек-

там, разработку языковых марафонов. 
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УДК 378 

Наталья Михайловна Жданова 

г. Шадринск 

Подготовка будущих учителей начальных классов к формированию  

естественнонаучной грамотности учащихся на уроках окружающего мира 

В своей статье автор рассматривает ключевые моменты подготовки студентов к формированию естественнона-

учной грамотности на уроках окружающего мира. Раскрывает актуальность исследуемого вопроса, опираясь на нор-

мативно-правовые документы и Международную программу оценки образовательных достижений учащихся. Выде-

ляет компетенции естественнонаучно грамотного младшего школьника и подчеркивает, что эффективность процесса 

становления естественнонаучной грамотности учащихся напрямую зависит от уровня подготовленности будущих 

учителей начальных классов. Автор подробно останавливается на структурных компонентах подготовки студентов к 

реализации данного направления образовательного процесса: мотивационную, когнитивную и деятельностную. 

Проведенное исследование в рамках написания данной статьи, позволило утверждать о недостаточном уровне под-

готовленности студентов к формированию естественнонаучной грамотности у младших школьников. Решение про-

блемы, автор видит в усилении подготовки будущих учителей начальных классов в рамках дисциплины по выбору, 

реализуемой на выпускном курсе. По мнению автора, с целью углубленного изучения методических основ исследу-

емого феномена необходимо использовать различные формы и методы преподавания. В статье рассмотрены подроб-

но некоторые из них: семинар-дискуссия, пресс-конференция, метод Дельфи, мозговой штурм, комментированное 

чтение первоисточников и т.д. Автор отмечает, что с помощью разнообразных форм и методов у студентов заклады-

ваются знания методического и теоретического плана, формируется интерес к выбранной профессии. 

Ключевые слова: естественнонаучная грамотность, младшие школьники, подготовка студентов, семинар-

дискуссия, пресс-конференция, метод Дельфи, мозговой штурм, комментированное чтение первоисточников, коллоквиум. 

Natalia Mikhailovna Zhdanova 

Shadrinsk 

Future primary school teachers’ preparation for the formation of students’  

natural science literacy in Science classes 

In this article, the author examines the key points of preparing students for the formation of natural science literacy in 

Science lessons. The author reveals the urgency of the research based on the regulatory documents and the International Pro-

gram for Assessing Students' Educational Achievements. The author highlights the competences of a student’s natural sci-

ence literacy and emphasizes that the effectiveness of the process of students’ natural science literacy developing directly 

depends on the level of training of future primary school teachers. The author dwells on the structural components of prepar-

ing students for the implementation of this direction to the educational process: motivational, cognitive and activity-based. 

The research has shown that the level of students ' readiness for the formation of natural science literacy in primary school 

students is insufficient. The solution of the problem is in strengthening the training of future students within the elective dis-

cipline in the final year. According to the author, in order to in-depth study of the methodological foundations of the studied 

phenomenon, it is necessary to use various forms and methods of teaching. The article discusses in detail some of them: sem-

inar-discussion, press conference, Delphi method, brainstorming, commented reading of primary sources, etc. The author 

notes that with the help of various forms and methods, students acquire knowledge of the methodological and theoretical 

plan, form an interest in the chosen profession. 

Keywords: natural science literacy, junior students, future teachers’ preparation, seminar-discussion, press conference, 

Delphi method, brainstorming, commented reading of primary sources, colloquium. 
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Изменения, происходящие в обществе, 

накладывают отпечаток на содержание школьных 

предметов. В условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

большое внимание уделяется преподаванию 

предмета окружающий мир. Данная дисциплина 

вошла в перечень курсов, определенных Рособр-

надзором для осуществления независимой оце-

ночной процедуры, с целью объективного оцени-

вания качества обучения в начальной школе. Од-

ним из критериев оценивания выступает уровень 

сформированности естественнонаучной грамотно-

сти младших школьников. 

Согласно Международной программе оценки 

образовательных достижений учащихся PISA 

естественнонаучная грамотность занимает третью 

позицию в рейтинге основных составляющих 

функциональной грамотности. В данном докумен-

те под естественнонаучной грамотностью понима-

ется способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, и готовность интересо-

ваться естественнонаучными идеями [4].  

Естественнонаучно грамотный младший 

школьник обладает следующими компетенциями: 

умеет наблюдать за явлениями природы и интер-

претировать их; проводить элементарные иссле-

дования и опыты, описывать их и формулировать 

выводы. Эффективность процесса становления 

естественнонаучной грамотности учащихся 

напрямую зависит от уровня подготовленности 

будущих учителей начальных классов. Подготов-

ка студентов к реализации данного направления 

включает следующие виды готовности: мотиваци-

онную, когнитивную и деятельностную [1]. 

Мотивационная готовность будущих учите-

лей начальных классов к формированию есте-

ственнонаучной грамотности младших школьни-

ков на уроках окружающего мира предполагает 

наличие внутренних и внешних мотивов осу-

ществления образовательной деятельности. 

А.К. Маркова подразделяет мотивы обучающихся 

на следующие группы: 

1) познавательные, предполагают мотива-

цию непосредственно учебной деятельности, про-

являются в интересе к учебному материалу; 

2) социальные мотивы (долг, ответствен-

ность, стремление быть полезным окружающим, 

гордость за выбранную профессию); 

3) моральные мотивы [2]. 

Данный вид готовности студентов к форми-

рованию естественнонаучной грамотности млад-

ших школьников включает формирование соци-

ально-профессиональной позиции будущих учи-

телей, их положительных личностных мотивов к 

овладению профессиональными компетенциями. 

Рассматриваемый процесс будет носить эффек-

тивный характер при комплексном использовании 

различных активных и интерактивных методов и 

форм преподавания, создании психологически 

комфортной среды в вузе.  

Когнитивная составляющая готовности 

включает знания: 

1) философской направленности (знания ос-

новных категорий, методологических подходов, 

законов развития природы и общества, духовного 

начала существования человека, философских 

основ воспитания); 

2) общенаучные знания (теоретические ос-

нования системности; теория деятельности и 

управления социальными системами); 

3) конкретно-научные - включают знания 

психологических и индивидуальных особенностей 

детей, принципов обучения и воспитания, основ-

ных положений организации педагогической дея-

тельности, педагогических теорий; 

4) знание методики и технологий реализации 

педагогического процесса. 

Деятельностный компонент готовности сту-

дентов к формированию естественнонаучной гра-

мотности младших школьников включает практи-

ческие навыки выбора форм, методов и средств 

реализации образовательного процесса. 

С целью определения основных подходов 

подготовки студентов к формированию есте-

ственнонаучной грамотности младших школьни-

ков, нами проведен констатирующий этап опытно-

поисковой работы. В ходе, которой были исполь-

зованы методы: наблюдение, метод экспертных 

оценок, тестирование. Исследованием были охва-

чены студенты выпускных курсов направления 

подготовки «Начальное образование». 

На начальном этапе первоочередной задачей 

является определение уровней и критериев сфор-

мированности готовности студентов к формиро-

ванию естественнонаучной грамотности у уча-

щихся начальных классов. В педагогической ли-

тературе «критерий» рассматривается как «при-

знак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо; мера 

суждения, оценки к.-л. явления» [3]. 

Категория «критерий» определяется через 

совокупность показателей, отражающих каче-

ственную и количественную характеристику 

сформированности исследуемого феномена. Рас-

сматривая готовность будущих учителей к фор-

мированию естественнонаучной грамотности, как 

многомерное явление необходимо разработать 

комплекс показателей критериев. 

В качестве критерия определяющего уровень 

сформированности готовности студентов к фор-

мированию естественнонаучной грамотности у 

учащихся начальных классов по мотивационному 

компоненту выступает интерес будущих учителей 

начальных классов к реализации данного направ-

ления образовательного процесса, степень их 

нравственно-психологической готовности, моти-
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вов. Анализ результатов исследования позволяет 

нам утверждать, что:  

1) наиболее распространенными являются 

моральные мотивы – 43,2 %;  

2) познавательные мотивы – 37,5 %; 

3) профессионально-педагогические мотивы 

– 19,3 % 

Критериальная характеристика когнитивного 

компонента готовности студентов к формирова-

нию естественнонаучной грамотности младших 

школьников предполагает наличие и объем знаний 

психолого-педагогического и методического ха-

рактера, составляющих основу общих и профес-

сиональных компетенций педагога. На основе 

анализа проведенного тестирования нами были 

выявлены следующие результаты: 

1) высокий уровень готовности, характери-

зующийся полным и осмысленным владением 

психолого-педагогических, методических и спе-

циальных знаний в исследуемой области показали 

42,3 % студентов; 

2) средний уровень показали 39,5% студен-

тов (владение не достаточно полными знаниями); 

3) 19,2% студентов показали низкий уровень 

теоретической подготовки к формированию есте-

ственнонаучной грамотности у младших школь-

ников на уроках окружающего мира. 

Деятельностный компонент исследуемого 

феномена предполагает наличие у будущих учи-

телей начальных классов определенных умений и 

навыков реализации на уроках окружающего мира 

процесса формирования естественнонаучной гра-

мотности младших школьников. Показателями в 

данном случае выступают умения и навыки реали-

зации профессиональных задач в новых условиях. 

Использование метода экспертных оценок в ходе 

педагогической практики и педагогической ин-

тернатуры предполагает заполнение студентами 

карт самодиагностики и самоанализа. Данный ме-

тод позволяет осуществить мониторинг уровня 

подготовки будущих учителей к формированию 

естественнонаучной грамотности младших 

школьников на уроках окружающего мира. Про-

анализировав диагностические карты, мы получи-

ли следующие результаты: высокий уровень вы-

явлен у 39,4% студентов, средний уровень – 40,5% 

и низкий – 20,1% обучающихся. Анализ результа-

тов опытно-поисковой работы, позволил нам сде-

лать вывод, о недостаточном уровне подготовлен-

ности студентов к формированию естественнона-

учной грамотности у младших школьников. Ре-

шение проблемы, мы видим в усилении подготов-

ки будущих учителей начальных классов в рамках 

дисциплины по выбору, реализуемой на 4 курсе.  

На наш взгляд, необходимо использовать 

различные формы и методы преподавания, с це-

лью углубленного изучения методических основ 

исследуемого феномена. Рассмотрим более по-

дробно некоторые из них.  

Семинар-дискуссия позволяет создать усло-

вия, способствующие овладению навыками и уме-

ниями применения знаний теоретического харак-

тера. Студенты моделируют решение педагогиче-

ских задач в новых условиях. Участие в дискуссии 

способствует проявлению креативности профес-

сионального мышления, формированию познава-

тельной мотивации категориального аппарата 

естествознания, выработке навыков оперирования 

естественнонаучными представлениями и поняти-

ями. Основной формой организации учебной дея-

тельности в процессе семинара-дискуссии являет-

ся коллективное обсуждение определенного во-

проса или проблемы. Участники активно включа-

ются в общение-диалог, проявляя ораторские спо-

собности. В ходе дискуссии студенты учатся вести 

полемику, правильно формулировать свои мысли, 

высказывать и отстаивать их. Развивают умение 

слушать и слышать друг друга. Эффективность 

данной формы обучения зависит от соблюдения 

все методических рекомендаций по ее организа-

ции. Необходимо выбрать «действующих лиц»: 

докладчика, содокладчика, оппонента, эксперта, 

«провокатора», ассистента. Каждый из них вы-

полняет свою функцию. Докладчик делает сооб-

щение, в ходе которого высказывает свою (или 

групповую) точку зрения, определенные позиции, 

научное обоснование. Содокладчик вносит кор-

рективы, в виде статистических сведений, инте-

ресных фактов, выстраивает аргументированную 

траекторию. Оппонент приводит контраргументы 

и оспаривает точку зрения докладчика. Эксперт 

анализирует аргументы и контраргументы, прове-

ряет их достоверность. «Провокатор» задает во-

просы, порождающие дискуссию. Функция асси-

стента заключается в обеспечении идеальными 

(схемы, условные обозначения, произведения ис-

кусства) и материальными (книги, рисунки, атла-

сы, карты, мультимедийные презентации) сред-

ствами проведения дискуссии. Целесообразно 

проводить семинар-дискуссию при рассмотрении 

сложных, с методической точки зрения, тем 

(например: «Формирование естественнонаучных 

понятий у младших школьников»). Данная форма 

способствует изучению сложного явления или 

процесса, с различных сторон, предполагая аль-

тернативные ответы, ценным является обмен ин-

формацией между участниками, студенты учатся 

видеть многомерное представление об обсуждае-

мом вопросе. Сотрудничество позволяет вовлечь 

всех студентов группы в дискуссию, с целью до-

стижения поставленных целей. 

Изучение темы «Педагогические технологии, 

позволяющие формировать естественнонаучную 

грамотность младших школьников на уроках окру-

жающего мира» можно провести в форме пресс-

конференция. За две недели до занятия необходимо 

распределить доклады, с которыми выступят сту-

денты, выбрать ведущего пресс-конференции, 
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«представителей СМИ». Продумать и подготовить 

микрофоны, бейджики, максимально приблизить 

обстановку «конференц-зала» (расстановка столов 

и стульев, наличие кафедры для докладчиков). Вы-

ступающие более углубленно изучают материал, а 

«журналисты» ищут материал, на основе которого 

они составляют «каверзные вопросы». 

С целью более детального изучения теорети-

ческого материала, можно использовать коммен-

тированное чтение первоисточников Я.А. Комен-

ского, К.Д. Ушинского, которые подчеркивают 

большую роль естественнонаучных знаний в фор-

мировании детского мировоззрения и становлении 

личности учащихся начальных классов. Коммен-

тированное чтение может выступать и как элемент 

семинарского занятия, сочетаться с различными 

методами активного чтения (ИНСЕРТ, заполнение 

таблиц «З-У-Х» и т.д.). 

В ходе семинарских занятий, использование 

метода Дельфи, наряду с мозговым штурмом поз-

воляет развить будущим учителям аналитические 

способности, критическое усвоение информации, 

ее отбор, умение доносить свою точку зрения до 

слушателей, данные качества необходимы буду-

щим учителям при формировании у детей есте-

ственнонаучной грамотности на уроках окружа-

ющего мира. 

Таким образом, с помощью разнообразных 

форм и методов у студентов закладываются зна-

ния методического и теоретического плана, фор-

мируется интерес к выбранной профессии. При-

нимая активное участие в различных формах ра-

боты, студенты углубляют и систематизируют 

свои знания в области формирования естествен-

нонаучной грамотности у младших школьников, 

пополняют свою методическую копилку. 
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Наталья Николаевна Кайгородцева, 

Наталья Николаевна Шешукова 

г. Киров 

Особенности фразовой речи у дошкольников с легкими интеллектуальными 

нарушениями 

В настоящее время проблема проявления речевого дисонтогенеза у детей с легкими интеллектуальными нару-

шениями является актуальной в коррекционно-педагогических исследованиях. Данная статья посвящена проблеме 

особенностей фразовой речи у дошкольников с легкими интеллектуальными нарушениями. Для выявления особен-

ностей фразовой речи у дошкольников с легкими интеллектуальными нарушениями проводился эксперимент по 

разработанной авторами статьи методике. В ходе исследования применялись такие методы как беседа, эксперимент, 
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методы обработки полученных данных (количественный, качественный). В статье освещается понятие фразовая 

речь, подробно рассмотрен онтогенез формирования фразовой речи, описана диагностическая методика проведения 

констатирующего эксперимента. Проанализированы результаты эксперимента исследования фразовой речи у до-

школьников с легкими интеллектуальными нарушениями. На основе данных результатов эксперимента авторами 

выделены особенности фразовой речи у дошкольников с легкими интеллектуальными нарушениями.  

Ключевые слова: речь, фразовая речь, легкие интеллектуальные нарушения, дошкольники, логопедическое 

обследование. 

Natalia Nikolaevna Kaigorodtseva, 

Natalia Nikolaevna Sheshukova 

Kirov 

Features of phrasal speech in preschool children with mild intellectual disabilities 

Currently, the problem of speech dysontogenesis in children with mild intellectual disabilities is urgent in correctional 

and pedagogical research. This article is devoted to the problem of features of phrasal speech in preschool children with mild 

intellectual disabilities. To identify the features of phrasal speech in preschool children with mild intellectual disabilities, an 

experiment was conducted according to the methodology developed by the authors of the article. In the course of the study, 

such methods as conversation, experiment, methods of processing the obtained data (quantitative, qualitative) were used. The 

article highlights the concept of phrasal speech, examines in detail the ontogenesis of the formation of phrasal speech, de-

scribes the diagnostic method of conducting a ascertaining experiment. The results of an experiment to study phrasal speech 

in preschool children with mild intellectual disabilities are analyzed. Based on these experimental results, the authors have 

identified the features of phrasal speech in preschool children with mild intellectual disabilities. 

Keywords: speech, phrasal speech, mild intellectual disabilities, preschool children, speech therapy examination. 

 

В настоящее время проблема проявления ре-

чевого дисонтогенеза у детей с легкими интеллек-

туальными нарушениями является актуальной в 

коррекционно-педагогических исследованиях. 

Речь, как языковое явление – это, прежде всего, 

средство коммуникации, в котором важную роль 

играет фраза. Успешное речевое развитие опреде-

ляет способность оперировать фразой для выпол-

нения коммуникативной, познавательной, регуля-

тивной функций речи. Овладев речевой фразой, 

ребенок становится полноправным участником 

разговора, способным к содержательному выра-

жению собственной мысли. Именно при помощи 

фразы строится развернутое предложение, кото-

рое является средством передачи точного смысла 

речевого высказывания. Поэтому, для того, чтобы 

точно выразить смысл высказывания необходимо 

использовать фразовую речь. 

Фразовая речь – это особая и сложная форма 

коммуникативной деятельности, которая включает 

в себя смыслообразующее звено, многообразие в 

употреблении различных частей речи, последова-

тельность и взаимосвязь в предложении, лексико-

смысловую последовательность высказывания. 

А.С. Герасимова представляет фразу как сложную 

крупную фонетическую единицу, законченную по 

смыслу, объединенную определяющей ситуацию 

интонацией и отделенную паузой от других таких 

же единиц. Т.А. Ладыженская, наоборот, рассмат-

ривала фразу как наименьшую самостоятельную 

единицу речи, которая выступает единицей всего 

общения в целом [4]. 

Изучением фразовой речи занимались такие 

исследователи как М.В. Богданова-Березовского, 

Б.М. Гриншпуна, Г.А. Каше, Р.Е. Левиной, 

Н.А. Никашиной, Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной 

и др. 

Онтогенез формирования фразовой речи 

можно проследить в работах А.Н. Гвоздева [2]. Он 

выделяет три периода формирования фразовой 

речи. 

Первый период – период, в котором предло-

жения состоят из аморфных слов – корней (от 1 

года 3 месяцев до 1 года 10 месяцев). Этот период 

состоит из двух этапов: 

1.Этап однословного предложения. На дан-

ном этапе ребёнок использует только отдельные 

слова, которые выступают в роли предложения. В 

речи ребёнка присутствует небольшое количество 

слов, которые он применяет для выражения своих 

желаний, впечатлений, потребностей. Для того, 

чтобы уточнить смысл своего высказывания ребё-

нок часто прибегает к жестам и интонации. Пер-

вые слова, которые ребёнок употребляет в речи, 

не имеют определенной грамматической формы, 

то есть представляют собой амфорные слова – 

корни. В разных предложениях такие слова ис-

пользуются без изменения звукового оформления. 

Основная часть используемых слов представляет 

собой существительные, которые обозначают 

названия лиц, предметов, звукоподражания. 

2. Этап предложений из нескольких слов – 

корней. На этом этапе ребёнок объединяет в од-

ном предложении сначала два, затем три слова, то 

есть в речи появляется фраза. Между словами от-

сутствует грамматическая связь. Слова связыва-

ются только при помощи интонации, общности 

ситуации, используются в предложениях в одной 

и той же амфорной и неизменной форме. Суще-

ствительные в предложениях употребляются в 

именительном падеже единственного числа. Гла-

голы представлены в искаженной, неизменной 

неопределённой форме или в форме второго лица 

единственного числа повелительного наклонения. 
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Анализируя детей данного этапа, можно ска-

зать, что ребёнок еще не ставит и не может ре-

шить задачу при выборе грамматической формы и 

употребляет одинаковую форму слова в различ-

ных словообразованиях. 

Второй период – это период, когда усваивают-

ся грамматические структуры предложения (от 1 

года 10 месяцев до 3 лет). Состоит из трёх этапов: 

1. На первом этапе формируются первые фор-

мы слова. Дети начинают замечать различную 

связь между словами в предложениях и использо-

вать различные формы одного и того же слова. 

Речь ребёнка начинает наполняться первыми грам-

матическими отношениями между словами: согла-

совываются существительные в именительном па-

деже единственного числа с глаголами изъявитель-

ного наклонения. Но в речи все ещё имеется боль-

шое количество аграмматизмов. На этом этапе 

структура предложения расширяется до 3-4 слов.  

2. На втором этапе для выражения связи 

между словами используются системы флексий. В 

русском языке словоизменение характеризуется 

большим разнообразием флексий, которые систе-

матизируются при формообразовании в различные 

типы склонений имён и спряжений глаголов. 

Сложности флексийной системы не позволяют 

ребёнку одновременно усвоить все формы слово-

изменения. На втором этапе в речи ребёнка встре-

чаются ещё много грамматических неточностей. 

Одни флексии заменяются другими в пределах 

одного грамматического значения. 

Устная речь в этот период включает в себя 

некоторые семантически простые предлоги, такие 

как в, у, с, на. Но их употребление не всегда соот-

ветствует языковой норме. Может наблюдаться 

замена предлогов и смешение окончаний. Услож-

няется и расширяется структура предложения до 

5-8 слов, появляются сложные предложения. Сна-

чала бессоюзные, а затем сложносочинённые 

предложения с союзами. 

3. На третьем этапе происходит усвоение 

служебных слов для выражения синтаксических 

отношений. Норма речевого развития характери-

зуется тем, что предлоги должны усваиваться по-

сле усвоения флексий. Для начала речевого разви-

тия в детской речи характерно отсутствие предло-

гов. После того как ребёнок научился использо-

вать флексию, он вводит в эту конструкцию пред-

лог, выражая лексико-грамматическое значение 

при помощи предлога и флексии. На этом этапе 

ребёнок уже правильно употребляет простые 

предлоги и союзы. При употреблении сложных 

предлогов наблюдаются аграмматизмы. В речи 

появляются сложносочинённые и сложноподчи-

нённые предложения. Начинают усваиваться слу-

жебные слова, многие грамматические формы. 

Морфологическая система языка ещё не усвоена. 

Третий период – в этот период продолжается 

усвоение морфологической системы (от 3 лет до 7 

лет). В данный период времени ребёнок система-

тизирует грамматические формы по типам скло-

нения и спряжения, усваивает многие единичные 

формы, может сокращать свободное использова-

ние морфологических элементов. Усваиваются 

правила грамматики. Уровень практического вла-

дения языком в этот период является очень высо-

ким. Это позволяет ребёнку в школьном возрасте 

осознавать грамматические закономерности при 

изучении русского языка. 

Однако, у детей с легкими интеллектуальны-

ми нарушениями фразовая речь формируется с за-

позданием и имеет свои особенности. Все выше 

указанное и определило цель нашего исследования: 

выявить особенности фразовой речи у дошкольни-

ков с легкими интеллектуальными нарушениями. 

Для выявления особенностей фразовой речи у 

дошкольников с легкими интеллектуальными нару-

шениями нами был разработан диагностический 

комплекс на основе методик В.П. Глухова [3] и 

Е.Ф. Архиповой [1]. Эксперимент проводился на 

базе МКДОУ №189 г. Кирова. В эксперименте при-

нимали участие 30 детей в возрасте 4 лет. Диагно-

стический комплекс констатирующего эксперимента 

включал беседу и 9 заданий, с помощью которых 

выявлялись особенности фразовой речи детей. 

Перед проведением диагностических заданий 

с детьми проводилась беседа, в ходе которой у 8 

детей (27%) наблюдались развернутые ответы на 

вопросы в форме полного предложения. Фраза 

была грамматически правильно оформлена. Имела 

эмоциональную окраску. Дети шли на контакт, 

охотно общались. 

У 16 детей (53%) в ходе беседы не наблюда-

лось особого интереса к взрослому собеседнику. В 

ответах дети использовали малоразвернутые или 

простые шаблонные фразы, не имеющие эмоцио-

нальной окраски. В речи наблюдались нарушения 

согласования в роде, числе, падеже. 

У 6 детей (20%) наблюдались односложные от-

веты. Дети отвечали на вопрос одним словом. В бесе-

де участвовали формально, плохо шли на контакт. В 

речи присутствовали многочисленные аграмматизмы. 

Первое задание направлено на обследование 

пассивного словаря. 

Бедность пассивного словаря проявляется в 

непонимании предметов таких лексических тем 

как ‹‹Дикие животные››, ‹‹Мебель››, ‹‹Одежда››, 

‹‹Посуда››. 

Из таблицы 1 видно, что 20% детей имеют 

высокий уровень сформированности пассивного 

словаря. У детей данной группы наблюдался ин-

терес к выполнению задания. Все предложенные 

задания дети выполняли самостоятельно. При со-

вершении ошибки сами могли ее исправить. 
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Таблица 1.  

Результаты обследование пассивного словаря у дошкольников с легкими  

интеллектуальными нарушениями 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий 6 20 % 

Средний 11 37 % 

Недостаточный 9 30 % 

Низкий 4 13 % 

Задание не выполнено - - 

 

У 37% детей был выявлен средний уровень 

сформированности пассивного словаря. Испыту-

емые допускали ошибки в заданиях. Их ответы 

характеризуются относительной самостоятельно-

стью и обдуманностью. Иногда показывали кар-

тинки наугад. Затруднения вызвали в показе кар-

тинок по лексической теме ‹‹Дикие животные››, 

‹‹Одежда››. 

30% детей имеют недостаточный уровень 

сформированности пассивного словаря. Респон-

денты быстро утрачивали интерес к выполнению 

задания. Путались в картинках. Затруднения вы-

звали в показе картинок по лексическим темам 

‹‹Дикие животные››, ‹‹Мебель››, ‹‹Одежда››,  

‹‹Посуда››. 

13% детей имеют низкий уровень сформиро-

ванности пассивного словаря. При выполнении 

заданий дети путались в незнакомых понятиях и 

быстро теряли интерес. Часто отвлекались и не-

охотно возвращались к работе. Делали большое 

количество ошибок и не могли самостоятельно их 

исправить. Затруднения были в показе картинок 

по всем представленным лексическим темам. 

Таким образом, полученные данные по пер-

вому заданию свидетельствуют о недостаточном 

уровне сформированности пассивного словаря у 

дошкольников с легкими интеллектуальными 

нарушениями. 

Второе задание направлено на выявление уров-

ня сформированности словаря существительных. 

Таблица 2. 

Результаты обследование словаря существительных у дошкольников с легкими  

интеллектуальными нарушениями 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий 3 10 % 

Средний 10 33 % 

Недостаточный 14 47 % 

Низкий 3 13 % 

Задание не выполнено - - 

 

По результатам второго задания мы видим, что 

10% детей имеют высокий уровень сформированно-

сти словаря существительных. Дети данной группы 

назвали почти все представленные предметы. 

У 33% детей средний уровень сформированно-

сти словаря существительных. У испытуемых наблю-

дались затруднения в названии некоторых предметов, 

путались в картинках со сходными предметами. 

У 47% дошкольников недостаточный уровень 

сформированности словаря существительных. 

Дети путались в названии предметов, не знали 

названия некоторых предметов. 

У 13% детей низкий уровень сформированно-

сти словаря существительных. У детей наблюда-

лось незнание названия предметов, путали картин-

ки со сходными (например, рубашка-свитер), пред-

меты называли только обобщениями, заменяли од-

ни слова на другие (например, яблоко-помидор). 

Таким образом, у дошкольников с легкими 

интеллектуальными нарушениями выявлен недо-

статочный уровень сформированности словаря 

существительных. 

Третье задание обследование глагольного 

словаря. 

Таблица 3. 

Результаты обследования глагольного словаря у дошкольников с легкими  

интеллектуальными нарушениями 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий 2 7 % 

Средний 6 20 % 

Недостаточный 10 33 % 

Низкий 12 40 % 

Задание не выполнено - - 
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Из таблицы 3 видно, что 7% детей имеют вы-

сокий уровень сформированности глагольного 

словаря. Дети правильно сказали и показали дей-

ствия, представленные на картинках. 

20% детей имеют средний уровень. Дети до-

пускали ошибки в названиях действий, но само-

стоятельно исправляли их. 

33 % детей имеют недостаточный уровень. 

Испытуемые данной группы путались в названии 

действий, заменяли их другими. 

У 40% детей выявлен низкий уровень сфор-

мированности глагольного словаря. Дети не знают 

какие действия совершают животные, мальчик, 

девочка, путаются в показе картинок с различны-

ми действиями. 

Четвертое задание обследование словаря 

прилагательных.  

Из таблицы 4 видно, что 7% детей имеют вы-

сокий уровень сформированности словаря прила-

гательных. Дети назвали все признаки предметов. 

 

Таблица 4. 

Результаты обследования словаря прилагательных у дошкольников с легкими  

интеллектуальными нарушениями 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий 2 7 % 

Средний 3 10 % 

Недостаточный 9 30 % 

Низкий 16 53 % 

Задание не выполнено - - 

 

10% детей имеют средний уровень. Дети допус-

кали ошибки в подборе таких признаках как величи-

на, ширина, но самостоятельно могли их исправить. 

У 30 % детей выявлен недостаточный уро-

вень. Дети допускали ошибки в подборе таких 

признаков как цвет, форма, величина, ширина.  

У 53% детей низкий уровень сформирован-

ности словаря прилагательных. Испытуемые пу-

тались в подборе признаков предметов, не могли 

назвать какой-либо признак. Задание не вызывало 

интерес у ребенка. 

Пятое задание воспроизведение предложений. 

 

Таблица 5. 

Результаты воспроизведения предложений дошкольниками с легкими  

интеллектуальными нарушениями 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий 1 3 % 

Средний 6 20 % 

Недостаточный 13 44 % 

Низкий 9 30 % 

Задание не выполнено 1 3 % 

 

Из таблицы 5 видно, что 3% детей имеют вы-

сокий уровень, то есть дети повторили все пред-

ложения правильно. 

У 20% детей средний уровень, дети повтори-

ли все предложения с небольшими ошибками. 

У 44% детей недостаточный уровень, дети 

повторили предложения с помощью педагога. 

30% детей имеют низкий уровень, предло-

жения повторялись с помощью педагога, в 

оформлении предложения наблюдались грамма-

тические ошибки. 

3% детей не справились с заданием. 

Шестое задание воспроизведение закончен-

ного высказывания на уровне фразы. 

 

Таблица 6. 

Результаты воспроизведения законченного предложения на уровне фразы у дошкольников с легкими 

интеллектуальными нарушениями 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий 1 3% 

Средний 3 10 % 

Недостаточный 11 37 % 

Низкий 15 50 % 

Задание не выполнено - - 
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Из таблицы 6 видно, что 3% детей имеют вы-

сокий уровень, то есть предложение было состав-

лено с использованием всех картинок, высказыва-

ние полное, эмоционально окрашено, соответ-

ствует грамматическим нормам. 

У 10% детей средний уровень, дети составля-

ли высказывание с небольшими ошибками в по-

следовательности слов. 

У 37% детей недостаточный уровень, до-

школьники затруднялись в ответах, нуждались в 

частичной помощи, в ответах использовались про-

стые предложения, в фразах имелись грамматиче-

ские ошибки. Некоторые дошкольники не выра-

жали особого интереса к выполнению задания. 

У 50% детей низкий уровень, ответы состоя-

ли всего из 1-2 слов, нуждались в постоянной по-

мощи в задавании наводящих вопросов, ответы 

были шаблонными, имелись грамматические 

ошибки. 

Задание седьмое выявление способности 

устанавливать лесико-смысловые отношения 

между предметами. 

 

Таблица 7. 

Результаты способности устанавливать лексико-смысловые отношения между предметами 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий - - 

Средний 1 3 % 

Недостаточный 10 33 % 

Низкий 16 54 % 

Задание не выполнено 3 10 % 

 

Из таблицы 7 видно, что3% детей имеют сред-

ний уровень по умению выстраивать лексико-

смысловые отношения между предметами, то есть, в 

построении фразы имеются отдельные недостатки. 

33% имеют детей недостаточный уровень по 

умению выстраивать лексико-смысловые отноше-

ния между предметами. Фраза составлена только 

из двух картинок, при оказании помощи дети со-

ставили адекватное по содержанию высказывание. 

54% детей имеют низкий уровень, то есть, 

дети не смогли составить фразу – высказывание.  

10% детей не справились с заданием. 

Восьмое задание поддержание диалога с о 

взрослым. 

 

Таблица 8. 

Результаты задания по поддержанию диалога со взрослым у дошкольников с легкими  

интеллектуальными нарушениями 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий - - 

Средний 1 3 % 

Недостаточный 5 17 % 

Низкий 18 60 % 

Задание не выполнено 6 20 % 

 

Из таблицы 8 мы видим, что 3% детей имеют 

средний уровень, то есть дети поддерживали диалог, 

но выражали свои мысли короткими предложениями. 

У 17% детей недостаточный уровень, испы-

туемые поддерживали диалог со взрослым, но 

составляли простые предложения, имелись грам-

матические ошибки. 

У 60% детей низкий уровень, дошкольники 

неохотно поддерживали диалог, ответы состояли 

из фраз-шаблонов, имелись грамматические 

ошибки. 

20% детей не справились с заданием. 

Девятое задание воспроизведение неболь-

шого текста. 

 

Таблица 9. 

Результаты по воспроизведению небольшого текста 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий - - 

Средний 1 3 % 

Недостаточный 4 14 % 

Низкий 19 63 % 

Задание не выполнено 6 20 % 
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Из таблицы 9 видно, что 3% детей имеют 

средний уровень по воспроизведению небольшого 

по объему текста, то есть, рассказ составлен с не-

большой помощью, фраза соответствует норме. 

14% детей имеют недостаточный уровень по 

воспроизведению небольшого по объему текста. 

Предложения были построены в виде простых 

фраз, имелись грамматические ошибки.  

63% детей имеют низкий уровень, то есть, при 

пересказе текста дети использовали фразы-шаблоны, 

в фразах имелись грамматические ошибки. 

20% детей не справились с заданием. 

 

Таблица 10. 

Результаты исследования фразовой речи у дошкольников с легкими  

интеллектуальными нарушениями 

Уровень развития Абсолютное значение % 

Высокий 1 3% 

Средний 2 6 % 

Недостаточный 8 27 % 

Низкий 19 64 % 

 

Таким образом, по результатам исследования 

фразовой речи у дошкольников с легкими интеллек-

туальными нарушениями можно сделать вывод, что 

у дошкольников с легкими интеллектуальными 

нарушениями низкий уровень сформированности 

фразовой речи. Ее основными особенностями явля-

ется бедность активного словаря (глагольный сло-

варь, словарь прилагательных), в основном фраза 

представляет собой шаблон из 2 слов, недостаточно 

сформирован грамматический строй речи.   
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г. Санкт-Петербург 

Формирование практических навыков микроскопирования у обучающихся  

медицинского вуза 

В статье обобщается опыт формирования навыков микроскопирования у студентов 1 курса, обучающихся по спе-

циальности «Лечебное дело» на кафедре медицинской биологии Северо-западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова. Владение навыками работы с микроскопом является неотъемлемой частью компе-

тенций федерального образовательного стандарта поколения 3++ в области здравоохранения. Вместе с тем, базовые 

навыки просмотра и анализа микропрепаратов, приобретаемые на кафедре биологии, служат отправной точкой про-

граммы непрерывного образования. Эти навыки необходимы, как для обучения на старших курсах, так и в научно-

исследовательской работе и практической деятельности врача. С помощью методов наблюдения и анкетирования про-

анализированы дидактические приемы формирования и оценки у первокурсников навыков микроскопирования. Прове-

денный авторами анализ показал эффективность применяемой модели трансформации полученных теоретических зна-

ний в практические навыки работы с микроскопом. Определены оптимальные приемы формирования практических 

навыков микроскопирования как начального звена непрерывного профессионального образования. 

Ключевые слова: микроскопирование, практические навыки, компетенции, непрерывное профессиональное 

образование.  
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Formation of practical skills of microscoping in students of a medical university 

The article summarizes the experience of developing microscopy skills among 1st year students studying in the special-

ty “General Medicine” at the Department of Medical Biology of the North-Western State Medical University named after I.I. 

Mechnikov. Possession of the skills of working with a microscope is an integral part of the formation of competencies of the 

federal educational standard of generation 3 ++ in the field of healthcare. At the same time, the basic skills of viewing and 

analyzing micropreparations, acquired during training at the Department of Biology, serve as the starting point for the im-

plementation of the continuing education program. These skills are necessary for both senior education and the research and 

practice of a doctor. Using the methods of observation and questioning, the didactic methods of formation and assessment of 

the skills of microscopy in freshmen were analyzed. The analysis carried out by the authors showed the effectiveness of the 

model used at the department for transforming the obtained theoretical knowledge into practical skills in working with a mi-

croscope. The optimal methods of forming practical skills of microscopy as an initial link in continuing professional educa-

tion have been determined. 

Keywords: microscopy, practical skills, competencies, continuing professional education. 

 

Введение  

Очередным этапом реформы высшего меди-

цинского образования в России стала актуализа-

ция последней редакции Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в области 

здравоохранения и медицинских наук (так называ-

емые ФГОС ВО 3++), главной новацией которых 

является требование к результатам освоения ком-

петенций с учетом вводимых профессиональных 

стандартов [1, С. 48]. В связи этим проблема фор-

мирования и оценки результатов освоения компе-

тенций студентами медицинских вузов представ-

ляется весьма актуальной [8, С. 124]. 

Ключевыми общепрофессиональными компе-

тенциями (ОПК), формирование которых преду-

смотрено у обучающихся на кафедре биологии 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный ме-

дицинский университет им. И.И. Мечникова, явля-

ется ОПК-5 и ОПК-9. Содержанием ОПК-5 является 

«способность применять методы микроскопии для 
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изучения биологических объектов, определять акту-

альность целей и задач и практическую значимость 

исследования, проводить анализ результатов и мето-

дического опыта исследования применительно к 

общей фундаментальной проблеме в избранной об-

ласти». Формирование ОПК-9 предусматривает 

«способность к оценке морфофункциональных, фи-

зиологических состояний и патологических процес-

сов в организме человека для решения профессио-

нальных задач». Методологической и методической 

базой медико-биологических исследований, позво-

ляющей комплексно подойти к оценке морфофунк-

циональных изменений в организме, является  

микроскопирование.  

Обзор литературы. Световая микроскопия, 

как основной метод исследования в биологии и 

медицине, используется более 300 лет. Базовые 

навыки просмотра и анализа микропрепаратов – 

неотъемлемая часть обучения студентов в меди-

цинском вузе [7, С.78]. Микроскопирование – клас-

сический метод обучения на кафедрах биологии, 

гистологии, микробиологии, патологической ана-

томии и др. Однако, именно на кафедре биологии, 

обучающиеся впервые знакомятся с принципами 

работы и устройством современных микроскопов, 

и перед педагогическим коллективом этой кафедры 

стоит задача формирования начальных навыков 

микроскопирования у будущих специалистов. 

В соответствии с требованиями актуального 

государственного образовательного стандарта, 

неотъемлемой чертой современного образователь-

ного процесса является последовательный переход 

от получения теоретических знаний к освоению 

практических навыков и умений [4, С. 67]. В рам-

ках реализации компетентностного подхода обу-

чающиеся на кафедре медицинской биологии по-

следовательно осваивают три уровня формирова-

ния навыков: знать, уметь, владеть. В конкретном 

случае при формировании навыков микроскопиро-

вания эти уровни обеспечиваются следующими 

компонентами образовательной среды:  

 Знать историю и основные этапы развития 

микроскопии; возможности использования световой 

микроскопии в биологии и медицине; принципы 

формирования изображения в современных оптиче-

ских микроскопах; конструктивные части светового 

микроскопа; алгоритм настройки и работы с микро-

скопом; методики изготовления постоянных и вре-

менных микропрепаратов для световой микроскопии.  

 Уметь использовать современные свето-

вые микроскопы в учебной работе; выбрать адек-

ватный метод микроскопии для выполнения зада-

ния; проводить анализ структуры биологических 

объектов при изучении их на разных увеличениях 

микроскопа; изготавливать временные микропре-

параты; применять полученные знания для реше-

ния ситуационных типовых задач с возможным 

использованием справочной, научной, учебной 

литературы; использовать интернет-ресурсы. 

 Владеть навыками микроскопирования; ме-

тодикой приготовления временного микропрепара-

та; способностью к самообучению и саморазвитию, 

что необходимо для повышения квалификации и 

реализации себя в профессиональной деятельности. 

Умение работать с микроскопом является обя-

зательным условием для успешного обучения на 

кафедре биологии, а также освоения большинства 

медико-биологических и клинических дисциплин 

на последующих курсах. Навыки микроскопирова-

ния и приготовления микропрепаратов необходимы 

для успешной работы будущих специалистов в об-

ласти патоморфологии, микробиологии, гистологии 

и др. При этом применяются разнообразные виды 

световых микроскопов, которые технически посто-

янно совершенствуются. В этом контексте биноку-

лярный микроскоп «МИКМЕД-5», используемый 

на кафедре медицинской биологии, имеет ряд пре-

имуществ перед другими приборами. Прежде все-

го, он позволяет рассматривать препараты при хо-

рошем освещении, в том числе и влажные препара-

ты (временные), вызывает меньшее утомление при 

длительной работе, чем монокулярный. 

Цель исследования – показать эффектив-

ность компетентностно-ориентированной модели 

формирования навыков микроскопирования, при-

меняемой в учебном процессе на кафедре биологии 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова. 

Задачи: провести оценку результатов фор-

мирования навыков работы с микроскопом у пер-

вокурсников на кафедре медицинской биологии.  

Материалы: микроскопы «МИКМЕД-5», 

постоянные и временные микропрепараты, рабо-

чая тетрадь, анкеты, интернет ресурсы. 

Методы исследования: наблюдение, анке-

тирование, статистический анализ результатов. 

Содержание курса биологии, объем материа-

ла, рассматриваемого в программе лекционных и 

практических занятий, призваны познакомить 

студентов с принципами работы и устройством 

современных микроскопов, с алгоритмом дей-

ствий при работе с ними, с методиками приготов-

ления микропрепаратов. Основное внимание в 

изучаемой дисциплине уделяется особенностям 

использования современной микроскопической 

техники для изучения биологических объектов. 

Практические занятия на кафедре проходят в 

учебных аудиториях, которые оснащены биноку-

лярными микроскопами с ламповым осветителем 

«МИКМЕД–5», комплектами микропрепаратов и 

материалами, необходимыми для изготовления 

студентами временных микропрепаратов. В пре-

подавании дисциплины применяются как тради-

ционные формы организации занятия, так и со-

временные обучающие технологии с использова-

нием электронно-информационной среды 

MOODLЕ. Сотрудниками кафедры разработаны 

учебные пособия и рабочие тетради, которые зна-
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чительно повышают эффективность образова-

тельного процесса. Оптимизации усвоения учеб-

ного материала способствует также использование 

видеоматериалов, в том числе, видеороликов по 

технике микроскопирования и методам  

исследования клетки. 

Формирование навыков микроскопирования 

у обучающихся I курса на кафедре медицинской 

биологии СЗГМУ начинается на первом практиче-

ском занятии раздела «Биология клетки»: «Мик-

роскоп. Техника микроскопирования». Навыки 

закрепляются на последующих занятиях данного 

раздела «Современные методы изучения клетки» 

и «Биология эукариотической клетки». Затем, на 

протяжении курса студенты постоянно актуализи-

руют и совершенствуют выработанные умения.  

Перед тем как приступить непосредственно к 

практической части первого занятия студенты 

проходят инструктажи по технике безопасности: 

общий, пожарный и при выполнении работ в ла-

бораторных условиях. После инструктажа каждый 

обучающийся на время занятия получает микро-

скоп «МИКМЕД-5» и работает с ним под руко-

водством и контролем преподавателя. Важным 

моментом начала работы является обзор состав-

ных компонентов микроскопа, принципов работы 

с ним и диагностики возможных неполадок. Пре-

подаватель демонстрирует компоненты механиче-

ской и оптической систем микроскопа, заостряя 

внимание на их роли в работе прибора и получе-

нии конечного изображения изучаемого объекта. 

Также рассматриваются наиболее часто встреча-

ющиеся неполадки, возможные последствия рабо-

ты с этими неполадками и простейшие способы их 

устранения. Например, неисправность освети-

тельной части «МИКМЕД-5» требует немедленно-

го оповещения преподавателя и прекращения ра-

боты с данным микроскопом. В то время, как по-

ломка кликера и, как следствие, отсутствие щелч-

ка при вхождении объектива в рабочее положение, 

может вызвать дискомфорт, но, при наличии 

определенного опыта у пользователя, не скажется 

на качестве изображения. 

Цель дальнейшего хода занятия – синхрони-

зация у всех членов группы навыков настройки 

изображения и навигации по препарату. Для этого 

перед студентами ставится первая практическая 

задача – изготовить и рассмотреть временный 

препарат «Пузырьки воздуха в волокнах ваты». 

Такой выбор объектов исследования продиктован 

тем, что эти структуры часто встречаются как ар-

тефакты при изготовлении микропрепаратов и 

неопытными микроскопистами ошибочно прини-

маются за клеточные структуры. Под руковод-

ством и контролем преподавателя студенты по-

следовательно проходят все этапы изготовления 

временного микропрепарата и настройки изобра-

жения в микроскопе, следуя алгоритму, подробно 

изложенному в «Рабочей тетради» [2, С. 15].  

Следует отметить, что работа с микроскопа-

ми является для первокурсников наиболее при-

влекательной формой деятельности, особенно на 

первых практических занятиях, когда большин-

ство обучающихся впервые встречается с микро-

скопической техникой. Однако, на последующих 

занятиях, когда работа с микроскопом становится 

рутиной, у отдельных студентов отмечается уга-

сание интереса к этому виду деятельности. Задача 

преподавателя в этом случае состоит в том, чтобы 

поддержать заинтересованность и повысить моти-

вацию к обучению путем применения разнообраз-

ных форм работы [6, С. 198]. 

Для создания эффекта новизны и оптимизации 

процесса обучения на кафедре биологии разработан 

комплекс ситуационных задач на знание правил 

работы со световым микроскопом. Ситуационные 

задачи можно эффективно использовать на любом 

этапе практического занятия, в качестве как обуча-

ющих, так и диагностических и контролирующих 

инструментов [3, С. 91]. В качестве примера ситуа-

ционной задачи приведем следующую: «Работая с 

временным препаратом, студент изучил изображе-

ние препарата при малом увеличении объектива. 

Затем он приподнял тубус вращением макровинта, 

сменил объектив 8х на объектив 40х и опустил 

объектив 40х на расстояние 3 мм от поверхности 

покровного стекла. При этом изображение объекта 

в поле зрения не появилось. С целью получения 

четкого изображения студент начал перемещать 

объект при помощи препаратоводителя. Какие 

ошибки были допущены? Какие действия, по Ва-

шему мнению, следует предпринять в данной ситу-

ации?». При поиске ответа на данную задачу сту-

денты могут предложить несколько возможных 

выходов из создавшейся ситуации, высказывать и 

обсудить свою точку зрения с преподавателем и 

другими студентами и, в конце концов, найти оп-

тимальный путь решения проблемы.  

В конце занятия преподаватель подводит 

итоги работы, расставляя нужные акценты и об-

ращая внимание на актуальность приобретенных 

навыков пользования микроскопом для обучения 

на старших курсах, в научно-исследовательской 

работе и практической деятельности врача. Таким 

образом, основные задачи первого занятия курса - 

изучение правил техники безопасности, знаком-

ство с принципом работы светового микроскопа и 

освоение техники изготовления временного  

микропрепарата. 

На втором практическом занятии студенты 

продолжают последовательно приобретать навыки 

микроскопирования и ряд сопутствующих умений. 

Целью этого занятия является освоение принципов 

биологического рисунка и формирование понятия о 

методах изучения микроскопических биологиче-

ских объектов. Перед тем как приступить к работе 

обучающиеся обсуждают с преподавателем два 

важных на данном занятии различения: 1) постоян-
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ных и временных микропрепаратов и 2) художе-

ственного и биологического рисунка. Обучающим-

ся предлагается изготовить и зарисовать в рабочей 

тетради уже знакомый им временный препарат во-

локон ваты и пузырьков воздуха. Кроме этого, они 

изучают и зарисовывают два постоянных микро-

препарата: мазок крови лягушки и крыло насекомо-

го. Оба объекта просты в изучении и служат не 

только для закрепления навыка микроскопирова-

ния, но и для понимания особенностей выполнения 

биологических рисунков. 

Также на занятии рассматривается разнооб-

разие методов изучения объектов клеточного и 

субклеточного уровня. При обсуждении этого во-

проса используются учебно-методические посо-

бия кафедры, обучающие видео и экспозиции в 

демонстрационном зале. На основе этих материа-

лов студенты составляют схему-классификацию 

методов изучения клетки и их использования в 

медицине. В конце занятия преподаватель прове-

ряет правильность выполненных заданий и рисун-

ков в рабочей тетради студента, проводит анализ 

достижения поставленной в начале занятия цели.  

Третье занятие, непосредственно посвященное 

структуре клетки, позволяет студентам закрепить 

полученные навыки работы с микроскопом и вы-

полнения биологического рисунка. В ходе практи-

ческой части занятия студентам необходимо изу-

чить и зарисовать 6 постоянных и 2 временных 

микропрепарата. Все постоянные препараты пред-

ставляют собой иллюстрацию возможностей той 

или иной гистохимической техники для демонстра-

ции различных внутриклеточных структур. Хоро-

шим примером являются три препарата печени ак-

солотля: 1) окрашенный гематоксилином и эозином 

на основные компоненты клетки, 2) окрашенный 

осмиевой кислотой и сафронином на жировые 

включения и 3) окрашенный кармином на включе-

ния гликогена. Эти препараты наглядно демон-

стрируют студентам, как один и тот же объект вы-

глядит под действием различных красителей. Важ-

но на данном занятии заострить внимание студен-

тов на том, что их основная цель - увидеть и разли-

чить в изучаемом препарате ткань и отдельные 

клетки в ней, а также изобразить увиденную струк-

туру, избегая в рисунке ошибок и искажений. Це-

лью третьего занятия является закрепление навы-

ков работы с микроскопом и иллюстрация возмож-

ностей различных гистохимических техник на  

конкретных примерах. 

На этом этапе студенты начинают осваивать 

формы текущего контроля знаний, которые в 

дальнейшем будут использоваться на каждом за-

нятии курса: тест на исходный уровень знаний в 

начале занятия, опрос по подготовленным дома 

теоретическим вопросам и тест на конечный уро-

вень знания. Дополнительно, степень овладения 

студентами навыками работы с микроскопом поз-

воляет выявить анкетирование. С помощью анке-

ты, разработанной коллективом кафедры, в 2019-

2020 учебном году был проведен опрос 163 сту-

дентов первого курса, проходящих подготовку на 

кафедре. При подготовке анкеты использовались 

«открытые» и «закрытые» формы вопросов. Для 

обработки результатов использовались относи-

тельные показатели [5, С. 34].  

Результаты анкетирования показали, что до 

начала обучения в вузе 14,11% студентов никогда 

не имели возможности работать с микроскопом, 

более трети респондентов (38,04%) оценили свое 

владение навыками микроскопии как частичное. 

Каждый второй студент (47,85%) указал, что еще в 

средней школе полностью освоил технику микро-

скопирования. Однако на практике лишь единич-

ные студенты показали знание алгоритма установ-

ки и просмотра микропрепаратов, что свидетель-

ствует о неадекватности субъективной оценки сту-

дентами своих навыков микроскопирования.  

После освоения учебной программы на ка-

федре медицинской биологии оценка навыков ра-

боты с микроскопом проводилась на практике, где 

каждый студент должен был установить и проана-

лизировать под «малым» и «большим» увеличени-

ем микропрепарат среднего уровня сложности. С 

поставленной задачей справились 94,15% обуча-

ющихся, 5,85% допустили незначительные ошиб-

ки. Количество студентов, полностью не спра-

вившихся с заданием, практически достигло нуля. 

На этом этапе обращает на себя внимание более 

адекватный подход студентов к собственной 

оценке степени овладения техникой микроскопи-

рования. Так, согласно проведенному опросу 

96,93% студентов указали, что в результате обу-

чения на кафедре полностью освоили технику 

микроскопирования, 2,45% освоили частично, не 

удалось освоить технику микроскопирования 

0,61% респондентов.  

При анкетировании все студенты также отме-

тили удовлетворенность качеством проведенных 

занятий (ответ «нет» в этом вопросе не зафиксиро-

ван). Студенты в «открытой» части анкеты отмети-

ли четкую структуру, содержательность, нагляд-

ность практических занятий. Проведенное исследо-

вание подтвердило, что микроскопирование, как 

вид учебной деятельности на практических заняти-

ях, вызывает у обучающихся неподдельный инте-

рес и поддерживает мотивацию к обучению. 

Заключение  

Владение навыками работы с микроскопом 

является неотъемлемой частью формирования ком-

петенций Федерального образовательного стандар-

та поколения 3++ в области здравоохранения и 

необходимо не только для успешного освоения 

предмета биологии, но и является важным звеном в 

системе непрерывного образования, обеспечивая 

профессиональное развитие специалиста.  

Компетентностно-ориентированные педагоги-

ческие и информационные технологии, которые 
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применяются на кафедре медицинской биологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, развивают универ-

сальные умения, необходимые как на последующих 

этапах обучения, так и в профессиональной дея-

тельности. Результативное выполнение практиче-

ских заданий является одной из форм интерактив-

ной учебной деятельности, формирует у студентов 

целостную систему универсальных знаний, умений 

и навыков, а также опыт самостоятельной деятель-

ности и личной ответственности, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество 

образования. Обобщая изложенное выше, право-

мерно сделать вывод о том, что представленная 

модель последовательной трансформации получен-

ных теоретических знаний в умения, а затем и в 

практические навыки микроскопирования показала 

свою эффективность на начальном этапе непре-

рывного профессионального образования. 
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УДК 372.857 

Светлана Ивановна Коурова, 

Надежда Борисовна Булдакова 

г. Шадринск 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия» как средство формирования  

профессиональной компетентности студентов педагогического университета 

Данная статья посвящена рассмотрению теоретических и методических аспектов проблемы формирования 

профессиональной компетентности студентов педагогического университета при изучении дисциплины «Возрастная 

анатомия». На основе проведённого обобщения научных источников рассмотрены подходы к определению понятия 

«профессиональная компетентность педагога», обозначены компоненты профессиональной компетентности учителя. 

Описаны формы, методы и приёмы, которые используются преподавателем в процессе организации обучения воз-

растной анатомии в вузе, определены место и роль данной дисциплины в формировании профессиональных качеств 

будущих педагогов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, универсальные учебные действия, возрастная анатомия, 

познавательная деятельность, школьная биология. 

 

Svetlana Ivanovna Kourova, 

Nadezhda Borisovna Buldakova 

Shadrinsk 

Educational discipline “Age anatomy” as a means of forming professional competence of 

the pedagogical university students 

This article is devoted to the consideration of the theoretical and methodological aspects of the problem of the for-

mation of professional competence of pedagogical university students in different areas of training for undergraduate pro-

grams. On the basis of the generalization of scientific sources, the approaches to the definition of the concept of “professional 

competence of a teacher” are considered, components of professional competence are indicated. The forms, methods and 

techniques that are implemented by the teacher in the process of organizing training in the discipline “Age anatomy” at the 

university are described, the place of this discipline in the professional training of future teachers is determined. 

Keywords: professional competence, universal learning activities, age-related anatomy, cognitive activity, school biology. 

 

В современном педагогическом образовании 

инновационные процессы указывают на обраще-

ние обучающихся к практической деятельности, к 

умению реализовывать свои знания в конкретной 

профессиональной деятельности, быть гибкими, 

уметь самостоятельно добывать знания, обладать 

коммуникативными навыками и регулировать 

свой процесс получения знаний. В связи с этим 

важной является проблема формирования профес-

сиональной компетентности педагога. Учитель 

школы и преподаватель вуза, непосредственно 

осуществляя свою профессиональную деятель-

ность, взаимодействуют с учащимися, готовит их 

к будущей жизни в обществе, к самореализации. 

Задача педагога в условиях инновационного обра-

зования не только организовать процесс передачи 

предметных и надпредметных знаний ученикам, 

но и сформировать их личностно значимые каче-

ства: самоопределение, установление благополуч-

ных межличностных отношений, креативность, 

оперативность, творчество, понимание ценностно-

смысловой направленности деятельности [1]. 

Данный процесс должен быть организован так, 

чтобы у учащихся формировались положительные 

мотивы учебно-познавательной деятельности, же-

лание узнавать новое, совершенствовать свои зна-

ния и приобретать опыт практической деятельно-

сти в различных сферах жизни. Для того чтобы 

процесс взаимодействия педагога, учителя и обу-

чающихся был эффективным, необходимо, чтобы 

педагог, осуществляющий учебный процесс, об-

ладал профессиональной компетентностью. В свя-

зи с этим актуальной является проблема формиро-

вания профессиональной компетентности будуще-

го учителя любой предметной области, в частно-

сти такой как биология.  

Проблемы формирования профессиональной 

компетентности рассмотрены в работах отече-

ственных и зарубежных учёных. Значительный 

вклад в развитие понимания структуры профессио-

нальной компетентности внесли отечественные 

педагоги и психологи, такие как: Л.П. Алексеева, 

В.И. Байденко, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, 

Н.А. Гришанова, А.А. Деркач, И.А Зимняя, 

Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Ми-

тина, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков. Данные 

ученые рассматривают в большей степени теорети-

ческий аспект формирования профессиональной 

компетентности (методологические подходы, 

структурные компоненты, векторы развития). В 

зарубежных исследованиях на первый план выхо-

дит аспект, связанный с практической сферой дея-

тельности педагога (профессиональное самосовер-

шенствование, приобретение практических умений 

деятельности, умение выстраивать коммуникации с 

окружающими). Например, А. Шелтон определяет 
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профессиональную компетентность как совокуп-

ность специальной, социальной и методической 

компетентности, в большой степени уделяя внима-

ние умению устанавливать контакты с другими 

людьми, формированию положительного отноше-

ния к себе, самообразованию и саморазвитию [5]. 

Профессиональная компетентность педагога, 

учителя, по мнению ряда учёных, это сложная 

интегральная характеристика личности. Она 

включает в себя несколько компонентов. По мне-

нию А.К. Марковой, профессиональная компе-

тентность преподавателя определяется, с одной 

стороны, анализом, процессом (педагогическая 

деятельность, педагогическое общение) и резуль-

татом (обученность и воспитанность обучаемых) 

его труда, с другой стороны, соотношением объ-

ективно необходимых профессиональных знаний 

и умений и психологических качеств, которыми 

он обладает. И.А. Зимняя выделяет три группы 

компетентностей: компетентности, относящиеся к 

самому себе, как личности, как субъекту жизнеде-

ятельности; компетентности, относящиеся к взаи-

модействию человека с другими людьми; компе-

тентности, относящиеся к деятельности человека, 

проявляющиеся во всех её типах и формах [3]. По 

мнению учёных А.А. Печёркиной, Э.Э Сыманюк, 

Е.Л. Умниковой, анализ определений «професси-

ональная компетентность учителя» показывает, 

что главными её характеристиками выступают 

знания и опыт в конкретной области, или профес-

сии. Данной точки зрения придерживаются также 

Э.Ф. Зеер, А.К. Макова, Л.М Митина, Н.В. Анд-

ронова, Н.Е. Костылева. Согласно исследованиям 

данных учёных эффективность и успешность пе-

дагогической деятельности в первую очередь за-

висит и определяется качеством и уровнем препо-

даваемых учителем, педагогом знаний [6].  

Н.В. Андронова «профессиональную компе-

тентность» учителя рассматривает как профессио-

нальные знания, педагогические умения, професси-

ональную позицию и психологические качества [2].  

Таким образом, исходя из понимания сущно-

сти понятия «профессиональная компетентность 

учителя», в процессе её формирования следует 

придерживаться комплексного подхода. При этом 

важным условием выступает методический аспект 

подготовки учителя: использование технологий, 

форм, приёмов, которые направлены на формиро-

вание профессиональных знаний и личностных 

качеств обучающегося. Остановимся на рассмотре-

нии вопроса о роли курса «Возрастная анатомия» в 

формировании профессиональной компетентности 

будущих педагогов. Данная дисциплина изучается 

на первом курсе всех направлений подготовки ба-

калавриата. Дисциплина занимает важное место в 

ООП будущих учителей и имеет своей целью фор-

мирование у студентов представлений об особен-

ностях развивающегося организма, его взаимоот-

ношениях с окружающей средой, взаимодействии 

структур и функций на разных возрастных этапах 

онтогенеза, современном подходе к сохранению и 

поддержанию здоровья обучающихся. 

Процесс изучения возрастной анатомии идёт 

одновременно с процессом овладения студентами 

знаниями и умениями в области педагогики, пси-

хологии и других наук общепрофессионального 

блока, которые направлены на формирование 

научной картины мира и мировоззрения обучаю-

щихся. Дисциплина «Возрастная анатомия» имеет 

значение в профессиональной подготовке буду-

щих учителей и опирается на гуманитарные 

науки, такие как: социология, философия, история 

и дисциплины предметной направленности: фи-

зиология человека, биология размножения и раз-

вития, генетика, цитология, физика, химия, осно-

вы медицинских знаний. 

При понимании возрастных особенностей 

функционирования систем организма значение 

имеет знание дисциплин психолого-

педагогического блока. Так, рассматривая анато-

мию и физиологию высшей нервной деятельности, 

студенты не только изучают структурную органи-

зацию нервной системы и высших её отделов, ре-

флекторный характер нервной деятельности, но и 

объясняют закономерности проявления психиче-

ских функций у детей разных возрастных групп 

(младших школьников, подростков). К таким пси-

хическим процессам относим память, внимание, 

мышление и др. Знание особенностей и свойств 

нервной системы и нервной деятельности уча-

щихся определяет выбор соответствующих педа-

гогических подходов и приёмов обучения, с кото-

рыми студенты знакомятся в курсе педагогики. 

Знания, полученные в процессе изучения возраст-

ной и общей психологии, способствуют более 

глубокому пониманию вопросов о физиологиче-

ских процессах и механизмах высшей нервной 

деятельности обучающихся. Данная совокупность 

знаний имеет значение для достижения каче-

ственных результатов учебных достижений в бу-

дущей профессии учителя по формированию по-

знавательных, регулятивных, личностных и ком-

муникативных УУД школьников согласно требо-

ваниям нового ФГОС. 

Большой интерес у студентов вызывают темы 

раздела «Возрастные особенности ВНД», «Физио-

логические особенности психической деятельно-

сти». При изучении данных тем используем прове-

дение самонаблюдений, исследуем особенности 

высшей нервной деятельности, нервных процессов, 

памяти, внимания, знакомясь с методиками прове-

дения самонаблюдений, применяя тестирование, 

анкетирование. Решение ситуационных задач поз-

воляет студентам устанавливать причинно-

следственные связи между поведением школьников 

и возрастными особенностями функционирования 

систем организма. Ситуационные задачи закрепля-

ют теоретические основы физиологии. Например, 
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круг задач, в которых представлены связи между 

уровнем ВНД и учебной деятельностью ребенка. К 

примеру, зная особенности торможения у младших 

школьников, необходимо объяснить: почему они 

выкрикивают ответ с места, не дослушав учителя. 

Опираясь на теоретические знания, студент прихо-

дит к выводу, что причиной этого является способ-

ность к запаздывательному торможению. Учитель 

может способствовать постепенной выработке по-

ложительного условного рефлекса. К старшим 

классам навык дисциплинированного поведения во 

время урока становится устойчивым благодаря со-

вершенствованию нервных процессов в процессе 

развития нервной системы и при воздействии учи-

теля. Важную роль имеют задачи на определение 

типов ВНД детей и педагогических подходов к 

ним. Например, дифференцированный подход к 

планированию самостоятельной работы на уроке и 

при выполнении домашних заданий может способ-

ствовать раскрытию возможностей и способностей 

всех учеников. Будущие учителя закрепляют зна-

ния о связи возрастных аспектов учащихся и педа-

гогических техниках и приёмах. К примеру, дети с 

подвижной нервной системой, такие как сангвини-

ки, достаточно легко и быстро включаются в рабо-

ту, но, выполняя её, спешат и совершают много 

ошибок. У них следует воспитывать выдержку, 

указывая на важность этого свойства для каче-

ственного выполнения любой работы. Активно 

включаются в коллективную работу дети с холе-

ричным темпераментом. Будучи лидерами, они 

могут быстро организовать работу в группе уча-

щихся и взять на себя функции ответственного за 

общий результат. Дети инертные достаточно с 

большим трудом переключаются с одного вида 

деятельности на другой, их не следует торопить и 

подгонять, им требуется большее количество вре-

мени на выполнение самостоятельной работы, но 

сделают они её качественно и тщательно. Таким 

детям можно поручить, к примеру, выполнение 

индивидуального долгосрочного проекта. Следует 

обращать внимание на высокую утомляемость де-

тей со слабой нервной системой. Хорошим стиму-

лом для них будет ощущение поддержки учителя, 

похвала с его стороны. Также важно формировать 

положительное отношение учащихся к такому ре-

бёнку. Например, учитель может поручить ребён-

ку-меланхолику работу в живом уголке, ухаживать 

за растениями, оказывать помощь в учёбе одно-

класснику. На уроках такие учащиеся не проявляют 

высокой активности, но самостоятельно выполня-

ют работу достаточно качественно. Их следует 

включать и в групповые виды деятельности, для 

того чтобы остальные дети видели сопричастность 

данного ребёнка к общему результату, для его 

успешной социализации и развития коммуникатив-

ных навыков. Разбор ситуационных задач, решение 

проблемных заданий, проведение наблюдений спо-

собствует пониманию важности теоретических и 

практических знаний в области психологии, педа-

гогики и анатомии для будущего учителя как 

начальной, так средней и старшей школы. На всём 

этапе обучения возрастной анатомии ведущими 

являются междисциплинарный и практико-

ориентированный подходы. Объяснение анатоми-

ческих особенностей и физиологических механиз-

мов детского организма проектируется на педаго-

гический процесс, на решение задач организации 

обучения с целью создания здоровой, комфортной 

среды для школьников. 

Ориентация современного процесса обучения 

на сохранение здоровья обучающихся требует 

формирование профессиональной компетентности 

в области сохранения здоровья учащихся. Так, реа-

лизуемые авторские линии УМК по биологии для 8 

класса (раздел школьной биологии, в котором изу-

чаются вопросы анатомии и физиологии человека и 

его здоровья) предусматривают формирование у 

учащихся знаний в области здорового образа жизни 

и сохранения здоровья. Можно отметить, что в 

УМК («Линия жизни» В.В. Пасечника, линия 

И.Н. Пономарёвой, линия Н.И. Сонина) в области 

личностных результатов обучения стоит задача 

формирования понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях. Целью курса 

школьной анатомии, помимо формирования позна-

вательных УУД (предметных знаний и умений в 

области строения и физиологии организма челове-

ка), является формирование знаний [4]: 

 об отрицательном воздействии на орга-

низм вредных привычек; 

 приемы оказания доврачебной помощи 

при несчастных случаях; 

 правила гигиены, сохраняющие здоровье 

человека; 

 факторы, разрушающие здоровье человека; 

 этические нормы межличностных отно-

шений.  

 Познавательные УУД также включают 

необходимость: 

 понимать влияние физического труда и 

спорта на организм;  

 выявлять причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия; 

 объяснять отрицательное воздействие 

вредных привычек на организм человека; 

 оказывать первую помощь при несчаст-

ных случаях; 

 соблюдать правила личной и обществен-

ной гигиены. 

Для формирования знаний по здоровьесбе-

режению в процессе преподавания возрастной 

анатомии мы уделяем значение разделу «Гигиени-

ческие требования к организации учебно-

воспитательного процесса». Выполняя практиче-

ские работы «Гигиеническая оценка класса и его 
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оборудования», «Гигиеническая оценка расписа-

ния», «Гигиеническая оценка организации урока и 

перемены», студенты приобретают профессио-

нальные умения будущей педагогической дея-

тельности в области организации труда учителя. 

Также, исходя из требований ФГОС к знаниям и 

умениям в области анатомии и гигиены учащихся, 

в процессе овладения дисциплиной уделяем вни-

мание рассмотрению вопросов здоровья и гигиены 

висцеральных и регулятивных систем организма. 

Этому способствуют такие виды работ как: подго-

товка сообщений, рефератов, презентаций по сле-

дующим темам «Влияние алкоголя и ПАВ на здо-

ровье нервной системы учащихся», «Организация 

рационального питания школьников», «Влияние 

физической активности на здоровье учащихся», 

«Профилактика и причины нарушения осанки» и 

другие. Ежегодно в рамках недели науки кафед-

рой биологии и географии с методикой препода-

вания ШГПУ проводятся круглые столы и дискус-

сионные площадки, на которых обсуждаются ак-

туальные проблемы школьного обучения и здоро-

вого образа жизни, а именно: «Влияние факторов 

среды на ребёнка в разные периоды онтогенеза» 

(апрель, 2018 г.), «Здоровьесбережение в студен-

ческой среде» (апрель, 2020 г.), «Актуальные про-

блемы сохранения здоровья школьников» (ноябрь, 

2020 г). Организация такой формы работы способ-

ствует формированию профессиональных компе-

тенций в области её информационной и коммуни-

кативной составляющей. Ежегодно проводятся 

внутриуниверситетские олимпиады по возрастной 

анатомии, основам медицинских знаний, которые 

направлены не только на закрепление и система-

тизацию знаний студентов в области данных дис-

циплин, но и повышение мотивации к изучению 

психолого-педагогических, санитарно-

гигиенических, валеологических аспектов дисци-

плины ОП. Как правило, участие в олимпиаде 

предусматривает выполнение творческого проек-

та, решение ситуационных задач, выполнение 

практических заданий междисциплинарного ха-

рактера. На кафедре работает проблемная группа 

«Формирование профессиональной компетентно-

сти будущих учителей биологии, географии и хи-

мии» в рамках работы которой студенты участву-

ют в конкурсах, семинарах, публикуют тезисы и 

статьи, организуют и проводят мероприятия для 

школьников разных возрастных групп: квесты, 

викторины, игры, мастер-классы. 

Таким образом, вопрос формирования про-

фессиональной компетентности будущего педаго-

га – это актуальная проблема, она требует изуче-

ния теоретических аспектов и обращения к прак-

тической стороне вопроса. Использование препо-

давателем различных технологий, форм и методов 

обучения в совокупности с совершенствованием 

теоретической подготовки по преподаваемой дис-

циплине, работа над формированием личностных 

качеств будущих педагогов, умение оценивать и 

прогнозировать свою деятельность и деятельность 

обучаемых – это важная составляющая в работе 

учителя в условиях инновационных процессов в 

сфере образования. Обобщение знаний и умений 

профессиональной деятельности при изучении 

дисциплин общепрофессиональной подготовки 

способствует формированию навыков профессио-

нальной компетентности будущего специалиста.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Актуальные проблемы личностно-ориентированного образования: психолого-педагогические и технологиче-

ские аспекты : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 21 апр. 2004 г. / Шадр. гос. пед. ин-т. – Шадринск : ШГПИ, 

2004. – 223 с. – Текст : непосредственный. 

2. Андронова, Н.В. Умение разрабатывать психолого-педагогические рекомендации как компонент психологиче-

ской компетентности учителя : дис. … канд. психол. наук. – Казань, 2000. – 300 с. – Текст : непосредственный. 

3. Дьячкова, Л.Г. Вуз и работодатель: практика компетентностного подхода к становлению молодого специалиста 

/ Л.Г. Дьячкова. – Текст : непосредственный // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2006. – № 5. – С. 46-50. 

4. Рабочая программа по биологии (Пасечник В.В.) / сост. И.Г. Савенкова. – Текст : электронный // nsportal.ru : 

образоват. соц. сеть. –  URL: https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/03/25/rabochaya-programma-po-biologii-

pasechnik-v-v (дата обращения: 25.11.2020).  

5. Печеркина, А.А. Развитие профессиональной компетентности педагога: теория и практика : монография / 

А.А. Печеркина, Э. Э. Сыманюк, Е. Л. Умникова ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2011. – 233 с. – Текст : непо-

средственный. 

6. Сыманюк, Э.Э. Противодействие профессиональным деформациям / Э. Э. Сыманюк, А.А. Печеркина.  – Текст : 

непосредственный // Народное образование.  – 2010. – № 9.  – С. 265-269. 

REFERENCES 

1. Aktual'nye problemy lichnostno-orientirovannogo obrazovanija: psihologo-pedagogicheskie i tehnologicheskie aspek-

ty: materialy mezhregion. nauch.-prakt. konf., 21 apr. 2004 g. [Urgent problems of personality-oriented education: psycho-

logical, pedagogical and technological aspects]. Shadrinsk: ShGPI, 2004. 223 p.  

2. Andronova N.V. Umenie razrabatyvat' psihologo-pedagogicheskie rekomendacii kak komponent psihologicheskoj 

kompetentnosti uchitelja: dis. … kand. psihol. nauk [Ability to develop psychological and pedagogical recommendations as a 

component of a teacher's psychological competence. Ph. D. (Psychology) diss.]. Kazan', 2000. 300 p.  

3. D'jachkova L.G. Vuz i rabotodatel': praktika kompetentnostnogo podhoda k stanovleniju molodogo specialista [Univer-

sity and employer: the practice of a competence-based approach to the formation of a young specialist]. Standarty i monitor-

ing v obrazovanii [Standards and monitoring in education], 2006, no. 5, pp. 46-50. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

62 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (49) 2021 
ISSN 2542-0291 

 

4. Savenkova I.G. (ed.) Rabochaja programma po biologii (Pasechnik V.V.) [Elektronnyi resurs] [Working program in biolo-

gy (Pasechnik V.V.)]. nsportal.ru: obrazovat. soc. set'. URL: https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/03/25/rabochaya-

programma-po-biologii-pasechnik-v-v (Accessed 25.11.2020).  

5. Pecherkina A.A., Symanjuk Je. Je., Umnikova E. L. Razvitie professional'noj kompetentnosti pedagoga: teorija i prak-

tika: monografija [Development of the teacher's professional competence: theory and practice]. Ekaterinburg, 2011. 233 p.  

6. Symanjuk Je.Je., Pecherkina A.A. Protivodejstvie professional'nym deformacijam [Counteraction to professional de-

formations]. Narodnoe obrazovanie [Public education], 2010, no. 9, pp. 265-269. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

С.И. Коурова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии и географии с методикой преподава-

ния, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail:  

svetlanakourova76@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9394-4446. 

Н.Б. Булдакова, кандидат географических наук, доцент кафедры биологии и географии с методикой преподава-

ния, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: 

cunami1976@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-9614-7944. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: 

S.I. Kourova, Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Biology and Geography with 

Teaching Methods, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: svetlanakourova76@gmail.com,  

ORCID: 0000-0001-9394-4446. 

N.B. Buldakova, Ph.D. in Geography, Associate Professor of the Department of Biology and Geography with Teaching 

Methods, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, e-mail: cunami1976@yandex.ru, ORCID:  

0000-0001-9614-7944. 
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Наталья Владимировна Павлова, 

Надежда Владимировна Шарыпова 

г. Шадринск 

Теоретические аспекты формирования познавательных универсальных учебных 

действий в курсе общей биологии основной школы 

В данной статье авторы приводят психолого-педагогические особенности формирования универсальных учеб-

ных действий у старшеклассников в процессе изучения школьного курса общей биологии. Акцент сделан на форми-

рование и развитие познавательной сферы школьников, призванной обеспечить активный процесс обучения от осо-

знания цели изучения того или иного общебиологического вопроса, до принятия решения в выборе необходимой 

области знания, конструирования ответа или теоретического вывода. Согласно требованиям федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам обучения, представлены содер-

жательные блоки. Авторами обосновывается место познавательных универсальных учебных действий в блоке мета-

предметных достижений, дается характеристика основным видам познавательных УУД. Описаны этапы, способ-

ствующие качественному формированию познавательных УУД, а также специфика процесса, рассматриваемого с 

позиции ученика и учителя. 

Ключевые слова: школьный курс биологии, общая биология, универсальные учебные действия, познаватель-

ные УУД, биологическое образование. 

Natalia Vladimirovna Pavlova, 

Nadezhda Vladimirovna Sharypova 

Shadrinsk 

Theoretical aspects of the formation of cognitive universal educational actions in the 

course of general biology of secondary school 

The authors view psycho-pedagogical features of development of universal educational actions of pupils in the process 

of learning school course of biology. The emphasis is placed on the formation and development of the cognitive sphere of 

schoolchildren, designed to ensure an active learning process from understanding the purpose of studying a general biological 

question, to making a decision in choosing the necessary field of knowledge, constructing an answer or a theoretical conclu-

sion. According to the requirements of the federal state standard of basic general education, applied to the results of training, 

the content blocks are presented. The authors substantiate the place of cognitive universal educational actions in the block of 

metasubject achievements, and characterize the main types of cognitive universal learning activities. The stages that contrib-

ute to the qualitative formation of cognitive universal learning activities, as well as the specifics of the process, considered 

from the perspective of the student and teacher, are described. 

Keywords: school biology course, general biology, universal learning activities, cognitive universal learning activities, 

biological education. 
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Школьный курс общей биологии является за-

вершающим на ступени среднего образования, реа-

лизуемый в 10-11 классах. Знания, полученные 

школьниками в предыдущих разделах (ботаника, 

зоология, человек), выступают фундаментом для 

более сложных и качественных обобщений, за счёт 

построения курса на основе ведущих теорий, зако-

нов, правил и закономерностей. Это даёт возмож-

ность углублять уровень знаний учеников по биоло-

гии, расширяя объем уже сформированных понятий. 

По мнению педагога К.Д. Ушинского «в процессе 

обучение школьников необходимо постоянно разви-

вать у них желание и способность самостоятельно, 

без учителя, приобретать новые знания» [1]. 

Старший школьный возраст период, который 

психологи характеризуют, как наиболее значимый 

для развития познавательной сферы, когда позна-

вательные процессы подростка претерпевают вы-

раженные изменения. 

Полипредметность, которая определяется изу-

чением различных школьных дисциплин, личные 

интересы, связанные с выбором будущей профес-

сии, заинтересованность в получении качественных 

знаний, которые в итоге подвергаются испытаниям 

(экзамены), во многом определяют осознанное обу-

чение, активное познание и самоконтроль. 

Общая биология, как школьный раздел био-

логии, включает множество новых понятий, фак-

тических данных, связей с другими науками или 

прикладными разделами биологии, что требует от 

школьника хорошего уровня владениями основ-

ными мыслительными операциями (анализ, син-

тез, сопоставление, классификация, систематиза-

ция и др.), более сознательного контроля за позна-

вательной деятельностью. 

Уровень осмысления главных биологических 

теорий, гипотез возникновения жизни на Земле, 

законов наследственности и изменчивости, эколо-

гических закономерностей выходит постепенно на 

новый уровень, старшеклассник уже способен сво-

бодно оперировать предположениями, различными 

версиями, догадками для обоснования своей пози-

ции, аргументирования, защиты своего мнения. 

Продолжает формироваться умение критично 

анализировать и оценивать биологическую ин-

формацию из различных источников, проявляя 

самостоятельность в вычленении главных и вто-

ростепенных фактах. 

На каждом уроке при выполнении различных 

заданий продолжается активный процесс развития 

внимания, воображения, памяти и абстрактного 

мышления, которые приобретают все большие 

черты произвольности. 

Это позволяет школьнику максимально скон-

центрироваться на ключевых вопросах и проблемах, 

изложенных в разделе биологии в 10-11 классах. 

Развитие познавательной сферы достигает 

такого уровня, что старший подросток способен 

критически мыслить, изучать биологические объ-

екты и явления с разных сторон, с учётом устояв-

шихся гипотез и состоянием проблем на совре-

менном уровне. Демонстрирует умение задавать 

вопросы, искать оригинальные решения на раз-

личные по сложности задачи [3]. 

У старшеклассников формируется свой непо-

вторимый стиль мышления, который делает их 

успешными, высокомотивированными для осо-

знанного усвоения учебной информации. 

Этот период психического развития школь-

ников можно назвать благоприятным для развития 

креативного мышления, что является неотъемле-

мой частью профессиональных компетенций на 

современном уровне жизни.  

Для развития таких необходимых компетенций, 

как способность к саморазвитию, самосовершен-

ствованию, самоопределению образовательным 

стандартом нового поколения определены как уни-

версальные учебные действия. По мнению 

А.А. Асмолова «они носят надпредметный, мета-

предметный характер, лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося» [5]. 

Под универсальными учебными действиями 

мы понимаем способность обучающихся к само-

стоятельному и активному познанию, приобрете-

нию таких учебных действий, которые позволят 

оперировать разными видами информации для 

решения жизненных ситуаций и освоения новых 

социальных ролей в повседневной жизни. 

В дидактике определены основные функции 

универсальных учебных действий, которые, во-

первых, направлены на обеспечение возможно-

стей обучающихся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, осу-

ществлять поиск необходимых инструментов для 

достижения поставленных целей, контролировать 

и оценивать свои достижения; во-вторых, должны 

обеспечить условия для гармоничного развития 

личности и её самореализацию на основе готовно-

сти к непрерывному образованию; в-третьих, со-

здают условия для успешного усвоения знаний, 

умений и навыков, а также для формирования 

ключевых компетентностей. 

Исходя из целей образования, среди универ-

сальных учебных действий были выделены сле-

дующие виды: личностные, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. Для каждого из 

этих видов универсальных учебных действий 

определены содержательная и процессуальная 

части, которые необходимы для их формирования 

в процессе развития личности школьника. 

По требованиям федерального государственно-

го стандарта основного общего образования, предъ-

являемым к результатам обучения, среди универ-

сальных учебных действий особое место отводится 

познавательным учебным действиям, которые вклю-

чают следующие содержательные блоки: 

 первый блок: общеучебные универсаль-

ные учебные действия, формирование которых 
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направлено на самостоятельную работу школьни-

ка с разными источниками информации, получае-

мыми разными способами, а также умениями её 

структурировать и преобразовывать в символиче-

ской и графической формах, систематизировать 

полученные знания и умения; 

 второй блок: логические познавательные 

универсальные учебные действия, предполагают 

формирование умений анализировать полученную 

информацию; осуществлять первичный и вторич-

ный синтез, необходимый для выявления теорети-

ческого уровня знаний, который вскрывает суть 

явлений, процессов, демонстрирует логику науч-

ных открытий; состоятельность теорий, гипотез и 

их доказательность; умения устанавливать при-

чинно-следственные связи и делать выводы; 

 третий блок: действия постановки и ре-

шения проблем, направлен на формирование уме-

ния самостоятельно выявить проблему, сформу-

лировать её; на поиск возможных вариантов ре-

шения и способов проверки предполагаемых ре-

зультатов творческого и поискового характера; на 

умение теоретически их обосновывать; 

 четвёртый блок: смысловое чтение, освое-

ние данного навыка обеспечивает ученику осмыс-

ленное, направленное извлечение главной инфор-

мации, связанной с поиском конкретного факта, 

ответа на вопрос; умение предположить содержа-

ние текста по заголовку (рефлексивное чтение); 

умение сопоставлять разные точки зрения, осу-

ществлять смысловое свёртывание обозначенных 

фактов; распознавать информацию, предложенную 

в графической форме на основе данных текста; 

умение применять различные техники, направлен-

ные на осмысление прочитанного [2]. 

Вопросами формирования универсальных 

учебных действий в основной школе педагогов, 

посвящены исследования современных учёных 

А.Г. Асмолова, О.А. Карабановой, Г.В. Бурмен-

ской, И.А. Володарской, Н.Г. Салминой, 

С.В. Молчанова и др. Проблемой формирования 

познавательной компетентности школьников за-

нимались С.Г. Воровщиков, М.Н. Комиссарова, 

С.И. Константинова, Е.В. Шамардина и др. 

Процесс формирования познавательных 

учебных действий, должен иметь поэтапный, си-

стемный характер и развивать не только его ум-

ственную сферу, но и способствовать общему раз-

витию школьника. 

Теория поэтапного формирования действия и 

понятий, сформулированная П.Я. Гальпериным 

ещё в 1965 году, до сих пор остаётся актуальной в 

условиях системно-деятельностного подхода к 

обучению в школе и лежит в основе формирова-

ния всех универсальных учебных действий, в том 

числе, и познавательных. 

Согласно положениям этой теории формиро-

вание познавательных универсальных учебных 

действий должно строиться на переносе внешних 

материальных действий во внутренний план вос-

приятия, представлений и понятий. 

П.Я. Гальперин выделяет несколько этапов 

формирования действия, во-первых, на начальном 

этапе действие строится во внешней материальной 

форме. Так, ученик должен сам участвовать в по-

строении алгоритма выполнения действия или 

уметь анализировать готовую пошаговую после-

довательность выполнения задания, которая 

должна быть предложена не в форме устных ин-

струкций, а представлять собой схему-ориентир 

действий. 

Второй этап предполагает проговаривание 

алгоритма вслух, что даёт возможность ещё раз 

осмыслить план действий, так как внутреннее 

действие ещё не сформировано. 

На третьем этапе ученик осуществляет за-

крепление поэтапного действия про себя, но пока 

ещё во внешней речи, так происходит запомина-

ние последовательности действий. 

Четвёртый этап предполагает переход во 

внутреннюю речь, когда ученику необходимо для 

решения заданий применить весь алгоритм в 

свёрнутом виде. По сути, четвёртый этап есть 

краткое повторение всех предыдущих на новом 

более обобщённом уровне. 

На каждом этапе возникают условия для каче-

ственного формирования универсальных учебных 

действий, которые выражаются в создании необхо-

димой мотивации к осознанному выполнению 

учебных действий, причём уже на первом этапе [6]. 

Реализация второго этапа способствует фор-

мированию ориентировочной основы, когда 

школьник способен использовать алгоритм дей-

ствия на уровне понимания своих действий, зна-

чимости каждого этапа. 

На третьем и четвёртом этапах происходит 

отработка освоенных действий, их закрепление, 

когда ученик приобретает специфические навыки 

решения конкретных задач, но и общие навыки, 

необходимые для решения любой задачи, невзи-

рая на уровень сложности. 

Количество этапов может менять в сторону 

уменьшения, это связано, прежде всего, с тем, что 

у учащихся отдельные аспекты деятельности уже 

сформированы и успешно применяются при ре-

шении стандартных и нестандартных задач. 

Познавательные универсальные учебные 

действия представляют собой умения результа-

тивно мыслить и работать с информацией в со-

временном мире. Основными характеристиками 

этих действий являются овладение не только об-

щеучебными действиями (ставить цель, работать с 

информацией, моделировать ситуацию), а также 

логическими операциями (анализ, синтез, сравне-

ние, классификация, доказательство, выдвижение 

гипотез и т.д.). К познавательным УУД относятся 

следующие виды: умение строить высказывание, 

формулировка проблемы, рефлексия деятельно-
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сти, структурирование знаний, поиск информации, 

смысловое чтение, моделирование [4]. 

Их формирование происходит в следующих 

видах познавательной деятельности: работа с тек-

стом; наблюдение за различными объектами; вы-

полнение различных практических работ. Особенно-

стями развития познавательных УУД в основной 

школе являются формирование этих умений посред-

ством следующих элементов: получение знаний и 

метод реализации действия; практика в применении 

полученной информации, коррекция и самокон-

троль; проверка умения выполнять действия. 

Процесс формирования познавательных уни-

версальных учебных действий осуществляется 

планомерно от класса к классу, учителю в стар-

шей школе необходимо знать с каким уровнем 

сформированности познавательных универсаль-

ных учебных действий ученики приступят к изу-

чению нового раздела биологии после завершения 

основной школы. Это позволит сделать процесс 

формирования познавательных компетенций си-

стемным и наиболее эффективным.  

Особенности формирования познавательных 

УУД при обучении биологии в старшей школе 

заключаются в том, что процесс строится на осно-

ве уже имеющихся познавательных компетенций, 

с учетом возрастных особенностей школьников, 

уровня развития их познавательной сферы на бо-

лее обобщенном биологическом содержании. Зна-

чительно обогащаются интеллектуальные воз-

можности учеников старшей школы с активным 

внедрением разнообразных видов учебно-

исследовательской и научной деятельности. 

Учебная деятельность носит ярко выраженный 

практико-ориентированный характер и позволяет 

рассматривать проблемы состояния природы, 

жизненные ситуации эколого-биологического со-

держания, касающиеся любого человека. Это спо-

собствует формированию собственного ориги-

нального стиля мышления, построенного на логи-

ке научного исследования. 

Процесс формирования познавательных уни-

версальных учебных действий имеет двусторон-

ний характер, так как в основе взаимоотношений в 

учебном процессе лежат субъект субъектные от-

ношения, поэтому необходимо рассматривать его 

с двух позиций, ученика и учителя. 

В процессе формирования всех составляю-

щих познавательных УУД ученик проходит слож-

ный процесс преобразования всей мыслительной 

деятельности, ценностных ориентиров, морально-

волевых качеств личности, опыта познавательной 

и творческой деятельности, нового уровня саморе-

гуляции умственных действий, увеличения доли 

самостоятельности в принятии решений, выборе 

методов и средств активного поиска знаний. Про-

исходит качественный скачок к более осознанно-

му, мотивированному освоению познавательных 

компетенций. 

Уровень развития мыслительной деятельно-

сти в данной возрастной группе позволяет макси-

мально полно и эффективно использовать эти 

возможности психики для формирования познава-

тельных универсальных учебных действий. Дела-

ет выпускника более мобильным, конкурентоспо-

собным, поскольку он обладает способностями 

анализировать разные виды информации, струк-

турировать её, демонстрировать разные способы 

её отображения, трактовать с научной точки зре-

ния, делать выводы и умозаключения. 

Учитель выступает в качестве организатора 

процесса обучения, контролирует продвижение 

учащихся с одного уровня на другой. Педагог дол-

жен хорошо владеть навыками диагностики, про-

гнозирования, коррекции на всех этапах формиро-

вания познавательных действий. В его задачу вхо-

дит создание системы педагогических действий, 

которые должны быть выстроены с учётом уровня 

развития всех сфер познавательной деятельности 

старших школьников. Такой процесс не может но-

сить стихийный характер. Продумываются все со-

ставляющие учебного процесса: методы и приёмы 

обучения, средства, формы организации взаимо-

действия учителя и ученика, учащихся между со-

бой. Учитель в таком взаимодействии должен опи-

раться на обратную связь, видеть и понимать от-

клик учеников и действовать согласно полученным 

результатам, поэтому больше внимания должно 

уделяться такой процедуре как диагностика уров-

ней сформированности познавательных универ-

сальных учебных действий на всех этапах, от 

начального освоения общеучебных, логических 

УУД, знаково-символических до уверенного ис-

пользования их в учебной деятельности. 

Таким образом, такой подход не противоре-

чит возрастным психологическим особенностям 

старшего школьного возраста, теории поэтапного 

формирования действия, системно-

деятельностному подходу, способствует форми-

рованию и развитию культуры умственного труда, 

в целом мыслительной деятельности. 

Для процесса формирования познавательных 

компетенций у старших школьников требуются 

такие средства, которые максимально могли бы 

реализовать возможности учащихся в познании, 

постижении сути сложных биологических вопро-

сов, составляющих содержание раздела «Общая 

биология». 
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Разработка демонстрационных стендов на основе структурно-логических схем  

содержания для применения в системе художественного образования 

Важное значение в формировании творческого опыта деятельности имеют знания, основу которых составляют 

понятия. Понятия усваиваются в системе, постепенно от чувственного восприятия отдельных признаков к абстракт-

ному мышлению, то есть свободному оперированию ими. На уроках изобразительного искусства большая часть вре-

мени отводится формированию опыту практической деятельности и процессу обобщения основных понятия отво-

дится недостаточно времени. В статье представлены демонстрационные стенды по рисунку и живописи, которые 

разработаны на основе структурно-логических схем, содержащие почти 150 понятий в сочетании с иллюстрациями 

работ художников, которые направлены на установление оптимального баланса в усвоении содержания учебного 
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материала. Также описаны принципы и этапы разработки структурно-логических схем; требования и основные по-

ложения для разработки демонстрационных стендов, описан процесс их проектирования. Основные методы иссле-

дования: анализ нормативных документов, специальной литературы; моделирование; наблюдение, метод экспертных 

оценок и др. Предлагаемые демонстрационные стенды целесообразно использовать в системе художественного об-

разования: на уроках изобразительного искусства, в системе дополнительного художественного образования, в под-

готовке будущих учителей изобразительного искусства.  

Ключевые слова: изобразительное искусство, рисунок, живопись, демонстрационные стенды, структурно-

логическая схема, художественное образование, подготовка учителей изобразительного искусства. 

Lyudmila Klimentevna Patrusheva, 

Dmitriy Viktorovich Patrushev, 

Kirov 

Marina Vladimirovna Solomina 

Vorkuta 

Development of demonstration stands based on structural and logical schemes of con-

tent for using in the art education system 

Knowledge based on the concepts is of great importance in the process of forming creative experience. Concepts, grad-

ually from the sensory perception of individual features to abstract thinking, are assimilated in the system, and therefore, we 

can operate them easily. Most time at lessons of fine arts is devoted to the formation of practical experience and not enough 

time is given to the process of generalizing the basic concepts. The article presents demonstration stands for drawing and 

painting, which are developed on the basis of structural and logical diagrams, containing almost 150 concepts in combination 

with illustrations of artists' works in order to assimilate the educational material in the best way possible. The authors also 

describe principles and stages of development of structural and logical schemes, requirements and basic provisions for the 

development of demonstration stands and the process of their design. Basic research methods are used: analysis of regulatory 

documents, professional literature; modeling; observation, method of expert assessments, etc. The proposed demonstration 

stands should be used in the system of art education: at the lessons of fine arts, in the system of additional art education, 

while training future teachers of fine arts.  

Keywords: fine arts, drawing, painting, demonstration stands, structural and logical scheme, art education, training of 

teachers of fine arts. 

На современном этапе информатизации стреми-

тельно развиваются новые технологии для демон-

страции учебного материала. Наряду с ними обучаю-

щие стенды в оформлении учебных помещений обра-

зовательных учреждений имеют важное значение.  

На демонстрационных обучающих стендах 

размещают самую важную информацию. Они поз-

воляют реализовать принцип наглядности в обу-

чении, способствуют развитию познавательных 

интересов и активизации познавательных процес-

сов учащихся в предметно-пространственной сре-

де. Стенды привносят эстетику в учебное образо-

вательное пространство [4]. 

Стенды бывают плоскостные или объемные, 

на которых могут располагаться объемные моде-

ли, макеты; статические или динамические, кото-

рые часто используются по техническим дисци-

плинам. Описания стендов можно найти в доста-

точно большом количестве современных научных 

статей российских и зарубежных ученых. 

Считаем, что демонстрационные стенды так-

же являются актуальными для уроков изобрази-

тельного искусства, в частности, по рисунку и 

живописи по следующим причинам. 

Во-первых, значительное количество време-

ни с 1-9-й класс или в художественной школе от-

водится таким темам, как «Рисунок» и «Живо-

пись». В результате анализа школьных программ 

по изобразительному искусству Б.М. Неменского, 

В.С. Кузина, Т.Я. Шпикаловой следует отметить, 

что они содержат большое количество понятий.  

Во-вторых, учебный материал по рисунку и 

живописи изложен в учебниках вполне полно, 

однако, по нашему мнению, не хватает обобщения 

и систематизации основных понятий. 

В-третьих, особенностью обучения рисунку и 

живописи на разных ступенях художественного 

образования является овладение практическими 

приемами в разных техниках и жанрах. В резуль-

тате анализа опыта преподавания рисунка и живо-

писи в школе и в вузе мы заметили, что обучаю-

щиеся отлично справляются с практическими за-

даниями, однако при описании своих готовых 

графических или живописных работ слабо ис-

пользуют понятия, которые составляют основу 

содержания тем «Рисунок» и «Живопись». Это 

также подтверждается нашими исследованиями 

уровня остаточных знаний по рисунку и живописи 

у будущих учителей изобразительного искусства 

(I по IV курсы). Мы выяснили, что имеется поло-

жительная динамика остаточных знаний студен-

тов к IV курсу. Однако, эти знания, в основном, о 

материалах, инструментах и техниках, сформиро-

ваны в результате опыта практической деятельно-

сти и не представляют системы. Мы считаем, что 

только совокупность знаний (системы понятий), 

сформированных на их основе практических уме-

ний и опыта творческой деятельности, эмоцио-

нально-ценностного отношения к изучаемому, как 

неотъемлемые компоненты системы содержания 

образования, способствуют качеству усвоения 

учебного материала [3].  
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В-четвертых, анализ нормативных докумен-

тов, в которых отражены требования к средствам 

обучения для кабинетов общеобразовательной 

школы показал, что для кабинета изобразительно-

го искусства не предусмотрены тематические 

стенды [5; 6]. В действующем приказе, в основ-

ном, перечисляются наборы оборудования, техни-

ческих средств, инструментов, комплекты моде-

лей и муляжей [6]. В более раннем документе пе-

речень средств обучения значительно шире, он 

также включает список альбомов, диафильмов, 

кинофильмов [5]. Предлагаемые разными пред-

приятиями и фирмами в сети Интернет демон-

страционные стенды по изобразительному искус-

ству посвящены лишь некоторым частным вопро-

сам и не представляют целостной системы поня-

тий по рисунку и живописи.  

На основании выше изложенного, мы полага-

ем, что  

– для установления гармоничного баланса 

между усвоением знаний о предмете (понятий) и 

практических умений и опыта творческой деятель-

ности для уроков изобразительного искусства необ-

ходимы стенды, содержащие основные понятия по 

рисунку и живописи, которые можно было бы при-

менять в разных классах на разных этапах урока;  

– основу содержания стендов по изобразитель-

ному искусству должны составлять структурно-

логические схемы в сочетании с иллюстрациями. 

Именно «структурно-логические схемы выполняют 

функцию логической модели категорий изучаемой 

дисциплины, отображают структуру и их взаимо-

связь, раскрывают содержание курса» [1, С. 16]. 

Следует констатировать, что структурно-

логические схемы нашли широкое применение в 

образовании. За последние несколько десятков лет 

написано большое количество учебников и учеб-

ных пособий в таблицах и схемах по разным пред-

метам для разных уровней образования, что дока-

зывает дидактическую целесообразность наглядно-

го структурирования учебного материала.  

Структурно-логические схемы в учебном 

процессе способствуют активизации и развитию 

психических познавательных процессов (восприя-

тия, внимания, памяти, мышления, воображения), 

а также речи; позволяют управлять познаватель-

ной деятельностью обучающихся; служат опорой 

для творческого мышления; облегчают усвоение 

абстрактных понятий; способствуют глубокому 

усвоению содержания предмета; экономят время 

преподавателя [1 С. 17; 11]. 

Структурно-логические схемы также необхо-

димы для разработки электронных образователь-

ных ресурсов, где структура и четкость представ-

ления учебного материала первостепенны [10; 11]. 

Все выше перечисленные факты послужили 

основанием для формулирования цели исследова-

ния: разработать демонстрационные стенды по 

рисунку и живописи на основе структурно-

логических схем, содержащих основные понятия, 

для применения в художественном образовании 

(школа, дополнительное художественное  

образование, вуз). 

В исследовании мы использовали следующие 

методы исследования: анализ нормативных доку-

ментов (школьных программ по изобразительному 

искусству, перечней средств обучения) и специ-

альной литературы; анализ и синтез, обобщение 

понятий по рисунку и живописи; анализ готовых 

объектов (стендов, предлагаемых промышленно-

стью); наблюдение за школьниками и студентами 

при обучении рисунку и живописи; метод моде-

лирования при составлении схем и проектирова-

нии стендов; метод экспертных оценок. 

На первом этапе исследования мы анализи-

ровали нормативные документы по оборудованию 

кабинета изобразительного искусства, занимались 

поиском понятий, которые относятся к темам «Ри-

сунок» и «Живопись», по специальной литературе 

и школьным программам по изобразительному 

искусству; изучали литературу по созданию де-

монстрационных стендов и разработке структур-

но-логических схем. 

На втором этапе исследования нами сформу-

лированы требования и основные положения для 

создания демонстрационных стендов по рисунку и 

живописи; проведён анализ, синтез, группировка 

понятий и составлены структурно-логические 

схемы основных понятий по темам «Рисунок» и 

«Живопись». В результате этой работы были 

сформулированы основные этапы разработки 

структурно-логических схем. 

Третий этап исследования состоял в проекти-

ровании и дизайне стендов по рисунку и живопи-

си и их экспертной оценке. 

Демонстрационные стенды относятся к 

наглядным средствам обучения, которые имеют 

важное значение в усвоении учебного материала. 

«Структурно-логические схемы позволяют образ-

но, в конкретной форме представить содержание 

абстрактных категорий» [1, С 17]. Они позволяют 

обеспечить переход от чувственной ступени позна-

ния к логической: через восприятие и представле-

ние внешних свойств объектов, об их взаимосвязи, 

сходстве и различии, обеспечивая усвоение аб-

страктных понятий, формируя абстрактное мышле-

ние. Наглядно это представлено на рисунке 1. 

В проектирование стендов следует выделить 

два этапа: составление самих структурно-

логических схем и их графическую компоновку; 

художественно-композиционное решение стенда 

[2, С. 9]. 

Для разработки демонстрационных стендов 

сформулируем требования и основные положения 

для их разработки, которые наглядно представим 

в таблице 1. 
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Этапы 

познания 

 
восприятие 

 
представление 

 абстрактное 

мышление   

   

Ступени 

познания 

логическая ступень 

 чувственная ступень 
для познания  

глубинных связей  

между свойствами объектов,  

создания образов 

   

Роль  

наглядных  

пособий 

 для извлечения знаний о внешних  

свойствах объектов,  

об их взаимосвязи, сходстве, различии 

Рис. 1. Роль наглядных пособий в познавательной и преобразовательной деятельности [7, С. 113] 

 

Таблица 1 

Требования и основные положения для разработки стендов 

Требования к стендам Основные положения для создания стендов  

Актуальность содержания 
На стендах должно находиться только самое важное содержание учебного 

предмета на основе понятий, которые как правило носят сквозной характер 

Информативность 

Информация на стенде должна быть четко структурирована на основе 

структурно-логических схем основных понятий содержания предмета, 

обеспечивая целостность и системный подход. 

Содержание на стендах должно иметь обучающий, развивающий и вос-

питывающий характер  

Наглядность и удобство 

применения в образова-

тельном процессе 

Стенды, как наглядное средство обучения, должны помогать учителю на 

разных этапах образовательного процесса. 

Сочетание текста и рисунков и (или) иллюстраций должно быть опти-

мальным 

Читабельность 

Рекомендуется использование лаконичного доступного текста для вос-

приятия обучающимися; оптимального шрифта и кегля; удобное разме-

щение стендов для чтения 

Эстетичность 

Стенды должны  

– гармонично вписываться в интерьер учебного кабинета; 

– иметь оптимальное колористическое решение, в том числе для привле-

чения внимания к заголовкам, основной и дополнительной информа-

ции; 

– стенды должны быть оформлены в одном стилевом решении 

Экономическая целесо-

образность 
Соотношение достойного качества и цены должно быть адекватным 

 

В создании структурно-логических схем и их 

графической компоновки мы руководствовались сле-

дующими принципами: научности, лаконичности, 

структурности, системности, обобщения и унифика-

ции, автономности, композиции [1 С. 19; 2 С. 9-10]. 

Как было написано выше демонстрационные 

стенды для уроков изобразительного искусства 

необходимы как источник основных понятий, по-

этому работе с понятиями для включения их в 

схему отводилось важное значение.  

Ниже представим основные этапы разработ-

ки структурно-логических схем, которые вырабо-

тались нами в процессе исследования: 

1. Выявить все понятия, которые относятся к 

предмету исследования (теме) по имеющимся 

школьным программам и спецлитературе. 

2. Выполнить анализ понятий выделить среди 

них главные и второстепенные, сложные (ком-

плексные) и простые. 

3. Сгруппировать понятия в тематические 

группы. 

4. Расположить понятия внутри тематической 

группы в логической последовательности и иерар-

хии по принципу от сложного (комплексного) по-

нятия к простому (простая схема).  

5. Расположить тематические группы с поня-

тиями в логике и иерархии на обобщенной струк-

турно-логической схеме (сложная схема), отметив 

связи. Сложные схемы для простоты восприятия 

можно представить в виде названия тематических 

групп (простая схема).  

6. Выполнить графическую компоновку схе-

мы с учетом композиционных закономерностей. 

Для сбора понятий по темам «Рисунок» и 

«Живопись» мы изучили школьные программы по 

изобразительному искусству Б.М. Неменского, 

В.С. Кузина, Т.Я. Шпикаловой и специальную 
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литературу по рисунку и живописи (23 источника, 

7 из которых были взяты для анализа).  

Мы установили, что по рисунку в програм-

мах Б.М. Неменского и В.С. Кузина содержится 

по 42 понятия, в программе Т.Я. Шпикаловой 

36 понятий; по живописи в программе 

Б.М. Неменского – 39 понятий, В.С. Кузина – 38 

понятий, Т.Я. Шпикаловой – 24 понятия. В специ-

альной литературе по рисунку у разных авторов 

содержатся от 7 до 35 понятий [12]; по живописи 

от 14 до 42 понятий [9]. 

Все понятия по теме «Рисунок» можно 

сгруппировать по таким тематическим группам, 

как «Виды», «Жанры», «Художественно-

выразительные средства», «Художественные ма-

териалы и инструменты», «Перспектива». 

«Виды рисунка» делятся по назначению на 

академический, архитектурный, технический, 

учебный; по времени выполнения – на кратковре-

менный и длительный; по способу изображения – 

на конструктивный, тональный и светотеневой. 

Среди «жанров» выделяют: натюрморт, ани-

малистический, пейзаж, религиозный, интерьер, 

портрет, батальный, мифологический, историче-

ский, сказочно-былинный, бытовой, сюжетно-

тематический. 

К «художественно-выразительным средствам 

рисунка» относятся: линия, штрих, пятно, блик, 

свет, полутень рефлекс, тень собственная, тень 

падающая. 

«Перспектива» в рисунке бывает прямая ли-

нейная, обратная линейная, угловая, фронтальная, 

панорамная, воздушная. 

В теме «Живопись» все понятия мы сгруппи-

ровали по следующим тематическим группам: 

«Виды», «Жанры», «Художественно-

выразительные средства», «Художественные ма-

териалы и инструменты», «Техники», «Основные 

направления, стили и течения». 

«Виды живописи» делят на монументальную, 

монументально-декоративную, иконопись, миниа-

тюру, станковую. 

К «художественно-выразительным средствам 

живописи» относят: линию, пятно, мазок, факту-

ру, цвет, композицию.  

К «основным техникам живописи» относят-

ся: акварельная, гуашевая, масляная, темперная, 

пастельная и др.  

С учетом системного подхода для целостно-

сти представления на обобщённой структурно-

логической схеме по теме «Рисунок» представим 

все ее тематические группы, в которых находится 

51 понятие [13]. Аналогично – по теме «Живо-

пись», схема которой состоит из 67 понятий [8, 

С. 75]. Композиция схем имеет четкую иерархиче-

скую структуру, удобно читается по вертикали и 

горизонтали; композиция равновесная; компози-

ционное решение формы схемы соответствует 

содержанию отображаемой информации. Считаем, 

что именно эти схемы должны стать основой для 

демонстрационных стендов.  

Для наглядности и лучшего понимания 

структурно-логические схемы мы дополнили ил-

люстрациями работ художников, которые нагляд-

но поясняют разные жанры рисунка, которые ча-

ще выполняются на уроках изобразительного ис-

кусства. В схему по теме «Рисунок» включены 

следующие иллюстрации: М.В. Нестеров «Авто-

портрет», М.А. Врубель «Подсвечник, графин, 

стакан», И.И. Шишкин «Березняк», В.И. Суриков 

«Покорение Сибири Ермаком», В.Г. Перов «Сель-

ский крестный ход на Пасхе», В.А. Серов «Ама-

зонка», Ю.А. Васнецов «Три медведя». Схема по 

теме «Живопись» дополнена иллюстрации работ 

художников: И.И. Левитан «Золотая осень», Поль 

Сезанн «Натюрморт с корзиной яблок», 

В.А. Серов «Лошади на взморье», К.П. Брюлов 

«Последний день Помпеи», Сандро Ботичелли 

«Рождение Венеры», И.К. Айвазовский «Буря». 

Иллюстрации подобраны таким образом, чтобы 

можно было включать проблемные вопросы в 

процесс обучения. 

Также считаем необходимым разместить на 

демонстрационных стендах художественно-

выразительные средства рисунка и живописи, так 

как они используются на каждом занятии по ри-

сунку и живописи. На этих стендах понятия приво-

дятся с краткими дополнительными пояснениями. 

На втором этапе проектирования стендов вы-

полнялась задача по художественно-

композиционному решению. Проект дидактиче-

ских стендов выполнен в графическом редакторе 

CorelDRAW.  

Для написания понятий использовался 

шрифт – Arial. Размер шрифта – 150 п, 140 п, 60 п. 

Черный и темно-синие цвета и разные кегли 

шрифта подчеркивают иерархию понятий. 

Тематические группы понятий расположены 

на светло-голубых прямоугольниках, что усиливает 

группировку понятий (стенды 1, 3) или выделяет 

понятия (стенды 2, 4). Сочетание светло-голубого и 

светло-сиреневого цветов, цветных иллюстраций 

картин художников на белом фоне стенда, на наш 

взгляд, смотрится лаконично, гармонично. Полага-

ем, что стенды впишутся в любой кабинет, усили-

вая предметно-пространственную среду.  

Таким образом, в предлагаемый комплект 

демонстрационных дидактических стендов на ос-

нове структурно-логических схем основных поня-

тий входят: 

1. Стенд по теме «Рисунок»; размер 

1000×1414 мм; содержит 51 понятие, 

7 иллюстраций (Рис. 2). 

2. Стенд по теме «Художественно-

выразительные средства рисунка»; размер 

1000×707 мм; содержит 9 понятий (Рис. 4). 

3. Стенд по теме «Живопись»; размер 

1000×1414 мм; содержит 67 понятий (Рис. 3). 
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4. Стенд по теме «Художественно-

выразительные средства живописи»; размер 

1000×707 мм; содержит 22 понятия (Рис. 5). 

Стенды представляют собой панель, оклеен-

ную пленкой с цветографическим изображением. 

Основа – пластик ПВХ толщиной 4 мм. Благодаря 

прочной основе, панель не впитывает атмосфер-

ную влагу из воздуха, что исключает деформа-

цию; обладает достаточной механической прочно-

стью, не горит, не содержит тяжелых металлов, 

экологически безопасна.  

Стоимость комплекта стендов – 10 500 руб.  

Стенды прикрепляются к стене стационарно 

на саморезы.  

Экспертная оценка демонстрационных стендов 

по рисунку и живописи проводилась пятью высоко-

квалифициронными учителями изобразительного 

искусства МБОУ «Художественно-технологический 

лицей» г. Кирова (Кировская область). 

 
Рис. 2. Проект стенда по теме «Рисунок» 

 
Рис. 3. Проект стенда по теме «Рисунок» 
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Рис. 4. Художественные выразительные  

средства рисунка 

 
Рис. 5. Художественные выразительные  

средства живописи 

 

Мы попросили учителей ознакомиться с про-

ектом демонстрационных стендов по темам «Рису-

нок» и «Живопись», которые были распечатаны в 

масштабе на листах формата А4, и оценить их, по-

ставив знак «+» в соответствующей ячейке оценоч-

ной таблицы. Для экспертной оценки стендов нами 

были предложены критерии: полнота, системность, 

наглядность, визуальное оформление. Каждый из 

этих критериев оценивался по трем уровням: выс-

ший – оптимальный уровень (замечания отсут-

ствуют), средний – допустимый уровень (имеются 

незначительные замечания), ниже среднего – недо-

пустимый уровень (имеются ошибки). 

В ходе оценки демонстрационных по теме 

«Рисунок» учителями изобразительного искусства 

мы получили такие результаты.  

− по критерию «полнота» три эксперта дали 

высшую оценку, отметили, что замечания отсут-

ствуют и два эксперта указали, что имеются незна-

чительные замечания, но не указали какие именно; 

− по критериям «систематичность» и 

«наглядность» все эксперты поставили высшую 

оценку; 

− по критерию «визуальное оформление» че-

тыре эксперта дали высшую оценку и один экс-

перт указал на незначительные замечания. 

Результаты экспертной оценки учителями 

изобразительного искусства стендов по теме «Жи-

вопись» следующие:  

− по критерию «полнота» четыре эксперта 

дали высшую оценку и один эксперт указал, что 

имеются не значительные замечания, не указав их; 

− по критериям «систематичность», «нагляд-

ность» и «визуальное оформление» все эксперты 

поставили высшую оценку. 

Все эксперты отметили важность стендов, 

которые разработаны на основе структурно-

логических схем основных понятий, и желание 

иметь демонстрационные стенды в своих кабине-

тах изобразительного искусства. Причем все от-

метили, что стоимость стендов вполне адекватна. 

Преподаватели вуза оценили разработку стен-

дов на отлично на защите выпускной квалификаци-

онной работы, которая состоялась в Вятском госу-

дарственном университете. Председатель ГИА ди-

ректор Вятского художественного училища 

им. А.А. Рылова Е.В. Опалева высказала желание 

приобрести для училища комплект стендов.  

Все это подтверждает актуальность исследо-

вания и качество разработанных стендов. Учитель 

может демонстрировать стенды на разных этапах 

урока в сочетании разных методических приемов: 

на этапе повторения учебного материала или акту-

ализации знаний (опрос, беседа, рассказ); на этапе 

формирования новых знаний и знаний о способах 

действий (объяснение, проблемное изложение); на 

этапе по формированию и развитию практических 

умений и навыков (инструктаж); на этапе контроля 

и обобщения учебного материала (опрос, беседа). 

Демонстрационные стенды, на которых по-

нятия и иллюстрации размещены в четкой струк-

туре, способствуют развитию памяти и мышления 

обучающихся. Использование стендов для описа-

ния учащимися графических и живописных работ 

будет развивать их речи. Стенды и сама предмет-

но-пространственная среда кабинета изобрази-

тельного искусства содействуют эстетическому и 

художественному воспитанию.  

Демонстрационные стенды начали апробиро-

ваться на уроках изобразительного искусства в 



PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

 

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. No. 1 (49) 2021 
73 

 

МОУ СОШ № 23 г. Воркуты. В результате первого 

опыта следует отметить, что они являются опорой в 

обучении, как для учителя, так и для учеников. Они 

удобны для демонстрации, информация на них ла-

конична и легко читается. Учащиеся часто обра-

щаются к ним при описании графических и живо-

писных работ, что очень нравится школьникам.  

Таким образом, в результате исследования 

нами разработаны демонстрационные стенды по 

изобразительному искусству на основе структур-

но-логических схем основных понятий по рисунку 

и живописи в сочетании с иллюстрациями работ 

художников. На четырех стендах представлено 

почти 150 понятий. Это позволит учителю приме-

нять их на разных этапах урока с 1 по 9 класс, что 

сделает качественным процесс усвоения содержа-

ния предмета.  

Демонстрационные стенды по рисунку и жи-

вописи для уроков изобразительного искусства 

также могут применяться в системе дополнитель-

ного художественного образования (художествен-

ная школа, изостудия, кружок и т. п.) и в подго-

товке учителей изобразительного искусства. 

Также при создании демонстрационных 

стендов нами сформулированы основные требо-

вания и положения для создания стационарных 

демонстрационных стендов, представлены этапы 

разработки структурно-логических схем основ-

ных понятий. 

Разработанные структурно-логические схе-

мы основных понятий по рисунку и живописи, 

которые представлены на стендах, могут стать 

основой для разработки электронных образова-

тельных ресурсов, что особо актуально на совре-

менном этапе.  

На следующем этапе мы планируем разрабо-

тать и апробировать методику обучения рисунку и 

живописи с применением разработанных нами 

стендов на разных уровнях системы художествен-

ного образования.  
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Ирина Николаевна Разливинских, 

Любовь Анатольевна Милованова 

г. Шадринск 

Организация краеведческой работы в начальных классах в условиях  

реализации ФГОС НОО 

В статье авторы рассматривают роль краеведческой работы в начальной школе. По их мнению, основной це-

лью краеведческой деятельности является углубление и расширение знаний учащихся о природе, истории и культуре 

родного края. Краеведческая работа выполняет несколько функций (исследовательско-научная, документирующая, 

образовательно-воспитательная, организационная). В общеобразовательном учреждении краеведческую деятель-

ность можно проводить на уроках, факультативных занятиях, во внеклассной и внешкольной работе. Существуют 

разнообразные формы краеведческой работы, в частности краеведческий уголок, краеведческая экскурсия, встречи с 

интересными людьми. Авторы считают, что краеведение играет большую роль в эстетическом и патриотическом 

воспитании младших школьников.  

Ключевые слова: краеведение, краеведческая деятельность, краеведческая работа, формы краеведческой дея-

тельности, младшие школьники, экскурсия.  
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Бурное общественное развитие страны в 

настоящее время диктует новые требования к вос-

питанию и обучению личности, которая должна 

стать самостоятельной, приспособленной к совре-

менной жизни, активной и творческой. ФГОС 

НОО выделяет требования к личностным, мета-

предметным, предметным результатам. В нем обо-

значена позиция к духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию обучающихся, к становлению 

их гражданской идентичности как основы разви-

тия гражданского общества [7]. 

Краеведческая работа представляет собой де-

ятельность, включающую содержательный, опера-

тивный и результативный компоненты [6, С.24]. 

Цель краеведческой деятельности заключает-

ся в углублении и расширении знаний учащихся о 

природе, истории и культуре родного края.  

По мнению М.Д. Маханевой, краеведческая 

деятельность в начальной школе выполняет ряд 

функций: 

1. Исследовательско-научная, которая орга-

низует, проводит всевозможные научные исследо-

вания в области истории, культуры, естествозна-

ния; предполагает разработку проектов и про-

грамм, ориентированных на обеспечение и выяв-

ление сохранности, на восстановление или рекон-

струкцию культурных памятников;  

2. Документирующая – сбор сведений о па-

мятниках культуры, а также их сохранение и раци-

ональное использование природных памятников;  

3. Образовательно-воспитательная предпо-

лагает формирование у людей исторического со-

знания, передачу и сохранения ими культурных и 

народных традиций;  
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4. Организационная – объединение учащих-

ся по интересам, организовывать их досуг, разви-

вать творческие интересы [4, С. 24].  

Обязательным условием, по мнению 

П.В. Иванова, при организации краеведческой 

работы является реализация ведущих принципов:  

 научные понятия и термины должны быть 

понятны обучающимся; 

 обучающиеся понимают цель и задачи обу-

чения; способны производить самоанализ и само-

оценку; умеют аргументировать свою точку зрения; 

 использование проблемного метода изло-

жения материала; умение самостоятельно решить 

учебную задачу, подвести итог своей работе; 

 материал должен излагаться от легкого к 

сложному, от неизвестного к знакомому; 

 важность использования наглядного ма-

териала, возможно с использованием ИКТ; 

 обучающимся должна предоставляться 

свобода выбора, педагог в доброжелательной ат-

мосфере анализирует недостатки и достоинства 

выполненных работ; 

 учёт возрастных и индивидуальных осо-

бенностей младших школьников [2, С. 26]. 

Основным средством развития мотивации в 

учебно-воспитательном процессе, а также источни-

ком получения знаний о родном крае, воспитании 

любви к малой родине, формирование гражданских 

качеств выступает краеведение. Краеведение в 

начальной школе имеет огромное значение для нрав-

ственного, трудового, эстетического и экологического 

воспитания обучающихся. Оно является интегриру-

ющим звеном между учебной и воспитательной дея-

тельностью школы и обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий как основных уме-

ний, прописанных в стандарте второго поколения [5]. 

Именно в младшем школьном возрасте со-

здаются благоприятные условия для духовно-

нравственного и морального развития личности. 

Когда обучающиеся знакомятся с историей и 

культурой своей малой родины, у них развивается 

гордость за свой край, появляется желание внести 

свой вклад в развитие малой родины.  

Федеральный базисный учебный план НОО не 

предусматривает краеведение как обязательный 

предмет. Лишь с 2006 года «Краеведение» является 

дисциплиной, которая входит в региональный ком-

понент базисного учебного плана государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Краеведческий материал в начальной школе 

изучается эпизодически, но обучающиеся всегда 

проявляют большую заинтересованность к нему. 

Чем раньше начнется знакомство учащихся с при-

родой и культурой родного края, тем теснее будет 

связь с ним. Наиболее благоприятным для разви-

тия духовно-нравственных качеств личности явля-

ется именно младший школьный возраст, потому 

что в этот период закладываются базовые ценно-

сти, способности и качества личности [3]. 

Краеведческая работа способствует эффек-

тивному развитию интересов младших школьни-

ков, расширяет их кругозор, формирует познава-

тельную самостоятельность и профессиональную 

направленность. 

Краеведческий материал применяется прак-

тически на всех учебных дисциплинах. Как прави-

ло, педагог использует наиболее значимый и цен-

ный материал по изучению родного края, орга-

нично вплетает его в содержание урока, что спо-

собствует формированию познавательного инте-

реса у младших школьников, благоприятствует 

творческому развитию личности.  

Краеведческую работу в школе целесообраз-

нее проводить на уроках, факультативных заняти-

ях, во внеклассной и внешкольной работе.  

Наиболее подробно рассмотрим некоторые 

формы внеклассной работы краеведческой 

направленности.  

Для организации краеведческой деятельности 

учитель начальных классов может использовать 

краеведческий уголок, в котором отражена связь 

обучения и воспитания с жизнью. 

Для формирования интереса к истории родно-

го края краеведческий уголок применяется с целью:  

 осмысления школьниками тесной связи со 

своей малой родиной, знакомства с поступками и 

обычаями земляков, воспитания гражданственно-

сти и патриотизма;  

 развития поисково-информационных 

умений, воображения в процессе воссоздания 

местных сюжетов;  

 формирования мировоззрения о прошлом 

и настоящем родного края, о людях, которые 

оставили значимый след в истории своей местно-

сти, внесли вклад в историко-культурное наследие 

региона [4, С. 56].  

 Краеведческий уголок в начальной школе 

выполняет ряд функций:  

 активизация познавательной деятельности;  

 воспитание патриотизма;  

 наглядность в обучении;  

 связь обучения с жизнью;  

 осуществление межпредметных связей.  

Таким образом, использование краеведческо-

го уголка в образовательном процессе становится 

эффективным лишь в том случае, когда предлага-

емый материал становится источником получения 

новых знаний, способствует расширению кругозо-

ра, применяется на постоянной основе, собран и 

представлен самими обучающимися.  

Краеведческие экскурсии в начальной школе 

играют не менее значимую роль.  

Краеведческая экскурсия – это посещение 

обучающимися объектов культурного наследия 

(памятник архитектуры, предприятия, музеи, кар-

тинные галереи и пр.) [1, С. 54]. Различают приро-

доведческие, исторические и производственные 

краеведческие экскурсии.  
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Исторические экскурсии проводятся с целью 

получения сведений из истории своей местности, 

о людях, прославивших свой край, о подвигах ге-

роев. Данный вид экскурсий формирует нрав-

ственные качества школьников, а также расширя-

ет и углубляет исторические знания.   

В процессе природоведческой экскурсии 

младшие школьники проводят наблюдения за 

природой родного края, знакомятся с её особенно-

стями, что способствует формированию бережно-

го отношения к природе. Обучающиеся на личном 

опыте убеждаются, что природа, преобразованная 

человеческим трудом также прекрасна, как и  

первозданная.  

Экскурсии на производство помогают позна-

комиться с социально-экономическими и природ-

ными условиями сельскохозяйственного и про-

мышленного производства, с возможностью даль-

нейшего развития хозяйства, со способами произ-

водства продукции.  

Бесспорно, краеведческая экскурсия является 

эффективной формой изучения краеведческого 

материала. Она способствует расширению круго-

зора и развитию интеллектуальных способностей. 

В процессе экскурсии происходит совместная дея-

тельность младших школьников, которая приучает 

работать в коллективе. 

Взрослые оказывают огромное влияние на 

формирование положительного отношения к тру-

ду у младших школьников. Поэтому в начальной 

школе рекомендуется проводить встречи с инте-

ресными людьми края по определенной тематике. 

Например, встречи с тружениками тыла могут 

проходить в честь празднования 9 Мая; а в пред-

дверии дня космонавтики с детьми может встре-

титься работник станции.  

В рамках краеведческой деятельности встре-

чи с интересными людьми проводятся не так ча-

сто. Обычно гости приходят к ученикам всего 1-2 

раза в полугодие, но такие встречи могут быть в 

разных формах. 

Встречи с писателями и поэтами родного 

края чаще проводят в форме литературных сало-

нов. Целью таких встреч является пробуждение 

интереса к чтению через общение с автором книг, 

а также пробуждение интереса к литературному 

краеведению, культуре, истории.  

Кроме того, в рамках знакомства с людьми 

своего края, может быть организована встреча с 

художниками и проведена экскурсия по выставке 

их картин. Экскурсия может быть проведена вир-

туально с использованием мультимедийных тех-

нологий. Художник знакомит детей со своим 

творчеством, с историей и временем создания кар-

тин. Во время живой встречи автор может проде-

монстрировать свои работы, рассказать о даль-

нейших творческих планах и дать напутствие под-

растающему поколению.  

Не менее интересной встречей с учениками 

может быть классный час с работниками театра и 

кино, которые хорошо известны в своей местности 

и имеют призы и награды в своей области. Такие 

люди могут рассказать учащимся свою историю: 

как пришли к актерству, какие были трудности, 

что удавалось и над чем необходимо было рабо-

тать. С интересом дети могут слушать увлека-

тельные истории создания какой-либо сцены из 

пьесы, комедии, спектакля и о том, как протекают 

все рабочие моменты при постановке премьеры. 

Также актеры могут показать разные эмоции или 

прочитать отрывок своей речи в постановке, чем 

привлекут внимание юных слушателей.  

Таким образом, встречи с интересными людь-

ми являются одной из форм краеведческой работы. 

В начальной школе такие встречи проходят инте-

ресно и увлекательно. Учащиеся знакомятся с 

творчеством своего края, узнают о людях, извест-

ных в определенной области. Такие встречи чаще 

всего направлены на то, чтобы показать, на сколько 

богат родной край творческими, активными и целе-

устремленными людьми. В будущем эти знания 

могут пригодиться детям при выборе профессии.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, 

что краеведческая работа должна применяться на 

каждом этапе развития личности, начинать ее 

необходимо как можно раньше. Краеведение имеет 

большие возможности для эстетического воспита-

ния младших школьников, т.к. они видят красоту в 

природе, в архитектурных памятниках, в народном 

творчестве. Это, в свою очередь, способствует раз-

витию патриотизма. Краеведческая работа развива-

ет познавательный интерес младших школьников, 

формирует исследовательские навыки, содействует 

саморазвитию и самообразованию.  
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УДК 373.3.016:811.112.2 

Елена Андреевна Сорокина 

г. Шадринск 

Роль игры при обучении немецкому языку в младшем школьном возрасте 

В статье описываются особенности и возможности игровых технологий при изучении иностранных языков. 

Автор подчеркивает, что начало обучения иностранному языку происходит в младшем школьном возрасте и задача 

учителя на этом этапе – пробудить интерес к языку у ребенка. Перечисляются особенности психологического разви-

тия младшего школьника, это: эмоциональность и подвижность, непроизвольность и неустойчивость внимания. Де-

лается вывод, что наибольший интерес и внимание у детей вызывает то, что им интересно. Автор перечисляет не-

сколько видов классификаций учебной игры, дает подробное описание некоторых игр. Также описывается роль учи-

теля при организации учебных игр. Большое внимание уделяется особенностям, задачам и функциям учебной игры, 

ее организации на уроке иностранного языка.  

Ключевые слова: младший школьник, методика преподавания немецкого языка, игровые технологии, игра, 

классификация. 

Elena Andreevna Sorokina 

Shadrinsk 

The role of the game in german training in primary school years 

The article describes the features and possibilities of gaming technologies when learning foreign languages. The author 

emphasizes that the beginning of foreign language education takes place in the junior school age and the teacher’s task at this 

stage is to arouse the child’s interest in the language. The features of the psychological development of a young pupil are listed, 

they are: the emotionality and the mobility, the involuntary and the unstable attention. It is concluded that the most interest and 

attention in children is what is interesting to them. The author lists several types of classifications of the educational game, gives 

a detailed description of some games. The role of the teacher in organizing educational games is also described. Much attention 

is paid to the peculiarities, tasks and functions of the educational game, its organization in a foreign language lesson. 

Keywords: the junior pupil, German language teaching methodology, the game technology, the game, the classification. 
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При работе над иностранным языком учитель 

сталкивается с бессознательным и ассоциативным 

восприятием учебного материала, что обусловле-

но психологическим развитием детей. В начале 

обучения детям сложно грамматически и лексиче-

ски верно оформлять свои собственные мысли, 

однако, довольно быстро они усваивают и запо-

минают скороговорки, песни и стихи на ино-

странном языке. Курс современных учебных по-

собий иностранных языков (в частности немецко-

го) целенаправленно спроектирован так, чтобы 

вышеупомянутые стихи и рифмовки служили 

средством закрепления лексических и граммати-

ческих единиц и структур.  

Как известно из возрастной психологии, 

успеваемость ученика по любому предмету будет 

хорошей, если ему этот аспект интересен. Именно 

поэтому необходимо структурировать занятие в 

соответствии с вышеупомянутым принципом. 

Урок будет успешным, если помимо интересного 

материала в нем будет удачно раскрываться ма-

стерство учителя, которое выражается в опти-

мальном использовании методов обучения, теоре-

тической и практической части урока и т.д. В ме-

тодической литературе авторы предлагают боль-

шое количество технологий, способствующих по-

вышению познавательного интереса учеников.  К 

таким технологиям нужно отнести, в первую оче-

редь, игровые технологии, которые помогают ни-

велировать напряженный темп урока, повышают 

ослабленное к концу урока внимание [3, С.54]. 

Общеизвестным является факт, что для детей 

игра – это увлекательное занятие, даже если в ее 

процессе происходит иноязычная коммуникация. 

Игра воспринимается в первую очередь как со-

ревнование, в котором все равны, и даже слабые 

ученики, но более находчивые и сообразительные, 

имеют шанс на победу. Такие факторы, как чув-

ство равенства, атмосфера доброжелательности и 

радости, помогают преодолеть застенчивость. Не-

заметно для учащегося в игровой форме, он начи-

нает усваивать языковой материал, у него появля-

ется чувство удовлетворенности – «оказывается, я 

уже могу говорить наравне со всеми» [9, С.47]. 

Во время организации игровой деятельности 

должны быть решены следующие методические 

задачи:  

1) учитель обеспечивает психологическую 

готовность у учащихся к речевому общению; 

2) учитель реализует многократное повторе-

ние лексических и грамматических единиц; 

3) происходит тренировка необходимого ре-

чевого материала и подготовка к спонтанной речи 

[6, С.49]. 

В процессе изучения иностранных языков на 

начальном этапе обучения ученик не только полу-

чает предметные знания, также происходит его 

воспитание и развитие средствами этого предмета. 

В связи с особенностями детей младшего школь-

ного возраста, обучение н этом этапе происходит 

успешно. Это связано с тем, что языковой матери-

ал запоминается детьми быстрее, языковой барьер 

отсутствует, а также отсутствие большого опыта 

общения на родном языке [8, С.91]. 

Бесспорно, процесс обучения немецкому 

языку – это совместная деятельность учителя и 

учащихся. Что касается младшего школьного воз-

раста, то учеников данного возраста отличает по-

вышенный интерес ко всему новому, и задача 

учителя в этой ситуации – поддерживать и разви-

вать данный интерес, активность ребенка, его спо-

собность удивляться и восхищаться. Единствен-

ным речевым партнером для учащегося при изу-

чении иностранного языка становится учитель, 

который стимулирует детей похвалой и высокой 

оценкой. Игра в данном случае является основным 

методическим приемом. 

Формирование грамматических навыков 

происходит на основе конструкций родного языка, 

если подобные конструкции встречаются и в род-

ном, и в иностранном языках. В данном случае 

важно научить ребенка самому формулировать 

правило, тем самым показывая, что в любом языке 

существуют законы, которым важно следовать, 

чтобы достичь хорошего результата.  

Игровая деятельность выполняет следующие 

функции [7, С.45]: 

1. Обучающая функция, суть которой заклю-

чается в развитии памяти, внимания, развитии 

общеучебных умений и навыков. Обучающая 

функция ответственна за развитие навыков владе-

ния иностранным языком, так как в процессе игры 

ученик стремится решить задачи, которые поста-

вил перед ним учитель.  

2. Воспитательная функция, которая ответ-

ственна за формирование гуманного отношения к 

партнеру, развитие чувств взаимопомощи и взаи-

моподдержки. 

3. Развлекательная функция, которая помогает 

организовать благоприятную атмосферу на уроке. 

4. Коммуникативная функция, суть которой 

заключается в организации атмосферы иноязыч-

ного общения, сплочения учащихся на уроке, 

формирование эмоционально-коммуникативных 

отношений. 

5. Релаксационная функция. Эта функция за-

ключается в снятии эмоционального напряжения, 

которое может быть вызвано при интенсивном 

обучении иностранному языку. 

6. Психологическая функция, отвечающая за 

контроль эмоциональных проявлений личности во 

время игры. 

7. Развивающая функция, которая заключает-

ся в гармоничном развитии личности ребенка, а 

также стимулирование его потенциальных воз-

можностей.  

Всемирно известный педагог Михаил Никола-

евич Скаткин подчеркивает, что учебные задачи в 
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игре не «заявляются ясно и четко», а «маскируют-

ся». Поэтому, даже если ребенок не ставит своей 

целью научиться чему-то, в результате игры, тем не 

менее, он достигает того или иного игрового ре-

зультата [12, С.57]. В большинстве случаев игровые 

задачи не имеют индивидуального характера, по-

скольку решение задачи достигается совместной 

работой всей группы, преодолевая коллективно все 

препятствия. В связи с тем, что в процессе игры 

происходит нравственное воспитание учащихся, в 

процессе урока должны применяться неагрессив-

ные типы общения, тренироваться навыки ведения 

диалога, умения выслушивать и принимать во вни-

мание чужую точку зрения.  

В методике большое внимание отводится во-

просу места учебной игры на уроке. Место и про-

должительность игры зависит от многих момен-

тов, среди которых в первую очередь необходимо 

отметить уровень знаний учащихся, уровень их 

обучаемости, уровень сложности учебного мате-

риала, цель конкретного урока. 

Не стоит забывать также, что в процессе 

формирования и активизации у обучающихся 

умений и навыков творческой, познавательной, 

мыслительной деятельности, учитель должен сам 

работать над своим профессиональном развитием. 

Еще Константин Дмитриевич Ушинский писал о 

том, что учитель живет, пока сам учится. В про-

тивном случае, в нем умирает учитель [10, С.91]. 

Приведем примеры и краткую характеристи-

ку игр согласно предложенным ведущими мето-

дистами классификаций. 

Михаил Федорович Стронин разделил все 

игры на два раздела: подготовительные и творче-

ские. Подготовительные игры формируют языко-

вые навыки, творческие игры способствуют раз-

витию речевых навыков и умений. Уделим особое 

внимание первой группе игр, так как они являются 

наиболее актуальными для младшего школьного 

возраста. К подготовительным играм относятся 

игры, охватывающие все виды работ учащихся на 

уроке: грамматические, лексические, фонетиче-

ские и орфографические. По мнению 

М.Ф.Стронина, изучение грамматики часто при-

водит к переутомлению учеников, поэтому игры 

способствуют активизации интереса и снижению 

монотонности работы [2, С.33]. Фонетические 

игры помогают сформировать и развить лексиче-

ские и произносительные навыки. Целью орфо-

графических игр является освоение правописания 

изученной лексики. Большинство игр могут быть 

использованы в качестве тренировочных упраж-

нений на этапе как первичного, так и дальнейшего 

закрепления языковых навыков. 

Д. Хадфилд строит классификацию игр на 

основе действий, которые учащиеся выполняют в 

процессе игры. Он выделяет такие игры: инфор-

мационный пробел; обмен, соединение, подбор 

элементов [5, С.218].  

В зависимости от целей и задач урока другие 

методисты выделают языковые и речевые игры. 

Первую группу игр можно подразделить на фоне-

тические, лексические, грамматические, синтак-

сические и стилистические. Следует отметить, что 

рассматриваемая классификация достаточно при-

мерна в связи с тем, что все аспекты языка взаи-

мосвязаны. Как уже было указано выше, все учеб-

ные игры на уроках иностранного языка форми-

руют речевые навыки. Усвоение грамматики со-

здает для учащихся младшего школьного возраста 

условия перехода к активной речи. Цели грамма-

тических игр следующие: научить учащихся при-

менять речевые образцы, имеющие определенные 

грамматические трудности; создать естественную 

ситуацию для применения этого речевого образца; 

сформировать речевую активность и самостоя-

тельность учащихся. Лексические игры преследу-

ют следующие цели: тренировать учащихся ис-

пользовать лексический материал в заданных си-

туациях; использовать данный лексический мате-

риал в подходящих ситуациях; активизировать 

речемыслительную деятельность детей; способ-

ствовать развитию речевой реакции учащихся. У 

фонетических игр следующие цели: постоянная 

тренировка произношения немецких звуков и чет-

кое и правильное чтение стихотворений.  

Целью речевых игр является: обучение всем 

видам речевой деятельности: аудированию, моно-

логической речи, чтению и письму [13]. К други-

ми целями речевых игр относится: обучить в ло-

гической последовательности учащихся формули-

ровать свои мысли, практически и творчески при-

менять речевые навыки. 

Большую роль при обучении младших 

школьников играют также аудитивные игры, це-

лями которых являются: научить понимать одно-

кратное высказывание, выделить основную ин-

формацию, развитие слуховой памяти.  

По форме проведения игры делятся на: пред-

метные, подвижные, сюжетные или ситуацион-

ные, ролевые, игры-соревнования, интеллектуаль-

ны, игры-взаимодействия. 

По способу организации игры подразделяют-

ся на компьютерные и некомпьютерные, письмен-

ные и устные, с опорами и без опор, имитационно-

моделирующие и другие. 

По степени сложности выполняемых дей-

ствий все учебные игры можно поделить на про-

стые или моноситуативные и сложные или поли-

ситуативные. 

По длительности проведения игры бывают 

продолжительные и непродолжительные. 

По количественному составу участников игры 

можно классифицировать на индивидуальные, пар-

ные, групповые и коллективные. Что касается ин-

дивидуальных игр, то это, несомненно, реализация 

индивидуального подхода и представляет собой 

работу учащегося с источником информации. 
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Остальные же игры предполагают общение уча-

щихся друг с другом, в процессе которого приме-

няется и индивидуальный подход обучения ино-

странному языку, а также дифференцированный.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что 

единой классификации игр не существует. Авторы 

предлагают свои классификации, основываясь на 

различных аспектах. На наш взгляд классифика-

ция М.Ф. Стронина является более полной, так как 

отражает весь спектр разнообразных учебных игр, 

применяемых в процессе обучения иностранному 

языку в школе. Данная классификация предпола-

гает деление всех игр на две группы: подготови-

тельные и творческие. Каждая группа в свою оче-

редь состоит из определенного набора более част-

ных игр, позволяющих эффективно обучать 

школьников иностранному языку.  

Рассмотрим примеры фонетических, лекси-

ческих, грамматических, лексических игр, кото-

рые могут быть использованы на уроке немецкого 

языка для младших школьников с целью их акти-

визации, повторении изученного материала, а 

главное для повышения интереса к иностранному 

языку по средствам игр. 

Таблица 1. 

Фонетические игры 

№ 

п/п 
Название игры Цель Ход игры 

1. «Welcher Laut» выработка звукопроизноси-

тельных навыков 

Учитель зачитывает фонетическое стихо-

творение, в котором доминирует какой-

либо звук. Дети должны отгадать его. 

2. «Назови слово» выработка звукопроизноси-

тельных навыков; расшире-

ние словарного запаса уча-

щихся. 

Учитель бросает участникам игры по оче-

реди мяч, называя какой-либо звук. Уча-

щиеся возвращают мяч, называя слово, в 

котором этот звук. Через некоторое время 

участники меняются ролями [1, C. 26]. 

 

Таблица 2. 

Грамматические игры 

№ 

п/п 
Название игры Цель Ход игры 

1. «Изображение дей-

ствия» 

автоматизация употребления 

глаголов в устной речи 

Учащиеся образуют пары. Один играющий 

изображает действие (мимическое или 

пантомимическое), другой должен про-

комментировать его, употребив изученные 

глаголы. Например: lernen, spielen, singen, 

schreiben, tanzen, trinken, hören, Sport trei-

ben и т.д. [4, C. 27]. 

2. «Снежный ком» развитие умений и навыков 

употребления слов и выра-

жений в устной разговорной 

речи 

Все учащиеся рассаживаются по принципу 

«круглого стола», в центре которого рас-

кладываются карточки с изучаемыми сло-

вами и выражениями (лицевой стороной 

вниз). Один из участников берет карточку, 

показывает ее всем и употребляет данное 

слово или выражение в предложении. Вто-

рой ученик берет другую карточку и при-

думывает другое предложение и т. д. Так 

составляется небольшой коллективный 

рассказ, которому потом дается название 

[11, C. 30]. 

 

Таблица 3. 

Лексические игры 

№ 

п/п 
Название игры Цель Ход игры 

1. «Слово» активизация изученной лек-

сики 

Из учеников формируются команды, каж-

дая из которых получает набор карточек с 

буквами. Учитель произносит слово; обу-

чаемые, у которых находятся составляю-
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щие его буквы, должны составить из кар-

точек слово. Команда, которая быстрее и 

без ошибок составит слово, получает очко. 

Итоги игры подводятся после того, как 

составлено несколько слов [11, C. 32]. 

2.  «Буратино» повторение уже изученной 

лексики, употреблении изу-

ченной лексики в речи 

Играющие рисуют цветик-семицветик, и 

записывают цвет каждого лепестка. Бура-

тино (кукла) угадывает, кто какой любит. 

Учитель завязывает кукле глаза. Тот, кого 

назовут, дотронется до полоски любого 

цвета, а Буратино угадает [9, C. 27]. 

 

Таблица 4. 

Орфографические игры 

№ 

п/п 
Название игры Цель Ход игры 

1.  «Вставь букву» проверка усвоения орфогра-

фии в пределах изученного 

лексического материала 

Формируются две команды. Доска разде-

лена на две части. Для каждой команды 

записаны слова, в каждом из которых про-

пущена буква. Представители команд по-

очередно выходят к доске, вставляют про-

пущенную букву и читают слово. Напри-

мер: g...t, schle..ht. 

2.  «Работа с алфави-

том» 

контроль усвоения алфавита Буквы рассыпались. Кто быстрее догадает-

ся, какое это было слово? Учащиеся со-

ставляют слова из букв, записанных на 

карточке, и орфографически правильно 

записывают полученные слова. 

 

Таким образом, применяя на уроке игровые 

технологии, необходимо учитывать определенные 

особенности, типичные для учащихся младшего 

школьного возраста: нужно как можно чаще изме-

нять виды работ, совмещать их с отдыхом и игра-

ми; игровые технологии необходимо применять в 

соответствии с содержанием учебного материала; 

не стоит забывать про правильную фонетику, ко-

торая может обеспечить детям «психологический 

комфорт» в другом языке. Игры, безусловно, по-

ложительно влияют на формирование познава-

тельных интересов младших школьников, способ-

ствуют осознанному освоению иностранного язы-

ка, обеспечивают максимальную включенность 

учащихся в процесс обучения и являются одним 

из важнейших средством повышения результатив-

ности учебного процесса при изучении нового 

материала и усвоения пройденного.  
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УДК 34(091) 

Наталья Викторовна Сычева, 

Александра Алексеевна Сысолятина 

г. Шадринск 

Правовое обеспечение первых шагов советской власти в ликвидации  

безграмотности 

В статье рассматривается нормативно-правовое регулирование первых действий советской власти в борьбе с 

безграмотностью. Особое внимание уделяется ретроспективному анализу причин и условий борьбы с безграмотно-

стью путем принятия различных правовых документов с целью удовлетворения интересов советской власти по по-

вышению уровня культурного и экономического развития страны. Выявлено противоречие между интересами наро-

да и советской власти в борьбе с безграмотностью, так как многие попытки в борьбе с безграмотность на разных 

исторических этапах не увенчались успехом. Советская власть предприняла всевозможные рычаги воздействия для 

просвещения народа путем организации пунктов оказания услуг образования в зависимости от условий жизни насе-

ления, однако задача повсеместной ликвидации безграмотности не была достигнута. 

Ключевые слова: борьба с безграмотностью, правовые документы, всеобщее образование, революционные 

события, народное образование. 
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Shadrinsk 

Legal support for the first steps of the Soviet government in the illiteracy fight 

The article examines the legal regulation of the first actions of the Soviet government in the illiteracy fight. Particular at-

tention is paid to a retrospective analysis of the reasons and conditions for combating illiteracy through the adoption of various 

legal documents in order to satisfy the interests of the Soviet government to increase the level of cultural and economic devel-

opment of the country. The contradiction between the interests of the people and the Soviet government in the illiteracy fight was 

revealed, since many attempts in the illiteracy fight at different historical stages were unsuccessful. The Soviet government un-

dertook all possible leverage to educate the people by organizing points for the provision of educational services depending on 

the living conditions of the population, but the task of the widespread elimination of illiteracy was not achieved. 

Keywords: illiteracy fight, legal documents, universal education, revolutionary events, public education. 

 

Революционные события 1917 года карди-

нально изменили привычный порядок жизни 

населения Российской империи. На смену ей 

пришло молодое и развивающееся государство – 

Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика. Несмотря на новые цели и 

ориентацию советского правительства, неизмен-

ным оставалось одно – залогом процветания и 

развития государства был его народ.  

Изучение вопроса борьбы с безграмотностью 

в российской историографии было обусловлено 

несколькими направлениями. В советской исто-

риографии основы изучения народного просвеще-

ния и ликвидации безграмотности были заложены 

В.И. Лениным в докладе на VIII съезде РКП (б). 

При этом борьба с неграмотностью оппозициони-

ровалась как неотъемлемое условие строительства 

социализма в РСФСР. В более поздних работах 

борьба с безграмотностью рассматривалась как 

часть культурной революции. В работах Н.К. 

Крупской, опубликованных в сборнике «Ликвида-

ция неграмотности» обосновывалось экономиче-

ское значение всеобщего образования, как залога 

индустриализации страны. 

Произведения A.B. Луначарского и A.C. Буб-

нова, возглавлявших Наркомпрос РСФСР в пери-

од с 1917 по 1937 г. содержат анализ состояния 

грамотности в стране, так же там определены кон-

кретные направления в борьбе с безграмотностью 

и выработана основная стратегия и тактика соче-

тания инициативы масс с государственной поли-

тикой в этой работе. Именно в их работах наибо-

лее ярко отразился переход государственной по-

литики от борьбы за ликвидацию неграмотности 

как таковой в борьбу с безграмотностью как со-

ставную часть культурной революции. 

Идеи о введении обязательного всеобщего 

образования выдвигались большинством думских 

партий, не обошли ее и большевики. Такая озабо-

ченность проблемой образования была обуслов-

лена вопиющим уровнем неграмотности среди 

населения и в первую очередь сельского. Первая 

всеобщая перепись населения Российской Импе-

рии 1897 года показала, что грамотными являются 

только 21,1% населения. При этом за 20 лет пред-

шествующих революции ситуация главным обра-

зом не изменилась и грамотность составила 27% 

населения [8]. 

Таким образом, более чем 2/3 населения 

страны не умели читать и писать. В свою очередь 

для утверждения советской власти нужен был че-

ловек, осознающий суть социалистических изме-

нений, их пользу и выгоду для развития экономи-

ки, а также ориентированный на эти изменения и 

лично заинтересованный в них. Тип гражданина, 

бессознательно подчинявшегося власти отжил 

свое, требовался «новый» человек.   

Еще в период начала борьбы с неграмотно-

стью В.И. Ленин затрагивал проблему ликвидации 

безграмотности, поскольку считал ее составной 

частью культурной революции и строительства 

социализма в РСФСР. Н.К. Крупская рассматри-

вала ликвидацию безграмотности как залог эко-

номических преобразований и индустриализации 

страны. Осуществление столь масштабных преоб-

разований в экономике страны не представлялось 

возможным без достаточного количества квали-

фицированных кадров.  

Таким образом, еще в период подготовки к 

введению всеобщего образования и грамотности 

придавалось огромное значение просветительской 

работе среди населения.  

Первым документом, заложившим правовую 

основу ликвидации безграмотности, стал Декрет 

Совета Народных Комиссаров от 26.12.1919 № 592 

«О ликвидации безграмотности среди населения 

РСФСР». В декрете подчеркивалось, что целью 

ликвидации безграмотности является создание 

условий для сознательного участия всех граждан 

РСФСР в политической жизни страны. По декрету 

предполагалась, что все население страны от 8 до 

50 лет подлежало обязательному обучению грамо-

те. Граждане имели возможность выбирать язык 

обучения: русский или национальный. Обучение 

предполагалось производить как в имеющихся 

школах, так и в специально созданных в связи с 

новыми требованиями Правительства [1]. 

Местным властям предоставлялось право 

привлекать к обучению безграмотных в порядке 

трудовой повинности образованное население, 

при установлении заработной платы по нормам 

работника просвещения. Рабочее время обучаю-
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щихся граждан сокращалось на два часа с сохра-

нением заработной платы, данный пункт декрета 

предусматривал исключение для работников ми-

литаризированных предприятий. В свою очередь 

Нарком просвещения постановлял предоставить 

для ликвидации безграмотности необходимые 

помещения – дома культуры, церкви, клубы, при-

годные заводские и складные помещения. Стоит 

отметить, что уклоняющиеся от предусмотренных 

декретом повинностей граждане, наряду с препят-

ствующими гражданами обучению безграмотных 

привлекались к уголовной ответственности. 

На основе декрета о ликвидации безграмот-

ности можно сделать вывод о том, что правитель-

ство предоставляло все необходимое для возмож-

ности обучения грамоте каждого жителя страны. 

Ресурсы предприятий и местных государственных 

учреждений были направлены на решение про-

блемы безграмотности. При этом, государством 

предусматривались меры к тому, чтобы все имели 

возможность без потери личного времени обу-

чаться посредством сокращения рабочего дня. 

Однако, не смотря на все предпринятые меры, 

организовать работу в экстренном порядке так и 

не удалось, и реализация декрета в большей сте-

пени легла на плечи профессиональных кадров и 

приобрела систематический характер.  

В письме от 2 марта 1920 г. шла речь о 

направлении отделом Внешкольного образования 

в губернские и уездные отделы планы, включаю-

щие перспективу дальнейшей работы по ликвида-

ции безграмотности. Именно в этом письме и за-

крепилась тенденция реализации поставленных 

целей именно работниками просвещения, без при-

влечения добровольческих инициатив, однако, 

подчеркивалось, что их сил, инициативы и упор-

ства может не хватить, поскольку они и так за-

гружены работой [4]. 

Кроме конкретных постановлений о борьбе с 

безграмотностью, СНК предпринимались действия 

по реорганизации системы народного образования.  

Ранее Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об учре-

ждении Государственной комиссии по просвеще-

нию от 9(22) ноября 1917 г. постановлял создание 

среди прочих, отдел по введению всеобщей гра-

мотности во главе с Л.Р. Менжинской, а также 

отдел Внешкольного образования в ведомстве 

Комиссии по народному образованию – во главе с 

Н.К. Крупской.  

В 1920 году эти два отдела были объединены 

в единый внешкольный отдел, ведавший работой 

по борьбе с неграмотностью среди взрослых. 

Предусматривалось, что Государственная комис-

сия станет не руководящей в системе местного 

образования, а объединит инициативы областей, 

станет источником материальной, идейной и мо-

ральной поддержкой [7]. 

Декретом Совета Народных комиссаров от 26 

июня 1918 года «Об организации дела народного 

образования в Российской республике» постанов-

лялось, что руководство делом народного образо-

вания, как-то: дошкольного, школьного и вне-

школьного на местах, за исключением высшего, 

ведают Отделы Народного Образования, соответ-

ственно образуемые при Исполнительных Комите-

тах областных, губернских, уездных и волостных 

Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов. Над 

ними как контрольный орган стоит Совет Народно-

го образования. Уже в этом постановление в п. 14 

говорится об обязанности Волостного Отдела 

Народного образования осуществлять всеобщую 

грамотность, организовывать общественно-

трудовое воспитание, и распространять образова-

ние среди всего населения волости, а также содей-

ствовать населению в деле народного просвещения.  

В ведомство Волостного Отдела Народного 

образования входила организация школ, контроль 

за посещаемостью, составление смет о расходах 

образования, а также учет кандидатов на должно-

сти учителей и их замещение. Еще в первые меся-

цы своего существования советская власть ориен-

тировалась на внедрение всеобщей грамотности и 

всячески способствовала просвещению, однако 

население, привлекаемое к обучению на добро-

вольной основе, не было заинтересованно в полу-

чении образования, постольку многовековые тра-

диции сельской жизни были сильнее, чем инициа-

тива властей [1]. 

Однако перечисленные выше Декреты не да-

ли ожидаемых результатов, отсутствие массового 

контроля и центрального руководства в деле про-

свещения и ликвидации безграмотности отрази-

лись на результатах обучения населения и количе-

стве охваченных волостей.  

В последствие этого, практически через год 

после Декрета «О ликвидации неграмотности», 

был издан Декрет Совета Народных комиссаров 

РСФСР «Об учреждении ВЧК по ликвидации без-

грамотности от 19 июля 1920 в целях осуществле-

ния Декрета от 26 декабря 1919 года. По декрету 

предполагалось создать при Народном Комисса-

риате Просвещения Чрезвычайную комиссию по 

ликвидации безграмотности в составе пяти чело-

век. Члены комиссии назначались по представле-

нию Народного Комиссариата Просвещения и 

утверждались Советом народных комиссаров.  

При комиссии создавалось постоянное совещание 

из представителей от Отдела по работе деревень 

при УЦ РКП, Отдела по работе среди женщин, 

Центрального Комитета Союза Молодежи и дру-

гих организаций. Постановления комиссии явля-

ются обязательными в вопросах борьбы с  

безграмотностью [2]. 

К Декрету о создании ВЧК по ликвидации 

безграмотности Постановлением народного Ко-

миссариата Просвещения за подписью А. Луна-

чарского была разработана инструкция по работе 

комиссии. Работа комиссии была направлена в 
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первую очередь на ликвидацию безграмотности 

населения в возрасте 14-50 лет, входящих в ве-

домство Внешкольного отдела народного комис-

сариата просвещения под руководством 

Н.К. Крупской [3]. 

В учреждениях разного уровня организуются 

совещания и комиссии из представителей органи-

зованного населения: «Указанные комиссии и со-

вещания собираются как для обсуждения общих 

вопросов по ликвидации безграмотности, так и 

для решения частных практических вопросов. В 

зависимости от характера вопросов меняется и 

состав этих комиссий и совещаний. Так, напри-

мер, для обсуждения вопросов ликвидации без-

грамотности среди городского пролетариата при-

глашаются, главным образом, представители про-

фессиональных организаций, а для решения во-

просов по ликвидации безграмотности среди сель-

ского населения могут привлекаться отделы по 

работе в деревне. Для решения вопроса о ликви-

дации безграмотности среди женского пролетари-

ата приглашаются представители профессиональ-

ных союзов, женских комиссий».  

Важная роль в работе комиссии отводилась 

самодеятельности населения. При этом организо-

ванным населением на собрании Внешкольных 

Подотделов вырабатывался общий план по работе 

в ликвидации безграмотности, при учете грамот-

ных, безграмотных, устанавливалась техника уче-

та снабжения школ, учреждаемых специально для 

ликвидации неграмотности. Установление коли-

чества неграмотных происходило путем обхода 

дворов и учета данных в ведомости единого об-

разца, куда включались так же данные о фамилии, 

имени, отчестве, возрасте и роде деятельности 

граждан. Пропорционально полученным результа-

там создавались школы. Школа создавалась при 

условии того, что в населенном пункте группа 

обучающихся составляла более 15 человек, таким 

образом, охватывая даже самые незначительные 

сельские поселения.  

Обучение включало в себя изучение родного 

языка (чтение, письмо) и начальную математику. 

В зависимости от желания учащихся и обеспечен-

ности кадрами вводилось обществоведение, одна-

ко преподавание данной дисциплины доверялось 

только коммунистам. Организация учебного вре-

мени зависела от условий жизни населения. При 

каждой школе создавался школьный совет, состо-

ящий не менее чем из четырех человек –

представителей учащихся и работников просве-

щения. По окончанию обучения, учащиеся прохо-

дили испытание, на проверку усвоенных навыков, 

а также возможно было присутствие при испыта-

нии представителей организованного населения. 

Не выдержавшие испытание учащиеся, проходили 

курс повторно.  

Что касается обучения военнослужащих, то 

им занималось Политуправление Красной армии, 

сохраняя традиции армии имперской, где призыв-

ников традиционно учили писать и читать. Под-

ход советской власти к обучению военных был 

связан не только с ликвидацией безграмотности, 

но массовой политической агитацией [6]. 

Внешкольные Подотделы ежемесячно со-

ставляют отчеты о ходе работы по ликвидации 

безграмотности, сметы расходов на содержание 

персонала и организацию помещений, хозяй-

ственные расходы, заготовку и приобретение 

учебников. Заработная плата рассчитывалась по 

норме работников просвещения. Уездные и город-

ские Внешкольные Подотделы, кроме этого, в три 

месяца раз представляют сводные отчеты по горо-

ду и уезду во Внешкольный Отдел Народного Ко-

миссариата Просвещения.  

Работа Чрезвычайной комиссии спровоциро-

вала развитие массового движения «Долой негра-

мотность!», возглавленное М.И. Калининым. Эта 

общественная организация занималась содействи-

ем проведению мероприятий по ликвидации без-

грамотности, проводила агитацию в направлении 

индивидуального и группового обучения среди 

взрослого населения СССР. Таким образом, про-

водилась общественная работа в поддержании 

школ ликбеза параллельно с политическим про-

свещением населения [9].  

В результате проделанной работы Нарком-

проса и его подразделений в период с 1919 по 

1926 года 56,6% населения страны стало грамот-

ным [5]. Уровень грамотности среди населения 

вырос практически в два раза. Несмотря на то, что 

задача повсеместной ликвидации безграмотности 

не была достигнута, показатели значительно вы-

росли. Как отмечала Н.К. Крупская, показатели 

грамотности в отчетах часто преувеличивались, к 

грамотному населению приписывали тех, кто умел 

лишь читать, не умея писать и считать [10]. Кроме 

того, сельское население, традиционно обходив-

шееся без грамоты, тут же забывало изученную 

грамоту поскольку она не находила применения в 

быту. Однако, необходимо отметить, что это ры-

вок советской власти на пути к культурной рево-

люции состоял не только в обучении грамоте, но и 

в формировании идеологического и политическо-

го самосознания населения с целью перемен усто-

ев общественной жизни. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Декрет СНК РСФСР от 26.06.1918 «Об организации дела народного образования в Российской Республике 

(Положение)». – Текст : электронный // Исторические материалы. – URL: https://istmat.info/node/30436 (дата обраще-

ния: 22.10.2020). 



PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

 

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. No. 1 (49) 2021 
87 

 

2. Декрет СНК РСФСР от 19.07.1920 «Об учреждении Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по ликвидации 

безграмотности». – Текст : электронный // Исторические материалы. – URL: https://istmat.info/ (дата обращения: 

22.10.2020). 

3. Постановление Народного Комиссариата Просвещения. О ликвидации безграмотности. (Инструкция). Собра-

ние узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управление делами Совнаркома СССР. – Текст : электрон-

ный // Исторические материалы. – URL: https://istmat.info/ (дата обращения: 22.10.2020). 

4. РСФСР. Народный комиссариат просвещения. Внешкольный отдел подотдел подготовки персонала, 2 марта 

1920 г. – Текст : электронный // Исторические материалы. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 

22.10.2020). 

5. Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. IX. РСФСР. Отдел 1. Народность, родной язык, возраст, грамот-

ность. – Москва : Изд-во ЦСУ СССР, 1928. – 185 с. – Текст : непосредственный. 

6. Глущенко, И.В. Солдат как читатель. Исследование читательских интересов красноармейцев в 1920 г. / 

И.В. Глущенко. – Текст : непосредственный // Время, вперед! Культурная политика в СССР / ред. В.А. Куренной. – 

Москва : Изд. дом ВШЭ, 2013. – С. 64-80.  

7. Петрова, Я.И. Организация обучения взрослых в процессе ликвидации неграмотности в СССР в 1920-1930-е 

годы / Я.И. Петрова. – Самара : Самарский ун-т, 2011. – Текст: непосредственный.  

8. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 3. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перепись_населения_Российской_империи (1897) (дата обращения: 22.10.2020). – Текст : 

электронный. 

9. Соломатина, Т.Б. Ликвидация неграмотности населения в России в первой половине ХХ века / Т.Б. Соломати-

на. – Москва : Педагогическое общество России, 2013. – 204 с. – Текст : непосредственный. 

10. Крупская, Н.К. Педагогические сочинения. Т.  9 / Н.К. Крупская. – Москва : Изд-во Академии пед. наук, 1960. – 

839 с. – Текст : непосредственный. 

REFERENCES 

1. Dekret SNK RSFSR ot 26.06.1918 «Ob organizacii dela narodnogo obrazovanija v Rossijskoj Respublike 

(Polozhenie)» [Elektronnyi resurs]  [Commissariat of Education. About the elimination of illiteracy. (Instruction).]. Is-

toricheskie materialy [Historical materials]. URL: https://istmat.info/node/30436 (Accessed 22.10.2020). 

2. Dekret SNK RSFSR ot 19.07.1920 «Ob uchrezhdenii Vserossijskoj Chrezvychajnoj Komissii po likvidacii 

bezgramotnosti» [Elektronnyi resurs]  [Decree of the Council of People’s Commissars of the RSFSR of July, 19 1920 “On 

the establishment of the All-Russian Extraordinary Commission for the Elimination of Illiteracy”]. Istoricheskie materialy 

[Historical materials]. URL: https://istmat.info/ (Accessed 22.10.2020 

3. Postanovlenie Narodnogo Komissariata Prosveshhenija. O likvidacii bezgramotnosti. (Instrukcija). Sobranie uza-

konenij i rasporjazhenij pravitel'stva za 1920 g. Upravlenie delami Sovnarkoma SSSR [Elektronnyi resurs] [Collection of 

legalizations and orders of the government for 1920, Administration of the Council of People's Commissars of the USSR]. 

Istoricheskie materialy [Historical materials]. URL: https://istmat.info/ (Accessed 22.10.2020). 

4. RSFSR. Narodnyj komissariat prosveshhenija. Vneshkol'nyj otdel podotdel podgotovki personala, 2 marta 1920 g. 

[Elektronnyi resurs] [People's Commissariat of Education. Extracurricular Section, Staff Training Subdivision, March 2, 

1920.]. Istoricheskie materialy [Historical materials]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/  (Accessed 22.10.2020). 

5. Vsesojuznaja perepis' naselenija 1926 goda. T. IX. RSFSR. Otdel 1. Narodnost', rodnoj jazyk, vozrast, gramotnost' 

[All-Union Population Census of 1926. T. IX. RSFSR. Section 1. Nationality, native language, age, literacy]. Moscow: Izd-

vo CSU SSSR, 1928. 185 p. 

6. Glushhenko I.V. Soldat kak chitatel'. Issledovanie chitatel'skih interesov krasnoarmejcev v 1920 g. [The soldier as a 

reader. Study of the readers' interests of the Red Army in 1920]. Kurennoj V.A. (ed.) Vremja, vpered! Kul'turnaja politika v 

SSSR [Time forward! Cultural policy in the USSR]. Moscow: Izd. dom VShJe, 2013, pp. 64-80.  

7. Petrova Ja.I. Organizacija obuchenija vzroslyh v processe likvidacii negramotnosti v SSSR v 1920–1930 e gody [Or-

ganization of adult education in the process of liquidating illiteracy in the USSR in the 1920s – 1930s]. Samara: Samarskij 

un-t, 2011.  

8. Pervaja vseobshhaja perepis' naselenija Rossijskoj imperii 1897 g. T. 3. [The first general census of the population of 

the Russian Empire in 1897, vol. 3]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Perepis'_naselenija_Rossijskoj_imperii (1897) (Ac-

cessed 22.10.2020).  

9. Solomatina T.B. Likvidacija negramotnosti naselenija v Rossii v pervoj polovine HH veka [The liquidation of the 

illiteracy of the population in Russia in the first half of the twentieth century]. Moscow: Pedagogicheskoe obshhestvo Rossii, 

2013. 204 p. 

10. Krupskaja N.K. Pedagogicheskie sochinenija. T. 9 [Pedagogical essays. Vol. 9]. Moscow: Izd-vo Akademii ped. 

nauk, 1960. 839 p. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

Н.В. Сычёва, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и права, ФГБОУ ВО «Шадринский государ-

ственный педагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: natwik@mail.ru, ORCID: 0000-0002-4775-0234. 

А.А. Сысолятина, студентка 3 курса гуманитарного института, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный пе-

дагогический университет», г. Шадринск, Россия, e-mail: aleksandra150318@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5454-544Х. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

88 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (49) 2021 
ISSN 2542-0291 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: 

N.V. Sycheva, Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of History and Law, Shadrinsk State Pedagogical 

University, Shadrinsk, Russia, e-mail: natwik@mail.ru, ORCID: 0000-0002-4775-0234. 

A.A. Sysolyatina, 3rd year undergraduate student of the Humanities Institute, Shadrinsk State Pedagogical University, 

Shadrinsk, Russia, e-mail: aleksandra150318@mail.ru, ORCID: 0000-0002-5454-544Х. 

 

 

УДК 371.3:811 

Майя Николаевна Татаринова, 

Марк Эдуардович Татаринов 

г. Киров 

Приёмы осуществления проектной деятельности на завершающем этапе  

овладения школьниками иноязычным речевым общением 

Проблематика статьи отражает противоречия между потенциальными возможностями использования проектной 

деятельности в процессе овладения обучающимися иноязычной речевой деятельностью и отсутствием необходимого 

для этого методического инструментария. В опоре на положения личностно-деятельностного подхода описаны приёмы 

осуществления проектной деятельности на этапе функционирования иноязычного общения. В ходе решения промежу-

точных задач статьи представлено понятие приёма в иноязычном образовании; подобраны этап овладения иноязычным 

общением и используемые на нём приёмы иноязычного образования, адекватные природе проектной деятельности. 

Наконец, дана характеристика таких приёмов – приёмов творческого типа, используемых при планировании, реализа-

ции и подведении итогов проекта. Их использование помогает достигнуть запланированного результата проектной дея-

тельности максимально эффективным путём. Материалы, представленные в статье, могут быть полезны школьным 

учителями иностранного языка, организующим проектную деятельность учащихся на уроке. 

Ключевые слова: проектная деятельность, этап функционирования общения, приём.  
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Techniques for implementing project activities at the final stage of mastering  

foreign-language speech communication by students  

The problem of the article reflects the contradictions between the potential use of project work in the process of master-

ing foreign-language speech activity by students and the lack of necessary methodological tools for this. Based on the posi-

tions of the personal-activity approach, techniques for implementing project activities at the stage of functioning of foreign-

language communication are described. In the course of solving the intermediary tasks of the article the concept of technique 

in foreign-language education is presented; the stage of mastering foreign-language communication and the techniques of 

foreign-language educationt, adequate to the nature of project activities, are selected. Finally, such techniques are described – 

creative techniques, used in the planning, implementation of the project and its summing up. Their use helps to achieve the 

planned result of project work in the most effective way. The materials, presented in the article, can be useful for school 

teachers of foreign languages who organize project activities of students in the classroom. 

Keywords: project activities, the stage of functioning of communication, a technique. 

 

Введение. Сегодня мы наблюдаем новый ви-

ток интереса к проектной деятельности обучаю-

щихся на уроке иностранного языка, организуя 

которую, учитель получает возможность успешно 

опираться на жизненный и иноязычный речевой 

опыт, интересы, потенциал школьника 

(В.В. Копылова, С.С. Куклина, Е.С. Полат и др.) 

[3; 4; 7]. В «Новом словаре методических терми-

нов и понятий» под проектом понимается само-

стоятельная планируемая и реализуемая на ино-

странном языке работа, например, выпуск газеты 

или журнала, сборника статей, подготовка вы-

ставки, спектакля, концерта и др. [1, С. 226]. Про-

ектная деятельность в иноязычном образовании 

позволяет педагогу активизировать и мотивиро-

вать школьников, способствует их становлению в 

качестве субъектов деятельности учения, равно-

правных с учителем. Это создаёт благоприятную 

почву для развития творческих способностей лич-

ности, учит её сотрудническим взаимодействиям с 

окружающими, позволяя преломлять собственную 

индивидуальность, цели и ценностные ориентации 

через принципы и задачи коллективной  

деятельности.  

Новизна данной работы заключается в харак-

теристике этапа обучения иноязычному общению 

и приёмов, адекватных природе проектной дея-

тельности и позволяющих достигнуть её результа-

та оптимальным путём.  

Практическая значимость статьи заключает-

ся в том, что её материалы могут быть использо-

ваны школьными учителями иностранного языка, 

организующими проектную деятельность учащих-

ся на уроке. 
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Исследовательская часть. Материалы и 

методы.  

Цель работы: охарактеризовать приёмы 

осуществления проектной деятельности на завер-

шающем этапе овладения школьниками иноязыч-

ным речевым общением. Для достижения цели 

решались промежуточные задачи: 

1) представить понятие приёма в иноязычном 

образовании.  

2) описать этап овладения иноязычным об-

щением и приёмы иноязычного образования, 

адекватные природе проектной деятельности и 

способствующие достижению её результата опти-

мальным путём.  

3) охарактеризовать составляющие приёмов 

творческого типа, используемых при планирова-

нии, реализации и подведении итогов проекта. 

Ведущий подход к изучению образования – 

личностно-деятельностный (И.Л. Бим, 

И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Е.И. Пассов, 

С.Л. Рубинштейн и др.). Он основан на концепци-

ях о деятельностном характере личностно ориен-

тированного иноязычного образования, поэтому в 

центре внимания его исследователей помимо по-

нятий «личность» и «самореализация» находится 

ещё одно – «деятельность». Данный подход 

направлен на организацию учебной деятельности 

обучающихся как иерархически организованной 

системы взаимодействий школьника с окружаю-

щей действительностью рассматривается в каче-

стве основы и мощного стимула развития лично-

сти учащегося. Источником деятельности являют-

ся его потребности, мотивы, интересы, а струк-

турными компонентами – речевые и неречевые 

действия, которые имеют условия, способы, сред-

ства реализации и результат. Реализация личност-

но-деятельностного подхода в школьном ино-

язычном образовании позволяет модифицировать 

характер деятельности школьника, уменьшив 

удельный вес репродуктивных составляющих в 

пользу автономии, диалога субъектов иноязычно-

го образовательного процесса и творчества. 

База исследования. Теоретической базой ис-

следования стали методические исследования: 

1) этапов овладения иноязычной речевой де-

ятельностью (Е.И. Пассов, С.С. Куклина); 

2) приёмов иноязычного образования 

(Н.Д.Гальскова, Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, 

Е.И. Пассов, Л.М. Ризаева, А.Н. Шамов);  

3) проектной деятельности на уроке ино-

странного языка (В.В. Копылова, С.С. Куклина, 

Е.С. Полат).  

Этапы исследования. На первом этапе изуче-

но понятие приёма в иноязычном образовании. На 

втором – описаны приёмы творческого типа, ис-

пользуемые на завершающем этапе работы по те-

ме или проблеме, предложенной авторами учебно-

методического комплекса (УМК). Этот этап имеет 

название этапа функционирования иноязычного 

общения. Наконец, на третьем этапе представлены 

составляющие приёмов творческого типа, исполь-

зуемые при планировании, реализации и подведе-

нии итогов проекта.  

В ходе решения первой задачи статьи (пред-

ставить понятие приёма в иноязычном образова-

нии), в процессе анализа научно-методической 

литературы, мы пришли к выводу, что приём как 

«элементарный методический поступок» [8, С. 17-

18] представляет собой сознательное действие и 

требует для решения учебно-познавательной зада-

чи совокупности сознательно, целенаправленно 

выполняемых действий. Однако мы согласны с 

Л.М. Ризаевой, что такие действия не могут «вы-

полняться без учета заданных условий, без ис-

пользования определенных средств и любыми 

способами» [12, С. 77-78]. Это склонило нас к то-

му, чтобы из разнообразия характеристик струк-

туры и содержания понятия «приём», содержа-

щихся в методической литературе (Н.Д.Гальскова, 

Н.И. Гез [2], М.В. Ляховицкий [8], Е.И. Пассов 

[10; 11], А.Н. Шамов [13]), выбрать трактовку 

Е.И. Пассова.  

На умозрительном уровне приём рассматри-

вается Е.И. Пассовым как комплексная модель, в 

структуре которой присутствуют имеющие прин-

ципиальное значение связи между материальными 

средствами, операционными средствами-

действиями, способами и условиями их осуществ-

ления [11, С. 16]. На практико-технологическом 

уровне приём-поступок трактуется Е.И. Пассовым 

как модельный узел образовательного влияния, 

представляющий собой единство конкретного 

комплекта операционных и материальных 

средств, сопровождаемых способами их примене-

ния в опоре на условия, и нацеленный на решение 

конкретной задачи учебно-воспитательного про-

цесса [10, С. 32; 11, С. 17].  

Представленное в трудах этого исследовате-

ля толкование приёма:  

1) связано с учебной деятельностью школь-

ников и направлено на достижение цели урока 

иностранного языка; 

2) позволяет охарактеризовать его как интегра-

тивную единицу, структура которой отражает прин-

ципиальные связи между: а) операционными и мате-

риальными средствами; б) способами их использо-

вания и в) условиями иноязычного образования.  

Трактовка приёма иноязычного образования, 

предложенная Е.И. Пассовым, была взята нами за 

основу в процессе решения второй задачи статьи – 

описать этап овладения иноязычным общением и 

приёмы иноязычного образования, адекватные 

природе проектной деятельности и способствую-

щие достижению её результата оптимальным пу-

тём. В процессе решения этой задачи мы обнару-

жили, что участие школьников в проектной дея-

тельности предусмотрено практически во всех 

современных УМК по английскому языку на за-
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ключительном этапе работы по теме или пробле-

ме. С.С. Куклина справедливо указывает, что уча-

стие в проектной деятельности создаёт наилучшие 

условия для функционирования иноязычного об-

щения, которое «обслуживает подготовительную 

работу над проектом» [6, С. 48].  

На данном этапе школьники приобретают 

знания, которые расширяют их представления о той 

области культуры страны изучаемого языка, кото-

рая составляет предмет обсуждения на уроке, а 

также близких к ней областей в сравнении с факта-

ми о той же сфере родной культуры. Учащиеся 

усваивают языковой и речевой материал индивиду-

ального пользования; информацию об особенно-

стях познавательной, преобразовательной и цен-

ностно-ориентационной деятельности, способах и 

средствах их реализации, которые составляют 

предметно-содержательный компонент методиче-

ски адаптированного социально-личностного опы-

та. Вторая составляющая такого опыта представле-

на опытом творческой учебной и речевой деятель-

ности, предусматривающим самостоятельное при-

менение учащимся всего того, что было усвоено на 

предыдущих этапах, в новых ситуациях в рамках 

участия в познавательной, преобразовательной и 

ценностно-ориентационной деятельности.  

Этапу функционирования иноязычного рече-

вого общения адекватны приёмы творческого 

типа. Третьей задачей статьи является предста-

вить составляющие таких приёмов, используемых 

участниками иноязычного образования при пла-

нировании, реализации и подведении итогов про-

екта. Как уже было отмечено выше, это осуществ-

ляется ими в рамках участия в познавательной, 

преобразовательной и ценностно-ориентационной 

деятельности [9, С. 130-131], в процессе решения 

творческих задач посредством выполнения про-

дуктивных действий, свойственных данным видам 

деятельности.  

С.С Куклина отмечает, что особенностью 

творческих задач этапа является то, что в них но-

выми может быть либо результат, либо и процесс, 

и результат выполнения учащимися познаватель-

ного, преобразовательного и ценностно-

ориентационного видов деятельности. Решение 

творческих задач обоих видов предполагает:  

1) использование сведений из разных обла-

стей знаний;  

2) навыки и умения учебной и иноязычной 

речевой деятельности;  

3) навыки и умения участия школьников в 

познавательной, преобразовательной и ценностно-

ориентационной деятельности [5, С. 129-130] при 

учёте внешних и внутренних условий функциони-

рования приёмов творческого типа. Если внешние 

условия необходимо специально создавать, то 

внутренние присутствуют в индивидуальности 

ученика как представителя определённой возраст-

ной группы.  

Благодаря соответствию потребностям и ин-

тересам обучающихся задачи участия в проектной 

деятельности принимаются школьниками и, как 

справедливо отмечено в исследованиях 

С. С. Куклиной, актуализируют необходимую 

часть их субъективного опыта «и адекватные ей 

учебные действия и их операции» [7, С. 26].  

Представим требующиеся для этого матери-

альные средства (Таблица 1).  

Таблица 1 

Классификация материальных средств осуществления проектной деятельности 

Вербальные Изобразительные Знаковые Смешанные 
Информационно-

коммуникационные 

1 2 3 4 5 

• сведения из разных 

областей знаний 

• памятки и руковод-

ства как средства 

организации позна-

вательной, преобра-

зовательной и цен-

ностно-

ориентационной 

деятельности на эта-

пе функционирова-

ния общения 

• рисунки 

• серии рисунков, 

комиксы 

• фотографии 

• плакаты 

• карикатуры 

• кроки 

• коллаж 

• художественные 

картины, портреты 

• символика 

• диаграммы 

• пиктограммы 

• дорожные 

знаки 

• руководства как 

средства организа-

ции познаватель-

ной, преобразова-

тельной и ценност-

но-ориентационной 

деятельности на 

этапе функциони-

рования общения, 

включающие схемы 

• обучающее видео 

• компьютерные про-

граммы  

• мультимедийные 

программы и т.п. 

 

Вербальные материальные средства, необхо-

димые для осуществления проектной деятельно-

сти, представлены, во-первых, сведениями из раз-

ных областей знаний. Это языковой и речевой 

материал индивидуального пользования; инфор-

мация об особенностях познавательной, преобра-

зовательной и ценностно-ориентационной дея-

тельности, способах и средствах их осуществле-

ния, т. е. предметно-содержательный компонент 

методически адаптированного социально-

личностного опыта. Для получения этой инфор-

мации учащиеся, как правило, обращаются к до-

полнительной литературе, ресурсам сети  

Интернет.  
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Во-вторых, это памятки и руководства как 

средства организации познавательной, преобразо-

вательной и ценностно-ориентационной деятель-

ности на этапе функционирования общения. Па-

мятки предлагают описание вида деятельности, 

который на данном этапе будет обслуживаться 

иноязычным общением. Это могут быть сведения о 

его ценностно-целевом, предметно-

содержательном, функционально-ролевом компо-

нентах; о наборе ролей, функций и средств, требу-

емых для выполнения проектной деятельности. 

Руководства по осуществлению проектной дея-

тельности вводят обучающихся в атмосферу ино-

язычной речевой деятельности, сообщая сведения 

об обстоятельствах её осуществления и формули-

руя проблему, которую им предстоит обсудить. 

Там же сообщается цель, даётся описание планиру-

емого результата деятельности и последовательно-

сти шагов, необходимых для его достижения.  

Наконец, отдельные перцептивно-речевые дей-

ствия обучающихся, особенно на стадиях планиро-

вания и контроля и подведения итогов проектной 

деятельности, иллюстрируются с помощью схемы и 

иноязычных вербальных средств [там же, С. 139-

140]. Последние относятся к группе смешанных ма-

териальных средств приёма творческого типа. 

Набор изобразительных (рисунки, серии ри-

сунков, комиксы и др.), знаковых (символика, диа-

граммы, пиктограммы и др.) и информационно-

коммуникационных средств осуществления про-

ектной деятельности (обучающее видео, компью-

терные программы, мультимедийные программы 

и т.п.) помогают создать иллюзию погружения 

школьников в естественное пространство диалога 

культур, способствуют их становлению в качестве 

активных субъектов деятельности, получить каче-

ственный продукт и достичь запланированного 

результата.  

Творческие задачи этапа обуславливают вы-

бор набора адекватных операционных средств-

действий (Таблица 2) и их организацию, нацелен-

ную на достижение цели проектной деятельности.  

 

Таблица 2 

Классификация операционных средств осуществления проектной деятельности 

Учебно-речевые средства 

Предметные продуктивные  

средства-действия 
рецептивного 

уровня 

репродуктивного 

уровня 

продуктивного 

уровня 

1 2 3 4 

• используются средства, усвоенные учащимися 

на предыдущих этапах 

иноязычной речевой деятельности  

(формирования и совершенствования навыков, развития 

умений иноязычной речевой деятельности) 

• предметные продуктивные средства-

действия познавательной деятельности 

• предметные продуктивные  

средства-действия преобразовательной 

деятельности 

• предметные продуктивные средства-

действия ценностно-ориентационной 

деятельности 

 

Их использование зависит от особенностей 

творческих задач, решаемых школьниками в процес-

се осуществления проектной деятельности. Так, если 

новым в такой задаче будет результат, то он может 

быть получен с помощью усвоенных на предыдущих 

трёх этапах учебно-речевых средств-действий пер-

цептивного, репродуктивного и продуктивного ха-

рактера. Если же получение нового результата пред-

полагает поиск нового способа решения творческой 

задачи в ситуации нестандартного характера в рам-

ках осуществления проектной деятельности, то кро-

ме названных выше средств-действий потребуются 

ещё предметные действия, характерные для познава-

тельной, преобразовательной и ценностно-

ориентационной видов деятельности.  

Например, творческая задача, решаемая 

школьниками в рамках участия в познавательной 

деятельности, может предполагать поиск новых 

сведений в дополнительной литературе, в том 

числе в сети Интернет. Результатом такой дея-

тельности является выступление учащегося на 

читательской или научно-исследовательской кон-

ференции или текст экскурсии, которую предсто-

ит провести учащемуся. Участвуя в преобразова-

тельной деятельности, школьник готовит и пред-

ставляет презентацию о достопримечательностях 

родного города, разрабатывает рекламный видео 

ролик, страноведческий коллаж или проспект для 

туристов. Наконец, ценностно-ориентационной 

деятельность обучающихся – это учебные дискус-

сии, обсуждение и анализ результатов проекта. 

Способы решения творческих задач в рамках 

осуществления проектной деятельности представ-

лены в Таблице 3.  
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Таблица 3 

Классификация способов выполнения операционных действий – компонентов приёмов творческого типа 

в рамках осуществления проектной деятельности 

Качественные Количественные Организационные 
Предъявления 

материала 

1 2 3 4 

• действия с необуслов-

ленной речевой задачей, 

выбор которой осуществ-

ляет сам субъект дея-

тельности 

• действия под руковод-

ством учителя 

• действия с использова-

нием памятки и руковод-

ства 

• действия, осуществляе-

мые школьником само-

стоятельно 

• быстро или мед-

ленно 

• ограниченно и не-

ограниченно по вре-

мени 

• в малом или боль-

шом объёме  

• в рамках вербаль-

ных средств творче-

ского приёма  

• фронтально 

• индивидуально 

• коллективно 

(в парах, в группах) 

 

 

при выполнении 

одинаковых 

либо разных 

заданий 

• визуальные  

• аудитивные 

• комбинированные 

(аудиовизуальные) 

 

 

предъявления  

материальных средств 

как субкомпонентов 

приёма творческого 

типа 

 

Качественные способы выполнения опера-

ционных действий в приёмах творческого типа 

включают действия с необусловленной речевой 

задачей, выбор которой осуществляет сам субъ-

ект деятельности. Успешное выполнение таких 

действий является свидетельством того, что обу-

чающиеся овладели иноязычным речевым обще-

нием в рамках конкретной темы или проблемы и 

приобрели определённую дозу социально-

личностного опыта. Однако на завершающем эта-

пе, как известно, появляются новые виды деятель-

ности, а структура взаимодействий обучающихся 

становится более сложной. Поэтому школьники 

используют сформированные речевые навыки и 

умения для участия в познавательной, преобразо-

вательной и ценностно-ориентационной деятель-

ности по тематике и проблематике проекта.  

Изложенное предполагает, что удельный вес 

действий под руководством учителя на заключи-

тельном этапе невелик. Их следует разумно соче-

тать с действиями с использованием памятки и 

руководства, а также с действиями, осуществля-

емыми школьником самостоятельно. Что касается 

действий с использованием памятки и руковод-

ства, благодаря регулярному применению данных 

средств на предыдущих этапах, достигаются цели 

познавательной, преобразовательной и ценностно-

ориентационной деятельности с помощью ино-

язычного речевого общения. Оно обслуживает 

планирование, реализацию и контроль результата 

проекта, достигнутого в указанных видах деятель-

ности. Наконец, успешное выполнение действий, 

осуществляемых школьником самостоятельно, 

является показателем того, что ученики, овладев 

иноязычной речевой деятельностью в рамках те-

мы или проблемы, поднялись на новую ступеньку 

в становлении собственной индивидуальности. 

Они самостоятельно действуют в принципиально 

новых ситуациях, осуществляя поиск новых спо-

собов решения более сложных учебно-речевых и 

предметно-практических задач проекта.  

Качественные способы выполнения операци-

онных действий как составляющие приёмов твор-

ческого типа дополняются количественными, ор-

ганизационными и способами предъявления мате-

риала (Таблица 3). 

По завершении проекта на этапе функциони-

рования общения школьники, как правило, не ис-

пытывают затруднений в использовании средств 

изучаемого иностранного языка, усвоенных во всех 

четырёх видах иноязычной речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письменной ре-

чи) для организации и обслуживания познаватель-

ной, преобразовательной и ценностно-

ориентационной деятельности. При этом развитие 

учащегося в проектной деятельности предполагает 

не только естественные временные изменения, но и 

качественные трансформации психологического 

характера, способствующие появлению принципи-

ально новой системы самореализации. Проектная 

деятельность создаёт предпосылки для объедине-

ния внешних и внутренних условий и результатов 

личностного развития. В иноязычном образовании 

она является важным средством социализации 

школьников и максимального раскрытия уникаль-

ного внутреннего потенциала каждого.  

Заключение. В статье представлена характе-

ристика приёмов осуществления проектной дея-

тельности на завершающем этапе овладения 

школьниками иноязычным речевым общением. В 

ходе решения промежуточных задач были сдела-

ны выводы: 

1) приём как «элементарный методический по-

ступок» требует совокупности осознанных, целена-

правленных действий, которые не могут быть реали-

зованы без учета заданных условий, без применения 

определенных средств и любыми способам. Поэтому 

взятое нами за основу толкование приёма:  
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а) связано с учебной деятельностью школь-

ников и направлено на достижение цели уро-ка 

иностранного языка; 

б) позволяет охарактеризовать его как инте-

гративную единицу, структура которой отражает 

принципиальные связи между: операционными и 

материальными средствами; способами их исполь-

зования и условиями иноязычного образования.  

2) участие школьников в проектной деятель-

ности предусмотрено на заключительном этапе 

работы по теме или проблеме, где создаёт наибо-

лее благоприятные условия для функционирова-

ния иноязычного общения. Ему адекватны приё-

мы творческого типа, используемые участниками 

иноязычного образования при планировании, реа-

лизации и подведении итогов проекта. Это осу-

ществляется ими в рамках участия школьников в 

познавательной, преобразовательной и ценностно-

ориентационной деятельности; 

3) правильно подобранные составляющие 

приёмов творческого типа – материальные сред-

ства, используемые школьниками при выполнении 

учебно-речевых и предметных продуктивных опе-

рационных средств-действий адекватными спосо-

бами создают предпосылки для объединения 

внешних и внутренних условий и результатов са-

мореализации обучающихся в проектной  

деятельности.  
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УДК 378.016:33 

Полина Анатолиевна Трофимова 

г. Донецк, ДНР 

Самостоятельная работа как метод обучения студентов экономистов учиться 

формировать в себе новые знания и компетентности при обучении  

английскому языку 

В статье предпринята попытка обосновать значимость рефлексивного подхода в процессе организации само-

стоятельной работы будущих экономистов при обучении английскому языку. Был рассмотрен вопрос вовлечения 

рефлексивного подхода в процесс организации самостоятельной работы, который обеспечивает более качественное 

овладение знаниями и навыками, необходимыми для формирования иноязычной компетентности. Проанализирована 

сущность понятия самостоятельной работы студентов, как одной из форм учебной деятельности. При самостоятель-

ном овладении иноязычными компетентностями студентам необходимо использовать общеобразовательные и спе-

циальные стратегии и их подвиды, которые подробно описанные в статье. Также выявлены наиболее важные страте-

гии овладения лексико-грамматической компетентностью в процессе самостоятельной работы будущих экономистов 

при изучении английского языка, а именно учебно-информационные, мета когнитивные, когнитивные, компенсатор-

ные и стратегия запоминания. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, рефлексивный подход, лексико-грамматическая компетентность, 

учебно-информационные стратегии, мета когнитивные, когнитивные, компенсаторные. 
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Individual work as a method of teaching students economists to learn to form new 

knowledge and competencies in teaching English 

The article attempts to justify the importance of the reflexive approach in the process of organizing the individual work 

of future economists when learning English. The issue of involving the reflexive approach in the process of organizing indi-

vidual work was considered which provides a better mastery of knowledge and skills necessary for the formation of foreign 

language competence. The essence of the concept of students' individual work as one of the forms of educational activity is 

analyzed. When self-mastering foreign language competencies, students need to use general educational and special strate-

gies and their subtypes, which are described in detail in the article. Also, the most important strategies for mastering lexical 

and grammatical competence in the process of individual work of future economists in learning English have been identified, 

namely educational and informational, metacognitive, cognitive, compensatory and memorization strategies.  

Keywords: individual work, reflexive approach, lexical and grammatical competence, educational and informational 

strategies, metacognitive, cognitive, compensatory. 
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В современных условиях жесткой конкурен-

ции на рынке труда особое значение приобретает 

ориентация на формирование профессионально 

релевантных компетентностей. В своей професси-

ональной деятельности будущие специалисты 

нуждаются в таких способностях как когнитив-

ные, творческие и организаторские, роль которых 

не уступает перед профессиональной компетент-

ностью. Овладение способностями и их развитие 

предполагает обеспечение гибкости парадигмы 

современного образования, перемещение акцента 

на субъект учебной деятельности. Повышение 

качества обучения и имплементация требований 

современности зависит от гибкости образования. 

Одним из компонентов стратегии обеспечения 

гибкости образования является самостоятельная 

работа. В связи с этим становится актуальной 

проблема организации самостоятельной работы 

студентов с целью формирования иноязычной 

компетентности. В последнее время этому вопро-

су уделяется большое внимание в нашем вузе. 

Цель статьи – обосновать значимость ре-

флексивного подхода в процессе организации са-

мостоятельной работы будущих экономистов при 

обучении английскому языку. 

В соответствии с целью определены следую-

щие задачи: 

1) проанализировать сущность понятия само-

стоятельной работы; 

2) обосновать значимость рефлексивного 

подхода в процессе организации самостоятельной 

работы будущих экономистов при изучении ан-

глийского языка; 

3) выявить и предложить основную стратегию 

овладения лексико-грамматической компетентно-

стью в процессе самостоятельной работы будущих 

экономистов при изучении английского языка. 

Под самостоятельной работой студента мы 

понимаем форму учебной деятельности, которую 

организует и контролирует студент на основе опо-

средованного управления преподавателем. 

Н.С. Харламова добавляет в это понятие так-

же виды и формы индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности студентов, которая 

происходит в процессе обучения на аудиторных 

занятиях и во внеаудиторное время [3]. 

Поэтому в рабочих программах вузов само-

стоятельная работа определяется как особое усло-

вие продуктивного обучения, которое направлено 

на усвоение совокупности знаний, умений, навы-

ков и самостоятельная работа рассматривается как 

фактор оптимизации процесса обучения. 

Цель самостоятельной работы – научить сту-

дента учиться, формировать в себе новые знания и 

компетентности; запустить механизм саморазви-

тия и самосовершенствования. Исследователь 

С.И. Архангельский отмечает, что главными зада-

чами самостоятельной работы является развитие 

умения приобретать научные знания путем лич-

ных поисков и активного интереса к получению 

этих знаний [1]. 

Привлечение рефлексивного подхода обеспе-

чивает самостоятельное овладение знаниями в про-

цессе обучения. Планирование и управление само-

стоятельной работой предполагает изучение опре-

деленной лексики, усвоение грамматического ма-

териала, формирование навыков произношения, 

определение цели речевого задания (чте-

ние/аудирование/письмо). А также помогают скон-

центрироваться и спланировать последователь-

ность работы с языковым материалом (например: 

сначала изучение грамматического явления, а затем 

употребление лексики в контексте). 

С методической точки зрения рефлексию 

рассматривают как средство и процесс моделиро-

вания личностных отношений, знаний, действий к 

объекту исследования. Рефлексия способствует 

оцениванию качества и результативности своей 

деятельности. Рефлексия функционирует как ана-

лиз субъектом собственного психического состоя-

ния и направленна на его самосовершенствование. 

Поэтому развитие рефлексивных умений является 

необходимым условием для успешного овладения 

будущими экономистами иноязычной компетент-

ностью, в том числе и лексико-грамматической. 

Под рефлексивными умениями понимают усвоен-

ные студентами способы выполнения рефлексив-

ной деятельности на основе знаний о сущности, 

средствах и способах осуществления рефлексии 

над собственной познавательной деятельностью. 

Таким образом, для осуществления рефлексии 

необходимы умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, абстрагировать, 

конкретизировать, систематизировать, выделять 

главное, синтезировать, устанавливать причинно-

следственные связи, ставить задачи, производить 

гипотезы, избирать методы решения задач. Не 

всегда рядом со студентами есть педагог, поэтому 

возникает необходимость учиться самим находить 

выход из различных ситуаций, брать на себя от-

ветственность за свою деятельность. 

Для успешного овладения будущими эконо-

мистами лексико-грамматической компетентности 

выделяем следующие рефлексивные умения:  

 анализ личных потребностей и цели при 

изучении английского языка; 

 анализ и оценка собственного уровня 

формирования англоязычной компетенции;  

 оценка соответствия результата (конечно-

го и промежуточного) определенной цели; 

 сравнительный анализ путей решения 

проблемы с разных смысловых позиций. 

Вовлечение рефлексивного подхода в про-

цесс организации самостоятельной работы обес-

печивает овладение знаниями и навыками, необ-

ходимыми для формирования иноязычной компе-

тентности. Рефлексивный подход предполагает 

актуализацию в сознании студентов механизмов 
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само регуляции и саморазвития, которые побуж-

дают их использовать имеющийся арсенал страте-

гий, а также приобретенные рефлексивные навыки 

для достижения поставленной цели учебной  

деятельности. 

В основе понятия «стратегия» лежат знания 

последовательности выполнения деятельности, 

выполнение определенных процедур, которые 

обеспечивают достижение результатов. Стратегии 

определяют, как систему способов, приемов; 

набор действий, шагов, комплекс процедурных 

знаний и навыков, которые способствуют дости-

жению учебных целей [2]. Она имеет комплекс-

ный характер, охватывает ряд действий, опти-

мальную последовательность, организованных 

специально с целью достижения цели. 

В процессе самостоятельного овладения ино-

язычными компетентностями, в том числе и лек-

сико-грамматической, студенты используют  

общеобразовательные и специальные стратегии и 

их подвиды. 

Учебно-информационные стратегии, которые 

включают в себя анализ собственного уровня 

формирования иноязычной компетентности и его 

оценку; 

Мета когнитивные стратегии состоят из пла-

нирования, самоконтроля и самооценки. Планиро-

вание включает подготовку места и средств обу-

чения, определение конкретных целей и задач, 

выявление цели речевого задания, выделение 

главного и второстепенного, планирование после-

довательности работы и ее повторения. Самокон-

троль – это различные виды мониторинга речевых 

деятельностей. Самооценка включает в себя само-

оценку результатов, определение эффективности 

примененных стратегий, ведение статистики оши-

бок; определение проблемы, которая мешает вы-

полнить задачу и поиск путей ее преодоления; 

Когнитивные стратегии подразделяются на 

поиск, идентификацию и анализ и трансформация. 

Поиск заключается в отборе материала в соответ-

ствии с целью обучения, поиске нужной инфор-

мации и определении главной мысли. Идентифи-

кация – это распознавание звуковой и графиче-

ской форм, формул и образцов. Анализ и транс-

формация включают в себя дедуктивное обосно-

вание и осознание материала, правил, явлений, 

аргументацию и использование материала, интер-

претацию значений, комбинирование и семанти-

зацию слов, создание схем для систематизации 

или иллюстрации. 

Стратегии запоминания включают классифи-

кацию и группирование (по теме, по алфавиту), 

визуализацию (создание семантических карт, 

схем, иллюстраций) и механическое запоминание 

(проговаривание слов в уме, многократное  

переписывание). 

Компенсаторные стратегии включают кон-

текстуальную и лингвистическую догадку, ис-

пользование опор (выделение ключевых слов в 

тексте, опора на тему, ситуацию, заголовок, ис-

пользование графических опор) и применение, 

например, использование простых предложений, 

упрощенная формулировка, перефразирование. 

Для студентов наибольшую сложность пред-

ставляют стратегии когнитивные и запоминания. 

Рецептивные лексические навыки основываются 

на дискурсивно-аналитических действиях, кото-

рые приводят к выяснению значения лексических 

единиц. Студенты могут определить значение не-

знакомой лексической единицы по ее словообра-

зовательному компоненту, сходству звучания со 

словами русского языка. Овладение репродуктив-

ными лексическими навыками предполагает ана-

лиз лексических единиц с точки зрения их сочета-

емости, социокультурной информации, полисе-

мии, употребления в контексте. Необходимо 

научить студентов уделять больше внимания под-

бору синонимов к словам, которые уже суще-

ствуют в словарном запасе студентов или которые 

студент непосредственно изучает. 

Рецептивные грамматические навыки осно-

вываются на распознавании грамматических форм 

и сопоставлении их с определенным значением. 

Студенты анализируют и осознают грамматиче-

ские явления, подбирают примеры (предложения) 

к ним, осуществляют трансформацию предложе-

ния и соотносят с ранее усвоенными грамматиче-

скими явлениями в текстах. Репродуктивные 

грамматические навыки предусматривают выбор 

формы согласно с коммуникативным намерением, 

речевой ситуацией. Выполнение упражнений по 

образцу, выполнение упражнений на выбор, целе-

направленная речевая тренировка грамматических 

структур в однотипных речевых ситуациях обес-

печивает создание гибкости грамматического 

навыка для применения его в различных условиях. 

Для запоминания лексического материала 

можно использовать такие стратегии как группи-

рование материала по какому-то признаку (по те-

матике, алфавиту, по словообразовательным эле-

ментам, по парадигматической и синтагматиче-

ской оси, использование графических опор для 

систематизации лексики). Создание образов, ри-

сунков, таблиц, интеллект-карт, ассоциаций с 

родным языком также способствует эффективно-

му усвоению лексического материала. Кроме того, 

студентов нужно научить создавать графические 

опоры (правила-обобщения), которые бы помогли 

им обобщать, систематизировать и визуализиро-

вать грамматические знания. 

В процессе самостоятельной работы нужно раз-

вивать речевую догадку. Это не только источник по-

полнения словарного запаса, но и средство углублен-

ного понимания языка как общественного явления. 

На основании выполненного анализа можем 

прийти к таким выводам. Самостоятельная рабо-

та-это форма учебной деятельности, которая оп-
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тимизирует процесс изучения иностранного язы-

ка. В процессе организации самостоятельной ра-

боты рефлексивный подход обеспечивает осозна-

ние качества и результативности учебной дея-

тельности. В процессе самостоятельной работы 

для овладения будущими экономистами лексико-

грамматической компетентностью предлагаем 

использование таких обще-учебных и специаль-

ных стратегий: учебно-информационной, мета 

когнитивной, когнитивной, компенсаторной стра-

тегии и стратегия запоминания. 

Наше исследование не исчерпывает всех ас-

пектов организации и содержания формирования 

лексико-грамматической компетентности буду-

щих экономистов в процессе самостоятельной 

работы. Этапы формирования лексико-

грамматической компетентности станут предме-

том дальнейших научных исследований. 
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УДК 373.1 

Юлия Михайловна Штольц, 

Ирина Викторовна Клименко 

г. Луганск, ЛНР 

Компетентностный подход в контексте здоровьесбережения детей старшего  

дошкольного возраста 

В статье рассматривается целесообразность применения компетентностного подхода в дошкольном образова-

нии относительно организации здоровьесберегающего воспитания детей старшего дошкольного возраста. Проведен 

анализ содержания понятий «здоровьесберегающая компетентность» и «здоровьесберегающая компетенция», а так-

же выявлена суть педагогической деятельности, основанной на применении компетентностного подхода. Рассмотре-

ны и определены современные взгляды и подходы научных исследователей, ученых и практикующих специалистов 

к необходимости формирования здоровьесберегающей компетенции именно у старших дошкольников, опираясь на 

возрастные особенности ребенка. В ходе теоретического анализа научной литературы определены: основные аспек-

ты компетентностного подхода в контексте здоровьесбережения, ряд подходов к пониманию сущности здоровьесбе-

регающей компетенции дошкольников, а также особенности организации, содержания и основные направления 

формирования здоровьесберегающего процесса обучения в условиях учреждения образования.  

Ключевые слова: здоровьесбережение, компетентностный подход, компетенция, компетентность, дошкольное 

образование, старший дошкольный возраст. 
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Yulia Mikhailovna Stolz, 

Irina Viktorovna Klimenko 

Lugansk, LPR 

Competence-based approach in the context of health preservation of older preschool 

children 

The article discusses the feasibility of using the competence-based approach in preschool education regarding the or-

ganization of health-preserving education for older preschool children. The analysis of the content of the concepts “health-

preserving competence” and “health-preserving competence” is carried out as well as the essence of pedagogical activity 

based on the application of the competence-based approach is revealed. The modern views and approaches of scientific re-

searchers, scientists and practicing specialists to the need to form health-preserving competence in older preschoolers are 

considered and determined, based on the age characteristics of the child. In the course of the theoretical analysis of scientific 

literature, the following were identified: the main aspects of the competence-based approach in the context of health preser-

vation, a number of approaches to understanding the essence of the health-preserving competence of preschoolers, as well as 

the features of the organization, content and main directions of the formation of a health-preserving learning process in the 

conditions of an educational institution. 

Keywords: health care, competence approach, competence, competence, preschool education, senior preschool age. 

 

В современных условиях одной из приори-

тетных задач дошкольного воспитания и образо-

вания является сохранение, укрепление и повы-

шение состояния здоровья детей, формирование и 

усовершенствование знаний, навыков и умений по 

отношению к своему здоровью, то есть формиро-

вание начальной компетенции в области здоро-

вьесбережения. 

Статистические данные свидетельствуют о 

том, что среди детей посещающих детские до-

школьные учреждения и начальную школу, значи-

тельную часть (70%) можно отнести к часто бо-

леющим (А.Ф. Бойко, 2001; Н.А. Коровина, 2014; 

А.А. Шабунова, 2014; Ю.Е. Вельтищев, 2016; 

Е.В. Тюрина, Т.М. Параничева, 2017). 

Актуальность проблемы исследования осно-

вывается на потребности общества в воспитании 

физически развитого, здорового ребенка, которо-

му будет присуще ответственное отношение к 

собственному здоровью, социально-природной 

среде, а также здоровью окружающих его людей 

[6; 9; 10]. 

Наряду с этим возникает ряд вопросов, свя-

занных с современным отношением к компетент-

ностному подходу ученых, практиков, исследова-

телей, а также с возможностью и необходимостью 

формирования здоровьесберегающей компетенции 

в контексте данного подхода в системе дошкольно-

го образования, принимая во внимание возрастные 

особенности развития личности ребенка. 

Целью статьи явился теоретический анализ 

литературных источников с целью определения 

целесообразности применения компетентностного 

подхода в контексте здоровьесбережения детей 

старшего дошкольного возраста в условиях до-

школьного образования. 

Компетентностный подход в сфере сбереже-

ния здоровья указывает на результативность обра-

зовательного процесса дошкольного учреждения, 

где результат выражается не только в овладении 

дошкольником знаний и представлений о сохра-

нении и укреплении здоровья, а прежде всего в 

способности осуществлять здоровый стиль пове-

дения [11, C. 127].  

Среди фундаментальных основ дошкольного 

образования компетентностный подход определя-

ется как «подход к становлению личности, урав-

новешенности приобретенных знаний, умений, 

навыков, сформированных интересов, желаний, 

намерений, поведения и индивидуальных качеств 

личности ребенка дошкольного возраста». 

По мнению ряда ученых (Л.В. Трубайчук, 

Л.Н. Галкиной, И.Е. Емельяновой, 

Н.П. Мальтиниковой, И.Н. Евтушенко, 

И.Г. Галянт, О.Н. Подивиловой, М.Н. Терещенко, 

Л.К. Пикулевой), компетентностный подход в до-

школьном образовании подразумевает поэтапную 

перестройку доминирующей модели образования, 

с примитивного освоения знаний, умений и навы-

ков на создание условий для овладения комплек-

сом ключевых компетенций, которые способ-

ствуют формированию личности растущего ре-

бенка, а также способностей адаптации к услови-

ям современного пространства [4, C. 3].  

Теоретический анализ научной литературы 

показал, что компетентностный подход в контек-

сте здоровьесбережения детей дошкольного воз-

раста разработан в следующих аспектах: опреде-

ление понятий «здоровьесберегающая компетент-

ность и компетенция» (Л.Т. Кузнецова, 

О.В. Латыговская, Т.К. Андрющенко, 

Н.А. Морозова, Н.А. Реуцкая); выделение и обос-

нование ключевых компетенций детей: экологиче-

ской (Ю.Г. Никитина), личностной, учебно-

познавательной, коммуникативной компетенций 

(Л.В. Трубайчук), здоровьесберегающей 

(М.А. Забоева, И.Р. Рыбина), социальной 

(Н.Б. Содномова), компетенции духовно-

творческой самореализации (И.Е. Емельянова); 

формирование здоровьесберегающей образова-

тельной среды (Т.К. Говорушина). 

Содержанием дошкольного образования на 

основании компетентностного подхода выступает 

становление компетентной, то есть «знать» и 
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«уметь», и активной «хочу» личности ребенка, как 

неделимое единство.  

Л.В. Свирская (2015) подчеркивает, что поня-

тие «компетентность» применима скорее для вы-

ражения полученных результатов обучения, 

направленных на овладение ребенком знаний, уме-

ний и навыков, участвующих в становлении лич-

ностного опыта и качеств дошкольника в контексте 

его взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

характерных видах деятельности ребенка. 

При этом под «здоровьесберегающей компе-

тентностью» автор Т.К. Андрющенко (2015) по-

нимает субъективную категорию, предусматрива-

ющую осознанное стремление ребенка к ведению 

здорового образа жизни, наличие комплексности 

знаний о собственном здоровье и его сохранении, 

сформированность здоровьесберегающих жизнен-

ных навыков и способность к их целесообразному 

применению в соответствующих повседневных 

ситуациях. Согласно исследованиям данного ав-

тора, здоровьесберегающая компетентность бази-

руется на двенадцати жизненных навыках: навыки 

физического здоровья (рациональный режим пи-

тания, регулярная двигательная активность, куль-

турно-гигиенические навыки, организация труда и 

отдыха); навыки социального здоровья (эффек-

тивное общение, чувство сопереживания, поведе-

ние в условиях угрозы и давления, коллективной 

деятельности); навыки психического и духовного 

здоровья (самооценка, самоконтроль, мотивация 

на успех, анализ и принятие решений). 

В современном международном теоретиче-

ском и практическом аспекте понятие «компетен-

ция» понимается как способность применения 

знаний, умений и практического опыта в различ-

ных ситуациях.  

Автор И.Р. Рыбина (2011) определяет «здо-

ровьесберегающую компетенцию» как интегра-

тивную характеристику личности, состоящую из 

здоровьесберегающих знаний, умений, способно-

стей и навыков, ценностно-смысловых ориента-

ций, предопределяющих формирование опытной 

деятельности, в различных ситуациях.  

Вслед за автором, М.А. Забоева (2013) «здо-

ровьесберегающую компетенцию» трактует как 

личностную характеристику, построенную на эко-

лого-валеологических представлениях, ценност-

ном отношении к своему, и здоровью окружаю-

щих людей и природы, навыках здоровьесберега-

ющего и природоохранительного поведения.    

Определено, что практическая деятельность и 

функционирование дошкольного образования в 

контексте здоровьесбережения направлено на 

формирование компетенций, которые в результа-

те, к концу периода дошкольного детства, перехо-

дят в здоровьесберегающую компетентность. 

По мнению ряда авторов (Э.М. Казин (2010); 

В.П. Зубанов, Н.В. Коваленко, А.В. Сапего (2012)), 

при формировании компетенции в области здоро-

вьесбережения, целесообразно рассмотреть ряд 

подходов к пониманию сущности здоровья: 

– здоровье как динамичный баланс организма 

человека и его функционирования с окружающей 

средой; 

– здоровье как адаптационная способность; 

– здоровье как адекватное функционирование 

организма на всех ступенях организации; 

– здоровье как полное духовное, умственное, 

физическое и социальное благополучие, достаточ-

ное развитие духовных и физических сил, необхо-

димых человеку для реализации принципа един-

ства организма и всех его органов и систем, ак-

тивного взаимодействия с окружающей средой. 

При этом Л.П. Кудалановой (2013) отмечено, 

что эффективность и результативность формиро-

вания здоровьесберегающей компетенции выра-

жена в характере, содержании, а также разнообра-

зии видов деятельности. Здоровьесбережение вы-

ступает в роли двустороннего взаимосвязанного 

процесса: в одном случае это форма самореализа-

ции и самоорганизации ребенка; в другом – ре-

зультат деятельности образовательного учрежде-

ния и педагога по созданию необходимых условий 

для формирования здоровьесберегающей компе-

тенции у ребенка [7, C. 624]. 

Организация и содержание здоровьесберега-

ющего процесса обучения подразумевает специ-

ально продуманные действия, реализуемые по 

этапам. В.И. Ковалько, Е.А. Дегтерев (2017) под-

черкивают, что образовательный процесс в усло-

виях здоровьесберегающей педагогики состоит из 

трех этапов: 

1. Начальный этап знакомства с основными по-

нятиями и представлениями о здоровье. Целью дан-

ного этапа является формирование у ребенка основ 

здорового стиля жизни, а также выполнения прими-

тивных правил в области здоровьесбережения. 

2. Этап углубленного изучения, цель которо-

го выступает в роли полноценного осознания и 

понимания основ здоровьесбережения.  

3. Закрепление базовых знаний, умений и 

навыков здоровьесбережения, дальнейшее их со-

вершенствование. Цель этапа состоит в преобразо-

вании умения в навык, обладающий возможностью 

его целенаправленного использования [3, C. 135].  

В рамках педагогической практики здоровье 

выступает в роли природного фонда человека, 

который образовательная система должна сохра-

нять и приумножать (М. Бубер, И.А. Бердяев, 

И. Кант, Э. Кассирер, Ш. Лангфельд, 

И.Г. Фомичева, Г. Рот и др.). Некоторыми автора-

ми (Л.М. Чистов, Л.И. Засорина (2017)) определе-

но здоровье как первостепенное категориальное 

понятие образовательной концепции, а также как 

цель педагогического процесса. 

И.Р. Рыбина (2015) выделяет основные 

направления формирования здоровьесберегающе-

го процесса обучения: 
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– формирование мыслительной деятельности 

детей в области сбережения здоровья; 

– внедрение здоровьесберегающих техноло-

гий в образовательный процесс; 

– реализация опытно-экспериментальной ра-

боты по принципу здоровьесбережения; 

– структурирование процесса обучения на 

основе доминанты [8, C. 166]. 

Необходимо обратить внимание на содержание 

процесса образования, ориентированного на здоро-

вье, предложенное И.В. Ирхиной и В.Н. Ирхиным 

(2010). Авторами определены этапы педагогической 

деятельности по подготовке и реализации данного 

процесса: аналитический, процессуальный, резуль-

тативный, организационно-исполнительский и ре-

флексивно-оценочный [1, C. 38]. 

Таким образом, начальная компетенция в об-

ласти укрепления и сбережения здоровья много-

мерна, она является результатом личного опыта и 

социальных ориентаций. Возможности формиро-

вания здоровьесберегающей компетенции выра-

жены в уникальной природе ребенка старшего 

дошкольного возраста, которая характеризуется 

как деятельностная.  

При организации процесса обучения необ-

ходимо учитывать исходные моменты формиро-

вания компетенции: взаимодействие педагога, 

ребенка и родителей. Как отмечает 

И.В. Клименко (2020), успешная «практическая 

реализация» педагога складывается из накоплен-

ных умений; сформированности навыков обеспе-

чивающих максимальное приближение педагогов 

к профессиональному, эффективному, макси-

мально приближенному выполнению трудовых 

функций; сформированности soft skills, которые 

отвечают за успешность самореализации в рабо-

чем процессе [2, C. 20]. 

Суть педагогической деятельности, основан-

ной на компетентностном подходе, проявляется в 

совместной деятельности с ребенком, которая 

определяет его возможности и интересы, помогает 

составить план и определить способы его осу-

ществления, осмыслить возможные трудности и 

препятствия на пути к достижению поставленной 

деятельностной цели, а также определить свою 

значимость в социальной среде. В педагогике 

компетентностного подхода данные задачи явля-

ются системообразующими. Согласно принципу 

гуманизма, компетентностный подход подразуме-

вает, что в центре педагогического процесса нахо-

дится ребенок – которого воспитывают и обучают 

компетентные специалисты, и который развивает-

ся самостоятельно [5, С. 60].  

В своем исследовании мы акцентируем вни-

мание на компетентностном подходе к проблеме 

здоровьесбережения детей старшего дошкольного 

возраста, поскольку он выступает в роли одной из 

стратегических областей развития системы воспи-

тания и образования, ее современным концепту-

альным ориентиром. Проведенный литературный 

анализ научных исследований доказывает значи-

мость и целесообразность применения компетент-

ностного подхода в дошкольном образовании, 

выделения ключевых компетенций и их составля-

ющих, а также способов их формирования в  

период дошкольного возраста. 
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г. Елец 

Психологическое восприятие музыки и воспитание толерантности 

В статье делается обзор исследований по музыкальной толерантности. Выявляется воспитательный ресурс му-

зыки в аспекте формирования толерантности к музыке разных жанров. Обосновывается, что музыкальная толерант-

ность и музыкальная интолерантность – это специфические феномены, обусловленные не характером музыки, а пси-

хологическими установками. На примере анализа современных психологических экспериментов по проблеме музы-

кальной толерантности делаются выводы о том, что музыкальные направления сами по себе не несут опасности 

формирования агрессии и иных негативных эмоций, однако требуются определенные воспитательные меры, чтобы 

был нужный позитивный воспитательный эффект. Музыкальная толерантность у молодежи означает и формирова-

ние уважения к вкусам и возрастным особенностям старшего поколения.  

Ключевые слова: воспитание толерантности, интолерантность, личность, музыкальная толерантность, соци-

альная установка. 

 

Tatyana Petrovna Budyakova 

Yelets 

Psychological perception of music and education of tolerance 

The article reviews research on music tolerance. The educational resource of music in the aspect of the formation of 

tolerance to music of different genres is revealed. It is substantiated that musical tolerance and musical intolerance are specif-

ic phenomena determined not by the nature of the music but by the psychological attitudes. On the example of the analysis of 

modern psychological experiments on the problem of musical tolerance, it is concluded that musical trends do not carry the 

danger of the aggression formation and other negative emotions, however, certain educational measures are required to have 

the desired positive educational effect. Musical tolerance among young people also means the formation of respect for the 

tastes and age characteristics of the older generation. 

Keywords: education of tolerance, intolerance, personality, musical tolerance, social attitude. 

 

Воспитание обучающихся с использованием 

музыкальных произведений имеет свою специфи-

ку, этот факт не вызывает сомнения. Однако в 

музыкальном воспитании есть проблема, имею-

щая острый дискуссионный характер – речь идет о 

проблеме музыкальной толерантности. При анали-

зе указанной проблемы изначально значимым яв-

ляется ответ на вопрос: а музыка в принципе мо-

жет быть толерантной или не толерантной? И уже 

далее можно разрешать вопрос о корректном ис-

пользовании музыки в воспитательных целях.  

Если рассматривать музыку как особый язык, 

как систему музыкальных знаков, то справедливо 

утверждение о том, что понимать музыку может 

только тот, кто владеет системой музыкальных 

кодов и может декодировать информацию, за-

крепленную в музыкальном произведении [7]. В 

контексте проблемы данной статьи здесь как бы 

возникает аналогия с иностранным языком: если 

кого-то оскорбляют на иностранном языке, то 

чувства у оскорбленного появляются только при 

переводе смысла оскорбительного высказывания 

на родной язык. Однако все-таки музыка является 

очень специфической системой кодов. С помощью 

музыкальных знаков кодируются эмоции и симво-

лы, которые плохо вербализуются, и в силу этого 

не имеют однозначности, конкретности. Поэтому 

даже эксперт-музыкант не сможет доказать, что 

кто-то с помощью музыки проявил интолерант-

ность, например, пытался кого-то унизить, оскор-

бить. Психологические исследования по этому 

вопросу проводились американскими и швейцар-

скими учеными. Экспериментально было доказа-

но, что, отрицательные эмоции (гнев, раздраже-

ние, вина, стыд, ревность, отвращение, презрение, 

смущение, страх) не возбуждаются музыкой, а 

воспринимаются как выразительные свойства му-

зыки и то только теми, кто может ее анализиро-

вать профессионально [17]. При этом психологи-

ческое изучение механизмов возникновения му-

зыкальных эмоций, путей их воздействие на со-

знание является сложной задачей, которая пока не 

решена. К такому выводу пришли, в частности, P. 

Juslin и D. Vastfjal [11]. 

Вводимое некоторыми музыкантами для по-

нимания смысла (направленности) музыкального 

произведения понятие «музыкальной логики» как 

эквивалента формальной (вербальной) логики [3] 

– не убедительно, поскольку экспериментально не 

проверено. Аргумент о том, что «художественная 

логика проявляет себя в том, что неожиданно воз-

никшая мысль приобретает убедительность, прав-
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дивость и достоверность» [7] является скорее кра-

сивым, но трудно проверяемым тезисом. В этом 

плане более убедительна позиция П.А. Флорен-

ского полагавшего, что музыка по сравнению с 

другими жанрами искусства: живописью, графи-

кой, театром дает максимум свободы и слушате-

лю, и создателю в интерпретации музыкального 

произведения [6].  

Заслуживает внимание теория, в которой де-

кодирование музыки увязывается с наличием 

внешней или внутренней установки [1]. Однако 

тогда смысл музыкального произведения можно 

еще более свободно трактовать, поскольку уста-

новка вообще может быть не сопряжена с тем 

смыслом, который закладывал автор произведе-

ния. Это подтверждается, в частности, исследова-

нием J. Moreno, в котором указано на парадок-

сальность восприятия музыки разными типами 

личностей: палачи и их жертвы могут любить од-

ну и ту же музыку [13]. 

Таким образом, идея музыкальной толерант-

ности или интолерантности, если ее понимать как 

толерантный или интолерантный смысл музы-

кального произведения, беспочвенна, поскольку 

пока не представлены убедительные эксперимен-

тальные доказательства данной идеи. 

В ракурсе воспитательного воздействия на 

молодежь в настоящее время рассматриваются 

разные музыкальные жанры: народная музыка, 

обрядовая музыка, рок-музыка и др. При этом 

экспериментальные исследования позволяют 

опровергать некоторые культурологические по-

стулаты. Так, культуролог Ю.С. Баркова утвер-

ждает, что не всякая музыка может способство-

вать объединению и взаимопониманию людей, то 

есть нести позитивный воспитательный потенци-

ал. Таким ресурсом, по ее мнению, обладает 

только народная музыка, вписанная в уклад жиз-

ни народа, отражающая единство рода, этноса, 

направленная на благополучие и здоровье своего 

народа. Музыка же, имеющая в своей основе 

формулы депрессивного характера, разрушает 

личность [2].  

Между тем зарубежные экспериментальные 

работы по этому поводу подтверждают и альтерна-

тивные точки зрения. В частности, есть целый 

пласт экспериментальных исследований, в которых 

доказывается, что печальная музыка также имеет 

жизнеутверждающий потенциал, и есть люди, ко-

торые могут даже наслаждаться такой музыкой [9]. 

Кроме того, в западных исследованиях музыкаль-

ных предпочтений выявлены индивиды, которых 

раздражает позитивная музыка, нравящаяся боль-

шинству людей [10]. Было также экспериментально 

доказано, что, например, тревога по поводу нега-

тивного (интолерантного) воздействия рок-музыки 

на формирование личности преувеличена, а в неко-

торых случаях рок-музыка способствует даже изле-

чению личности от депрессии [15]. 

Современные экспериментальные исследова-

ния музыкального восприятия предоставляют и 

парадоксальные результаты, выявляя феномены, 

когда люди получают удовольствие, слушая так 

называемую «агрессивную» («жестокую») музы-

ку, например, поклонники Death Metal. Кроме то-

го, приверженцы так называемой жестокой музы-

ки парадоксально используют ее для регулирова-

ния настроения, например, для снятия агрессивно-

сти и повышения жизненной устойчивости [16]. 

Одно из направлений экспериментальных ис-

следований в области музыкальной толерантно-

сти, значимое в ракурсе оценки воспитательного 

ресурса музыки, связано с изучением такого про-

явления музыкальной интолерантности как непри-

ятие музыки, представляющей культурную цен-

ность для другого поколения. В сравнительном 

исследовании, проведенном в США, было выяв-

лено, что большинство молодых образованных 

американцев выражают неприязнь к народной, 

религиозной и классической музыке, оказывая 

предпочтение рэпу и хеви-металл. Старшее же 

поколение, напротив, нетерпимо относится к со-

временным музыкальным жанрам [12]. Подобные 

результаты получены и отечественными учеными 

[5]. При этом существуют разные подходы в объ-

яснении этого феномена. С социологической точ-

ки зрения это объясняется спецификой идеалов 

представителей разных возрастов, консерватиз-

мом старшего поколения и стремлением к новому 

и необычному у молодежи [8]. Современная же 

психофизиология доказывает, что нетолерант-

ность к современной музыке у старшего поколе-

ния может иметь психофизиологическую природу, 

поскольку ее слушание, особенно в громком шу-

мовом режиме, способствует повышению артери-

ального давления и другим негативным проявле-

ниям вегетососудистых реакций [4]. Здесь возни-

кает проблема воспитания толерантности к стар-

шему поколению за счет ограничения своих по-

требностей в звуковом режиме и заботой о здоро-

вье старших по возрасту. 

Нетрадиционный ракурс экспериментального 

исследования проблемы музыкальной толерантно-

сти связан с инновационными средствами обще-

ния. Современная информационная среда и ее ин-

струменты порождают и новые акценты в вопросе 

воспитания музыкальной толерантности. Это зна-

чимо для с современной молодежи, которая пред-

почитает виртуальное общение. Так, в контексте 

музыкальной толерантности экспериментально 

изучается вопрос о терпимости музыкантов к не-

благоприятным сетевым условиям при онлайн-

выступлении в интернете. Речь идет о ситуациях, 

когда музыканты находятся в разных городах или 

странах, но с помощью сети интернет, играют 

вместе одно произведение. При этом могут быть 

различные помехи, например, в отставании сигна-

ла, что мешает темпу выступления [14]. Такие 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197455698000409#!
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исследования – свидетельство того, что особая 

музыкальная реальность будет ставить и иные 

вопросы, потребующие воспитания музыкальной 

толерантности. 

Обобщая можно сделать некоторые выводы о 

современном состоянии изучения проблемы вос-

питания музыкальной толерантности. 

1. Музыка не может изначально быть толе-

рантной или не толерантной, использование ее в 

таком контексте зависит от психологических 

установок. 

2. Музыкальные направления сами по себе не 

несут опасности формирования агрессии и иных 

негативных эмоций, однако требуются определен-

ные воспитательные установки, чтобы был нуж-

ный позитивный воспитательный эффект. 

3. Различия в восприятии музыки разными по-

колениями могут определяться как различием идеа-

лов в разном возрасте, так и психофизиологическими 

характеристиками здоровья разных возрастных групп 

слушателей. Воспитание музыкальной терпимости в 

этом плане означает сознательное ограничение звуко-

вого режима прослушивания музыки, если оно оказы-

вает негативное влияние на здоровье окружающих. 

Кроме того, необходимо актуализировать усилия по 

формированию интереса молодежи к классической 

музыке, что будет способствовать воспитанию ува-

жения как к культуре, так и к старшему поколению. 
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Изучение жизненных ценностей студентов (на примере педагогического ВУЗа) 

В статье рассматривается проблема изучения жизненных ценностей студентов педагогического ВУЗа. Раскры-

вается смысловое содержание понятия «ценности», рассматривается понятие ценностей как междисциплинарная 

проблема. Раскрывается понимание ценностей с точки зрения известных философов, подходы к изучению жизнен-

ных ценностей в рамках экзистенциального и социального подходов в психологии. В статье проанализирован ин-

струментарий, используемый психологами для изучения ценностей современной личности. 

Автором представлены результаты экспериментального исследования по изучению ценностей, преобладающих 

у студентов педагогического университета на основе методики «Морфологический тест жизненных ценностей» В.Ф. 

Сопова, Л.В. Карпушиной. 

Ключевые слова: жизненные ценности, тест жизненных ценностей, терминальные, инструментальные ценно-

сти, ценностные ориентации. 
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Studying the students’ life values (on the example of a pedagogical university) 

The article deals with the problem of studying the students’ life values of a pedagogical university. The semantic con-

tent of the concept of “values” is revealed, the concept of values is considered as an interdisciplinary problem. The under-

standing of values from the point of view of famous philosophers, approaches to the study of life values within the frame-

work of existential and social approaches in psychology are revealed. The article analyzes the tools used by psychologists to 

study the values of the modern personality. 

The author presents the results of an experimental research on the study of values prevailing among students of a peda-

gogical university based on the methodology “Morphological test of life values” by V.F. Sopov, L.V. Karpushina. 

Keywords: life values, test of life values, terminal, instrumental values, value orientations. 

 

Проблема развития личности становится 

наиболее интересной для многочисленных совре-

менных исследователей. К числу наиболее значи-

мых личностных особенностей, формирующихся 

на разных этапах развития личности с полным пра-

вом можно отнести ценностные ориентиры, по-

скольку именно от них зависит удовлетворенность 

собственной жизнью, система коммуникаций с 

окружающими, специфика поведения человека. 

Понятие «ценности» является междисципли-

нарным. Это явление входит в предметную об-

ласть исследований множества гуманитарных, 

социальных наук, философии. 

Как отмечает Л.В. Сурженко, в настоящее 

время существует множество противоречивых, 

разнообразных концепций, раскрывающих поня-

тие «ценности», несмотря на то, что данное явле-

ние анализировалось еще древними греками и ан-

тичными философами [3]. 

В области менеджмента проблема жизненных 

ценностей приобретает особую актуальность. Во-

просам изучения жизненных ценностей посвяще-

ны многочисленные исследования в области мо-

тивирования персонала, факторов, влияющих на 

эффективность профессиональной деятельности 

человека. 

В педагогике уделяется внимание методам, 

средствам, приемам воспитания ценностей у под-

растающего поколения. При решении проблем 

воспитательного педагогического цикла также 

пристальное внимание уделяется воспитанию 

нравственной ценностной основы личности. 

С середины XIX века идея ценностей стано-

вится основной для многих философских направ-

лений. Наиболее полно это явление рассматрива-

ется в трудах И. Канта, Р. Лотце, Г. Риккерта, М. 

Шелера и других авторов.  С точки зрения фило-

софов ценности делятся на объективные и субъек-

тивные. Объективные – абсолютные ценности, на 

которых базируется жизнь человека в обществе, 

представления о справедливом, истинном… Субъ-

ективные – это представления, запреты, установ-

ки, на которые опирается человек в своей  

жизнедеятельности. 

Изучение жизненных ценностей осуществля-

ется в рамках экзистенциального и социального 

подходов в психологии. Ценности там понимают-

ся в качестве идеалов, мировоззренческих устано-

вок, жизненных ориентиров, интересов, форми-

рующихся у личности в ходе освоения социокуль-

турного опыта, входящих в структуру личностной 

направленности и определяющие поведение и 

способ действий человека.  

Подобным образом ценности рассматрива-

лись в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

Д.А. Леонтьева, Л.И. Божович, Дж. Мид, К. Род-

жерс, М. Рокич, Л. Фестингер и другие  

исследователи [1]. 

Наиболее полно проблему ценностей исследо-

вал М. Рокич, известный как автор широко исполь-

зуемого диагностического инструментария, осно-

ванного на ранжировании жизненных ценностей 

личности. М. Рокич отмечает, что ценности – это 

внутренние убеждения в отношении способов пове-

дения человека, которые он считает наиболее пред-

почтительными по сравнению с противоположными. 

М. Рокич определяет два типа ценностей: 

терминальные и инструментальные. Терминаль-

ные ценности представляют предпочитаемые ко-

нечные цели существования. Эта категория вклю-

чает в себя такие ценности, как свобода, равен-

ство, мир и другие цели. Инструментальные цен-

ности относятся к идеальным стандартам поведе-

ния, таким как: честный, амбициозный, ответ-

ственный и другие качества. Терминальные цен-

ности разделяются на две подгруппы – социаль-

ные и личностные. Инструментальные ценности 

также делятся на две подгруппы: моральные и 

ценности компетентности [2]. 

Знание своих жизненных ценностей является 

важным показателем личностной зрелости, пока-

зателем высокой степени личностной осознанно-

сти. Учет и знание своих ценностных ориентаций 

позволяет повысить качество своей жизни и спо-

собствует формированию ощущения удовлетво-

ренности собственной жизнью. 

Ценности могут выполнять роль своеобразно-

го ориентира, направляя человека в его жизненном 

пути. Кроме того, ценности отражают определен-

ные ожидания от окружающих, от мира в целом. 

Для каждой личности важно, чтобы его цен-

ности разделялись окружающими. Таким образом, 

ценности влияют на выстраивание взаимоотноше-

ний с окружающими. 
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Понимание своих ценностей, осознание того, 

как они встраиваются в контекст выполняемой 

человеком деятельности, является важным факто-

ром стрессоустойчивости. Для личности важно, 

чтобы его действия соответствовали внутренним 

убеждениям и ценностям. В этом случае человек 

чувствует себя спокойно и уверенно. В случае, 

если внешние проявления человека не соответ-

ствуют внутренним убеждениям, у него может 

нарастать раздражительность, агрессивность, 

разочарование в себе, в своей деятельности, 

наступает ситуация, характеризуемая термином 

«эмоциональное выгорание». 

Таким образом от ценностей зависит то, как 

индивид выстраивает отношения с окружающими 

людьми, как он проявляет себя во вне, ценности 

влияют на поведение и мироощущение человека. 

Система ценностей не является статичным 

образованием. Она претерпевает изменения в те-

чение жизни человека, под влиянием тех жизнен-

ных обстоятельств, участником и свидетелем ко-

торых он является. Основы данной системы за-

кладываются в детстве, оттачивается система в 

подростковом и юношеском возрасте.  

Юношеский возраст является наиболее сен-

ситивным для формирования мировоззрения, цен-

ностных ориентаций. Именно к этому возрастно-

му периоду относятся студенты ВУЗа. В студен-

честве человек в полной мере вступает во взрос-

лую жизнь и активно заявляет о себе, о своих цен-

ностях, идеях, мнениях. Кроме того, к данному 

возрасту жизненные ценности становятся более 

устойчивыми и осознанными. Человек может ана-

лизировать причины своего поведения и поведе-

ния окружающих, прогнозирует как будут вести 

себя люди в соответствии с собственной системой 

ценностей. 

Изучение жизненных ценностей личности яв-

ляется также значимой проблемой педагогики и 

психологии. В настоящее время существуют раз-

личные методики, направленные на изучение цен-

ностных ориентаций личности. К числу таких ме-

тодик относят упоминавшуюся ранее методику 

«Ценностные ориентации» М. Рокича, предполага-

ющую ранжирование предложенного списка цен-

ностей испытуемым. Опросник изучает два типа 

ценностей – терминальные и инструментальные. На 

основе обработки результатов ранжирования дела-

ют вывод о преобладающих ценностях у испытуе-

мого, выявляют взаимосвязи между ними. 

Тест ценностных ориентаций Ш. Шварца. В 

данной методике изучается структура ценностной 

сферы, в которой выделяют ценности как аб-

страктные идеи и ценности как руководства к дей-

ствию. Опросник состоит из двух частей. В первой 

части изучаются ценностные ориентации лично-

сти, влияющие на поведение человека. Во второй 

части теста исследуется профиль лично-

сти. Отвечая на вопросы теста испытуемый анали-

зирует список предложенных ценностей и решает 

какие из них являются руководящими принципа-

ми его жизни, оценивая значимость каждой цен-

ности в баллах [4]. 

Менее известным, но разработанным отече-

ственными авторами является «Морфологический 

тест жизненных ценностей» Авторами которого 

являются В.Ф. Сопов и Л.В. Карпушина. Данный 

тест позволяет выявить систему ценностей чело-

века. Существует возможность использования 

теста как в индивидуальном, так и в групповом 

варианте. Авторы методики сделали акцент на 

изучении терминальных ценностей испытуемых, 

предполагая, что именно на их основе человек 

осуществляет выбор направлений собственных 

действий. Данные ценности реализуются в разных 

жизненных сферах: сфера профессиональной жиз-

ни, сфера образования, сфера семейной жизни, 

сфера общественной активности, сфера увлече-

ний, сфера физической активности. По результа-

там теста можно сделать вывод о наиболее значи-

мых ценностях и жизненных сферах личности. 

Таким образом, к настоящему моменту суще-

ствуют разные методики, изучающие систему 

ценностей личности, разные теоретические под-

ходы, анализирующие структуру ценностей, фак-

торы, влияющие на формирование ценностной 

основы личности человека. 

Целью проведенного нами исследования яв-

лялось изучение жизненных ценностей у студен-

тов, обучающихся в педагогическом ВУЗе. 

Участниками исследования стали юноши и 

девушки, обучающиеся на 2-3 курсе ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» в возрасте 19-22 лет, в составе 

120 человек. 

В качестве диагностического инструмента-

рия, изучающего ценности, преобладающие у сту-

дентов педагогического ВУЗа, был выбран «Мор-

фологический тест жизненных ценностей» 

В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной. 

Целью опросника является изучение лич-

ностной системы ценностей человека для понима-

ния значения его действий. Тест направлен на 

изучение терминальных ценностей человека, реа-

лизующихся в разных жизненных сферах: сфера 

профессиональной жизни, сфера образования, 

сфера семейной жизни, сфера общественной ак-

тивности, сфера увлечений, сфера физической 

активности. 

В тесте приводятся 112 утверждений, каждое из 

которых испытуемый оценивает по пятибалльной 

шкале. При обработке результатов, экспериментатор 

суммирует баллы, в соответствии с ключом. 

Подсчет баллов осуществляется по следую-

щим шкалам жизненных ценностей: саморазвитие, 

духовное удовлетворение, креативность, социаль-

ные контакты, собственный престиж, достижения, 

материальное положение, сохранение индивиду-
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альности. Далее осуществляется подсчет баллов 

по шкалам жизненных сфер: профессиональная 

жизнь, обучение и развитие, семейная жизнь, об-

щественная активность, увлечения, физическая 

активность. 

Выделенные авторами ценности относятся к 

следующим группам: духовно-нравственные цен-

ности и эгоистически-престижные (прагматиче-

ские). В состав духовно-нравственных включают: 

саморазвитие, духовная удовлетворенность, креа-

тивность и активные социальные контакты, кото-

рые характеризуют нравственно-деловую направ-

ленность. Структуру прагматических ценностей 

составляют: престиж, достижения, материальное 

положение, сохранение индивидуальности.  

В случае преобладания низких показателей 

по всем шкалам констатируется неопределенная 

направленность личности. То есть отсутствие ярко 

выраженных преобладающих целей. В случае вы-

соких показателей по всем шкалам констатируется 

противоречивая, конфликтная направленность 

личности. Если диагностируются высокие баллы 

духовно-нравственных ценностей - отмечается 

гуманистическая направленность. Высокие баллы 

эгоистически-престижных ценностей – показатель 

прагматической направленности. 

При интерпретации данных, полученных в хо-

де диагностического исследования были получены 

результаты уровней значимости жизненных ценно-

стей для студентов, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровни значимости жизненных ценностей для студентов, % 
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низкий 38,5 20,5 28 43 31 40 38 46 

средний 36,5 41 41 21 31 42 36 23 

высокий 25 38,5 31 36 38 18 26 31 

 

Данные, приведенные в таблице 1 показыва-

ют, что у студентов – участников эксперимен-

тального исследования преобладает высокий уро-

вень только такой ценности, как собственный пре-

стиж (38%). Это позволяет говорить о том, что для 

студентов важно получение собственного призна-

ния окружающими за счет соответствия социаль-

ным требованиям, принятым в обществе. 

Преобладает средний уровень таких ценно-

стей как духовное удовлетворение (41%), креа-

тивность (41%), достижения (41%). Для этих сту-

дентов важно проявление своих творческих спо-

собностей и достижение поставленных жизненных 

целей и задач. 

Преобладает низкий уровень таких ценностей 

как саморазвитие (38,5), социальные контакты 

(43%), материальное положение (38%), сохране-

ние индивидуальности (46%). 

Выделенные авторами ценности поддаются 

группировке на духовно-нравственные ценности и 

эгоистически-престижные (прагматические). В 

результате подобного анализа, нами были получе-

ны результаты о том, что выраженной духовной 

направленности у участников эксперимента не 

обнаружено. Вместе с тем, 33% испытуемых про-

являют тяготение к духовной направленности, 

поскольку суммарный балл по шкалам, относя-

щимся к данному типу направленности у них вы-

ше, чем баллы по шкалам прагматической  

направленности. 

Выраженная же прагматическая направлен-

ность выявлена у 2,5 процентов испытуемых и у 

10% наблюдается тяготение к прагматической 

направленности. 

Кроме того, у 15% студентов отмечается не-

определенная направленность, поскольку все 

представленные ценности являются малозначи-

мыми для студентов этой категории. У 8% испы-

туемых отмечается конфликтная направленность, 

о чем свидетельствует факт того, что все ценно-

сти, представленные в тесте, имеют для них высо-

кую степень значимости. 

При интерпретации данных, полученных в 

ходе диагностического исследования были полу-

чены результаты уровней значимости жизненных 

сфер для студентов, представленные в таблице 2. 

По результатам, приведенным в таблице 2 

отмечается, что в данной выборке не обнаружено 

преобладание высокого уровня ни одной жизнен-

ной сферы 

Преобладание среднего уровня в выборке 

наблюдается по таким сферам как: Общественная 

активность (43,5%), увлечения (38%), физическая 

активность (41%). Что позволяет говорить о том, 

что для части студентов общественно-

политическая жизнь представляет интерес, они 

вовлекаются в общественные проблемы, ценят 

свои увлечения, находят для них время, придают 

значимость физической активности и здоровому 

образу жизни. 
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Таблица 2 

Уровни значимости жизненных сфер для студентов, % 
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низкий 43,5 46 46 36 28 38 

средний 33,3 31 21 43,5 38 41 

высокий 23,5 23 23 20,5 34 21 

 

Преобладание низкого уровня по выборке 

отмечается в таких сферах как: профессиональная 

жизнь (43,5%), обучение и развитие (46%), Се-

мейная жизнь (46%). Эти данные позволяют за-

ключить то, что будущая профессиональная дея-

тельность не является для большинства студентов 

не является привлекательной, они не стремятся к 

повышению уровня своей образованности, не уде-

ляют внимание решению семейных проблем. 

Таким образом, проанализировав результаты 

проведенного экспериментального исследования 

позволяют сделать неутешительный вывод о том, 

что для большинства студентов не представляет 

ценность сфера будущего приложения их профес-

сиональных усилий. Студенты еще не нацелены 

на профессиональную деятельность. Вместе с тем, 

сфера образования тоже не является для них при-

влекательной, они не считают необходимым по-

стоянное обучение и повышение уровня своего 

образования, также для большинства испытуемых 

семейные ценности не являются значимыми.  

В некоторой степени испытуемых интересует 

общественная деятельность, они вовлекаются в обще-

ственные проблемы, ценят сферу своих увлечений, 

занимаются спортом, ценят физическую активность. 

Среди жизненных ценностей преимущество 

большинством студентов отдается завоеванию 

собственного престижа, достижению высокого 

социального статуса. 

Полученные выводы позволяют говорить о 

необходимости развития духовных ценностей у 

студентов, повышение значимости ценности обра-

зования, саморазвития и реализации себя в про-

фессиональной сфере. 
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Ольга Сергеевна Камышева 

г. Шадринск 

Музыкальные метафоры в повести Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» 

Цель данной статьи – исследовать разные виды музыкальных метафор в повести Т. Капоте «Завтрак у Тиффа-

ни». Особое внимание уделяется анализу структуры описываемых метафор. В результате исследования было обна-

ружено, что в повести Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» находят место следующие музыкальные метафоры: стертые, 

сленговые, метафоры-сравнения, изолированные авторские (субстантивные, глагольные, адъективные) и разверну-

тые авторские. В некоторых случаях они осложняются вкраплением музыкальной терминологии (джаз, рапсодия, 

трио, квартет) и звукоподражанием. 

Ключевые слова: музыкальная метафора, стертая метафора, авторская метафоры. 

Olga Sergeevna Kamysheva 

Shadrinsk 

Musical metaphors in the story “Breakfast at Tiffany's” by T. Capote 

The purpose of this article is to explore different types of musical metaphors in the story “Breakfast at Tiffany's” by T. 

Capote. Particular attention is paid to the analysis of the structure of the described metaphors. As a result of the study, it was 

found that the following musical metaphors are found in the story “Breakfast at Tiffany's” by T. Capote: trite, slang, meta-

phors-comparisons, isolated original (substantive, verbal, adjective) and expanded original. In some cases they are complicat-

ed by the inclusion of musical terminology (jazz, rhapsody, trio, quartet) and onomatopoeia. 

Keywords: musical metaphor, erased metaphor, author's metaphor. 

 

Введение 

В художественном произведении каждый ав-

тор, используя образные средства, стремится, как 

можно многограннее передать свой замысел. Воз-

никают самые необычные ассоциации, которые 

часто реализуются в метафорах, в том числе,  

музыкальных.  

Музыкальные метафоры можно встретить в 

любом произведении художественной литерату-

ры. Подобные метафоры могут варьироваться от 

простых и стертых до сложных оригинальных и 

развернутых. В произведении может разверты-

ваться одна доминантная метафорическая модель 

и использоваться несколько второстепенных. Од-

нако чаще всего авторы отдают предпочтение раз-

ным видам музыкальных метафор, которые добав-

ляют повествованию оттенки эстетической и экс-

прессивной окраски. Примером могут послужить 

музыкальные метафоры в повести американского 

писателя Т. Капоте «Завтрак у Тиффани».  

Цель данной статьи – исследовать разные ви-

ды музыкальных метафор в повести Т. Капоте 

«Завтрак у Тиффани». Используются следующие 

методы исследования: стилистический и контек-

стуальный анализ текста, классификация метафо-

рических единиц.  

Повесть «Завтрак у Тиффани» повествует о 

дружбе Холли Голайтли с безымянным рассказчи-

ком, начинающим писателем. Холли – девушка 

девятнадцати лет, ведет свободный образ жизни, 

посещает светские вечеринки, пытаясь найти 

успешных и богатых мужчин. Позднее Холли об-

виняют в сговоре с гангстером и его адвокатом, 

которые занимались наркобизнесом. После этого 

от девушки отвернулись знакомые и друзья, 

включая жениха, от которого она ждала ребенка. 

Холли собирает вещи и уезжает в Бразилию, где 

устраивает свою жизнь. 

Исследовательская часть  

В повести Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» 

были обнаружены как избитые, так и авторские 

музыкальные метафоры. 

Стертые музыкальные метафоры использу-

ются в повседневной речи. Полагаем, что писатель 

переносит их в повесть, чтобы передать живую 

естественную речь героев.  

Так, глагол to harp (в прямом значении «иг-

рать на арфе») передает «повторять одно и то же, 

завести волынку». Ср.: 

“He’s still harping?” she said, and cast across 

the room an affectionate look at Berman [1, С. 142]. 

Глагол to fiddle («играть на скрипке») мета-

форически используется в значении «вертеть в 

руках, совершать махинации». Ср.: 

He turned his back on us to fiddle with one of 

his flower arrangements [1, С. 183]. 

Пение детей представлено в традиционной 

метафоре вкуса, создавая тем самым синестетиче-

ский образ. Ср.: 

There was no one, nothing on the street, except a 

urinating drunk and two Negro nuns herding a file of 

sweet-singing children [1, С. 184].  

Речь главной героини эмоциональна, поэтому 

часто находят место сленговые музыкальные мета-
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форы, которые также могут быть отнесены к стер-

тым. Так, в американском сленге слово «джаз» (му-

зыкальное искусство, сочетающее африканские рит-

мы и европейскую гармонию) используется в значе-

нии «чушь». Холли подвергает данное сленговое 

слово дополнительной метафоризации: джаз приоб-

ретает несуразную кругло-квадратную форму, что 

усиливает экспрессивный потенциал. Ср.: 

“In a way it seemed quite honest. And even 

touching.” 

“Touching? That square-ball jazz!” [1, С. 179]. 

Прилагательное «jazzy» (джазовый) имеет 

переносное значение «оживленный, яркий, пест-

рый». Холли использует это слово, описывая свою 

необдуманную откровенную речь. Ср.: 

 … I’ve always thrown out such a jazzy line. 

Really, though, I toted up the other night, and I’ve 

only had eleven lovers – not counting anything that 

happened before I was thirteen… [1, С. 168]. 

Кроме стертых музыкальных метафор, Т. Ка-

поте обращается к авторским метафорам, которые 

по своей структуре могут быть, как простыми, так 

и сложными.  

Простые (или изолированные) метафоры мо-

гут быть представлены как субстантивные, адъек-

тивные и глагольные [2, С. 135-136]. Все эти типы 

обнаруживаются в повести «Завтрак у Тиффани».  

Пример субстантивной музыкальной метафо-

ры – употребление термина итальянского проис-

хождения «трио» (ансамбль из трех музыкантов 

или исполнителей) для фокусирования внимания 

на группе из трех человек. Ср.: 

Her room was shared by other patients, a trio of 

triplet-like ladies… [1, С. 178]. 

Глагольная метафора реализуется в характе-

ристики успокаивающего тона врача, который 

рассматривается как пение колыбельной. Ср.: 

“With horses by the sea,” lullabied the doctor, se-

lecting from his black case a hypodermic [1, С. 166]. 

Адъективные метафоры характеризуют зву-

чание музыки. В этом случае музыка часто наде-

ляется антропоморфными чертами. Так, пение под 

гитару главной героини становится метафориче-

ски жалобным. Ср.: 

Not any ordinary tune, but the plaintive, prairie 

melody Holly sometimes played on her guitar…  

[1, С. 158].   

Изолированные метафоры также могут 

функционировать в качестве сравнения. 

На почтовом ящике Холли была надпись: 

«Мисс Холли Голайтли. Путешествует». Для глав-

ного героя сочетание слов казалось благозвучным и 

вызывало ассоциации со звучащей мелодией. Ср.: 

It nagged me like a tune: Miss Holiday Golight-

ly, Traveling [1, С. 126].  

Когда Холли была в бессознательном состоя-

нии, ей явилась смерть в образе женщины, кото-

рая громко смеялась, ее хохот напоминал звучание 

оркестра медных инструментов. Ср.: 

… a fat mean red bitch rocking in a rocking 

chair with Fred on her lap, and laughing like a brass 

band [1, С. 178].   

Особое внимание следует уделить сложным 

развернутым авторским метафорам. Компания 

Холли состояла из четырех человек, напоминая 

«квартет» (ансамбль из четырех музыкантов). У 

одного из друзей Холли была незвучная фамилия, 

поскольку он был бразильцем с немецкими кор-

нями, поэтому в «музыке квартета» метафориче-

ски слышится диссонанс, как будто в джазовом 

оркестре вдруг зазвучала скрипка. Ср.: 

As a quartet, they struck an unmusical note, 

primarily the fault of Ybarra-Jaegar, who seemed as 

out of place in their company as a violin in a jazz 

band [1, С. 153]. 

В другом контексте дирижером выступает 

кот Холли. Его хвост – это метафорическая дири-

жерская палочка, под резкими взмахами которой 

звучит рапсодия. Мелодия «оживает», метафори-

чески становясь бодрой, и поселяется у Холли. 

Данная развернутая метафора усложняется звуко-

подражанием. Ср.: 

And the cat, released, leaped and perched on her 

shoulder: his tail swung like a baton conducting rhap-

sodic music. Holly, too, seemed inhabited by melody, 

some bouncy bon voyage ooppahpah [1, С. 182].  

Таким образом, в данных примерах развер-

тываются несколько связанных между собой ме-

тафор музыкального искусства. При этом возни-

кают самые необычные образы.  

Заключение  

В повести Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» 

находят место музыкальные метафоры, которые, 

несмотря на небольшое количество, отличаются 

разнообразной структурой: стертые, сленговые, 

метафоры-сравнения, изолированные авторские 

(субстантивные, глагольные, адъективные) и раз-

вернутые авторские. Они могут осложняться 

вкраплением музыкальной терминологии (джаз, 

рапсодия, трио, квартет) и звукоподражанием. 

Полагаем, что такие метафоры украшают повест-

вование, добавляя ему особую эстетическую зна-

чимость. Более того, считаем, что использование 

разных видов музыкальных метафор на протяже-

нии всей повести свидетельствует об эрудиции и 

мастерстве писателя.  
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УДК 821.111 

Ольга Сергеевна Камышева 

г. Шадринск 

Контекстуальная эмотивность музыкальных метафор в рассказе  

Т. Капоте «Воспоминание об одном Рождестве» 

Цель данной статьи – исследовать эмотивный потенциал музыкальных метафор в рассказе Т. Капоте «Воспо-

минание об одном Рождестве». Особое внимание уделяется анализу эмоциональной окраски метафор в микрокон-

текстах. В результате исследования было обнаружено, что в рассказе Т. Капоте «Воспоминание об одном Рожде-

стве» эмотивный потенциал музыкальных метафор передает необыкновенное ощущение главных героев праздника и 

счастья. Несмотря на лишения и трудности они умеют видеть красоту и гармонию в обыденных окружающих вещах: 

замерших ягодах, бое часов, свете звезд, даже укорах близких. Данная эмотивная окраска раскрывается шаг за шагом 

в микроконтекстах, выстраиваясь постепенно в единый эмотивный потенциал макроконтекста.  

Ключевые слова: музыкальная метафора, денотативное значение, коннотативное значение, эмотивная окрас-

ка, микроконтекст, макроконтекст. 

 

Olga Sergeevna Kamysheva 

Shadrinsk 

Contextual Emotiveness of Musical Metaphors in T. Capote's Story  

“A Christmas Memory” 

The purpose of this article is to explore the emotive potential of musical metaphors in T. Capote's short story “A Christmas 

Memory”. Special attention is paid to the analysis of emotional coloring in macro contexts. As a result of the study, it was found 

that in T. Capote’s story “A Christmas Memory” the emotive potential of the musical metaphors conveys an extraordinary sense 

of holiday and happiness. The main characters are able to see beauty and harmony in everyday things despite the hardships and 

difficulties: frozen berries, the struck of the clock, the light of stars, even the reproaches of their relatives. This emotive coloring 

is revealed step by step in microcontexts, gradually building up into a single emotiveness of the macrocontext. 

Keywords: musical metaphor, denotative meaning, connotative meaning, emotive coloring, microcontext, macrocontext. 

 

Введение 

В настоящее время метафора часто рассматри-

вается как когнитивный механизм передачи инфор-

мации. При этом метафора сохраняет эмотивную 

коннотацию, поскольку выступает в качестве сред-

ства выражения эмоций и душевных состояний. 

Следовательно, метафора одновременно содержит в 

себе денотативные и коннотативные значения.  

Наиболее сложное взаимодействие денотатив-

ного и коннотативного значений метафоры проис-

ходит в художественном тексте. Как отмечает 

В.И. Шаховский, «художественная литература от-

ражает жизнь как картину мира в субъективно-

эмоциональном преломлении конкретного автора» 

[1, С. 255]. Безусловно, в сравнении с денотатив-

ным значением, эмоциональная составляющая ме-

тафоры менее дифференцирована. По мнению 

Н.В. Шелеповой, «эмоции являются одной из форм 

отражения действительности, при этом они отра-

жают не свойства предметов и явлений, а их значе-

ние для жизни человека», и в этом случае «проис-

ходит кодирование эмоциональной информации, 

причем оно носит эмотивно-эстетический харак-

тер» [2, С. 9]. Для того, чтобы раскрыть замысел 

автора в том или ином художественном произведе-

нии, необходимо раскодировать эмотивный потен-

циал метафор, который часто зависит от контекста. 

В рамках художественного произведения 

эмотивная окраска метафор может проявляться 

по-разному. В некоторых случаях доминирующая 

метафорическая модель развертывается на протя-

жении всего произведения, тем самым играя важ-
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ную роль в раскрытия сюжета. В других случаях 

метафоры выступают как некоторые штрихи, ко-

торые лишь подчеркивают детали. Таким образом, 

эмотивный потенциал метафоры реализуется в 

зависимости от ее функционирования в макро- 

или микро-контекстах. 

В данной статье проводится попытка иссле-

довать эмотивную окраску музыкальных метафор 

в рассказе Т. Капоте «Воспоминание об одном 

Рождестве».  

Полагаем, что музыкальные метафоры обла-

дают сильным эмотивным потенциалом, посколь-

ку музыка как символ гармонии, положительных 

эмоций, эстетической значимости, чаще всего пе-

редает ощущение искренней радости, душевного 

покоя и счастья. 

Исследовательская часть 

Рассказ Т. Капоте «Воспоминание об одном 

Рождестве» является для писателя автобиогра-

фичным. Главные герои – семилетний мальчик-

сирота и его шестидесятилетняя двоюродная сест-

ра, страдающая слабоумием. Несмотря на разницу 

в возрасте, их связывает крепкая дружба. Они жи-

вут у родственников ради милости, но не унывают 

и стараются радоваться тому, что у них есть.   

Мальчик трогательно вспоминает о том, как 

они отмечали Рождество. Подготовка к празднику 

начиналась в ноябре, когда доносившийся звон 

колокола на здании суда кажется героям «холод-

ным» и «чистым», а «пение» птиц не слышно. Ср.: 

The courthouse bell sounded so cold and clear. 

And there were no birds singing; they’ve gone to 

warmer country, yes indeed [3, С. 142]. 

Подобные метафоры, несмотря на то, что яв-

ляются стертыми, употребляются в данном кон-

тексте не совсем традиционно. Синестетическая 

метафора холода не имеет негативную коннота-

цию, а характеристика «чистый» не относится к 

тембру колокольного звона. Метафоры холодного 

и чистого звона, а также отсутствия «пения» птиц 

позволяют сфокусировать внимание на зимней 

погоде, которая устанавливается в это время. Для 

ребенка и женщины с детским мышлением это 

знак, указывающий на то, что нужно готовиться к 

Рождеству: начинается время предпраздничной 

суеты и приподнятого настроения. 

Для приготовления рождественских пирожных 

мальчик и пожилая женщина собирают в лесу ягоды, 

которые сверкают на морозе как китайские колоколь-

чики. Полагаем, что в данном контексте метафора 

ярких китайских колокольчиков передает также атмо-

сферу предстоящего праздника и радости. Ср.: 

Red berries shiny as Chinese bells: black crows 

swoop upon them screaming [3, С. 151]. 

Ребенок чувствует праздник во всем, что его 

окружает: в свете звезд, отраженном в окне, он 

«слышит» рождественский хорал. Ср.: 

The candle burns too short to hold. Out it goes, 

exposing the starlight, the stars spinning at the win-

dow like a visible caroling that slowly, slowly day-

break silences [3, С. 154]. 

Пожилая женщина позволила ребенку попро-

бовать алкогольный напиток, оставшийся после 

приготовления рождественских пирожных, чем 

вызвала порицание родственников, с которыми 

жили главные герои. На первый взгляд, кажется, 

что гнев должен вызывать отрицательные эмоции 

в душе ребенка. Однако мальчик воспринимает их 

как «мелодию». Вероятно, в данном микроконтек-

сте наблюдается расхождение рациональной и 

эмоциональной информации: гневные слова наде-

ляются положительным эмотивным потенциалом, 

более того, эстетической значимостью. Ср.: 

Listen to what they have to say, the words tum-

bling together into a wrathful tune: “A child of sev-

en! whiskey on his breath! are you out of your mind? 

[3, С. 149]. 

Такое расхождение не кажется неестествен-

ным и странным, поскольку схождение деннота-

ции и коннотации происходит на уровне макро-

контекста: в канун Рождества ребенок пребывает в 

состоянии эйфории, и даже гнев взрослых не вос-

принимается им отрицательно. 

Бой часов в доме рассматривается как звон 

колоколов. Ср.: 

Long after the town has gone to sleep and the 

house is silent except for the chimings of clocks and 

the sputter of fading fires, she is weeping into a pillow 

already as wet as a widow’s handkerchief [3, С. 150]. 

Несмотря на то, что такая метафора является 

традиционной в англоязычной литературе, в дан-

ном рассказе она также обладает положительным 

эмотивным потенциалом и гармонично вписыва-

ется в общую эмотивную окраску произведения: 

«колокольный звон» часов успокаивает расстро-

енную женщину. 

Теплые воспоминания последнего Рождества 

в доме родственников с другом детства и люби-

мой собакой сохраняются в памяти мальчика. На 

следующий год его отправляют учиться в воен-

ную школу, пожилая женщина умирает от болез-

ни, а собака гибнет под копытами лошади. Меня-

ется эмотивный потенциал музыкальной метафо-

ры. Военная школа ассоциируется с тюрьмой, ко-

торая метафорически играет на горне. Вероятно, 

пронизывающий тембр горна передает строгий 

режим и суровые условия жизни. Ср.:  

Those who Know Best decide that I belong in a 

military school. And so follows a miserable succes-

sion of bugle-blowing prisons, grim reveille-ridden 

summer camps [3, С. 156]. 

Таким образом, эмотивность музыкальных ме-

тафор в небольших контекстах рассказа позволяет 

передать праздничную атмосферу Рождества, ощу-

щение радости и счастья в душе главных героев. 

Заключение 

В рассказе Т. Капоте «Воспоминание об од-

ном Рождестве» повествуется об обделенных 
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судьбой людях, скромно отмечающих Рождество. 

Однако эмотивный потенциал музыкальных мета-

фор передает их необыкновенное ощущение 

праздника и счастья. Они видят красоту и гармо-

нию в обыденных окружающих вещах: замерших 

ягодах, бое часов, свете звезд, даже укорах близ-

ких. Данная эмотивная окраска раскрывается шаг 

за шагом в микроконтекстах, выстраиваясь посте-

пенно в единый эмотивный потенциал макрокон-

текста произведения.  
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УДК 821.161.1 

Елена Григорьевна Колыханова 

г. Орел 

Особенности употребления синтаксических конструкций со значением уточнения 

в творчестве И.С.  Тургенева (на материале романов «Накануне» и  

«Отцы и дети») 

В данной статье рассматриваются структурно-семантические особенности обособленных синтаксических кон-

струкций со значением уточнения, зафиксированных в романах И.С. Тургенева. При исследовании фактического 

материала использовались следующие методы: 1. Метод сплошной выборки фактов языка, который позволил вы-

явить все случаи употребления анализируемых конструкций; 2. Метод лингвистического наблюдения и описания, 

который построен на индукции: от анализа фактов к обобщениям и выводам. На основе анализа фактического мате-

риала и изучения научной литературы по теме исследования, в работе выделены различные группы уточняющих 

конструкций, которые отличаются морфологическим выражением, лексико-синтаксическими признаками и высту-

пают в тексте произведений в различных смысловых модификациях, что свидетельствует об индивидуальных осо-

бенностях стиля писателя. 

Ключевые слова: уточняющие конструкции, конкретизация, анализ, структура, семантические особенности, 

романы. 

Elena Grigorievna Kolyhanova 

Oryol 

Specific features of the use of syntactic structures of elaboration in the works of  

I.S. Turgenev (based on the novels “On the Eve” and “Fathers and sons”) 

This article examines the structural and semantic features of isolated syntactic constructions with the meaning of elabora-

tion, singled out in the novels of I. S. Turgenev. The following methods were used in the study of the actual material: 1. The 

method of continuous sampling of the facts of the language, which helped to identify all occurrences of the analyzed structures; 

2. Method of linguistic observation and description, which is based on induction: from facts to generalizations and conclusions. 

Based on the analysis of factual material and the study of scientific literature on the subject of the research, the paper identifies 

various groups of clarifying constructions that differ in morphological expression, lexical and syntactic features and appear in the 

text of works in various sense modifications, which indicates the individual characteristics of the writer's style. 

Keywords: clarifying constructions, concretization, analysis, structure, semantic features, novels. 
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Цель настоящей статьи заключается в рассмот-

рении структурно-семантических особенностей 

обособленных синтаксических конструкций со зна-

чением уточнения в прозе И.С. Тургенева. Этим 

обусловлена актуальность исследования, которая 

заключается в том, что в работе анализируются раз-

личные функциональные типы уточняющих кон-

струкций, зафиксированных в романах «Накануне» 

и «Отцы и дети» и употребленных как в авторском 

повествовании, так и в речи персонажей, причем 

основной акцент делается на особенностях рассмот-

рения смысловых модификаций уточняющих  

членов предложения. 

Прежде чем приступить к анализу названных 

синтаксических структур, выясним, какова природа 

уточняющих конструкций (далее УК). 

Известно, что грамматические категории вы-

деляются на основе семантических, морфологиче-

ских и синтаксических признаков. Так, 

А.М. Пешковский, рассматривая примеры типа: 

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезже-

го поля, я простудился и занемог (Тургенев «Уезд-

ный лекарь»), не использует термин «уточняющие 

члены предложения», а квалифицирует такие кон-

струкции как обособленные приложения, отмечая, 

что здесь наблюдается взаимное отношение двух 

членов, как определяющего и определяемого, как 

частного к общему [6, С. 419]. А.Г. Руднев относит 

подобные конструкции к обособленным приложе-

ниям с уточнительной функцией [8, С. 135]. Но из-

вестно, что в настоящее время в процессе изучения 

современного русского литературного языка в по-

нятие «приложение» вкладывается другое значение, 

основанное, прежде всего, на атрибутивных отно-

шениях, которое является определяющим, первич-

ным, для данного члена предложения, но, в свою 

очередь, приложения как разновидность определе-

ния могут выполнять уточняющую функцию, о чем 

свидетельствуют анализируемые нами примеры. 

С изучением уточняющих членов предложения 

в современном русском языке связано двоякое по-

нимание этих структур. С одной стороны, это ши-

рокое толкование данных членов предложения, при 

котором в качестве уточнения рассматривается лю-

бая информация, содержащая что-то новое, какие-

либо дополнительные сведения, поэтому любой 

второстепенный член, который распространяет син-

таксическую конструкцию, всегда уточняет ее со-

держание. При этом, наряду с собственно уточнени-

ем, здесь в качестве синтаксических конкретизато-

ров рассматриваются пояснительные и присоедини-

тельные члены предложения. С другой стороны, 

уточнение в узком (терминологическом) значении 

понимается как интегральное понятие, объединяю-

щее обе стороны языкового знака, определяемое 

«одновременно через синтаксические и семантиче-

ские признаки» [10, С. 21].  

В настоящее время в лингвистической литера-

туре неоднозначно рассматривается вопрос о выде-

лении границ уточняющих конструкций. Так, 

В.И. Чуглов квалифицирует уточняющие конструк-

ции как осложняющее образование, которое пред-

ставляет собой грамматически выраженную разно-

видность пояснения [11, С. 39]. Однако большин-

ство ученых не рассматривают уточнение как част-

ный случай пояснения на том основании, что пояс-

няющий член обозначает тот же объект, что и пояс-

няемый, а уточняющий член ограничивает объем 

значения уточняемого [7, С.40; 5, С.104].   

Как достаточно справедливо отмечает 

В.В. Бабайцева, что в процессе анализа языковых 

явлений русского языка не всегда возможно разгра-

ничение пояснения и уточнения, однако для более 

точного описания системы синтаксических катего-

рий и свойств языка и речи дифференциация пояс-

нения и уточнения (вместе с соответствующей это-

му понятийно-терминологической системой) не 

только возможна, но и необходима [1, С. 462]. Ав-

тор отмечает, что при разграничении пояснитель-

ных и уточняющих конструкций (а оно не всегда 

четко просматривается!) следует помнить, что по-

яснением считают отношения тождества, а уточне-

нием – отношения целого и части. При уточнении 

возникает сужение объема понятия, выраженного 

уточняемым членом предложения, путем указания 

на его части, происходит выделение части из целого 

ее называнием [1, С. 462]. 

На наш взгляд, наиболее точное определение 

уточняющих членов предложения дает Л.В. Захаро-

ва, говоря о том, что «уточнение – это семантико-

синтаксическая категория, представляющая собой 

синтаксическую реализацию уточнительной семан-

тики посредством сужения или расширения объема 

информации в двух (нескольких) одноуровневых 

синтаксических единицах, сопоставимых по содер-

жанию. Специфика уточнения заключается в том, 

что вторая синтактическая единица актуализирует 

дополнительную информацию, отличающуюся от 

исходной по объему» [2, С. 5]. 

В своей работе мы будем придерживаться этой 

точки зрения на том основании, что уточняющие чле-

ны предложения ограничивают, конкретизируют 

уточняемое понятие. В отличие от пояснения, уточне-

ние реализуется в двух членах предложения, нетожде-

ственных по содержанию, представляющих разные 

денотаты и обозначающих разные референты [2, С. 9]. 

При анализе структуры и семантики обособ-

ленных членов предложения со значением уточне-

ния в прозе И.С. Тургенева были рассмотрены при-

меры из романов «Накануне» и «Отцы и дети» [9]. 

Что объединяет два эти произведения?  

Как отмечает известный тургеневед Г.Б. Кур-

ляндская, писатель смог передать идейно-

нравственную атмосферу общественной жизни Рос-

сии 50-60-х годов ХIХ века, создать художествен-

ную летопись духовной жизни «культурного слоя» 

русского общества [3, С. 25]. В романах перед нами 

возникают пейзажные зарисовки дворянских уса-
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деб, раскрываются детали интерьера, обращается 

внимание на персонажей: рассматриваются истории 

их судеб, портретные описания, дается характери-

стика внутреннего мира героев.  

Человек и мироздание, человек во всем много-

образии его связей с природой, человек в его исто-

рической обусловленности – все эти проблемы 

имеют непосредственное отношение к поэтике про-

странства и времени тургеневского романа. Хроно-

топические образы включают нас в сложный реаль-

ный мир, художественная многогранность которого 

предполагает и многомерность авторского толкова-

ния действительности [4, С. 5].  

На наш взгляд, уточняющие конструкции, осо-

бенно со значением пространства и времени, исполь-

зуемые И.С. Тургеневым в своих романах, также 

служат для реализации текстовых категорий локаль-

ности и темпоральности в произведениях писателя. 

Наблюдение за назваными синтаксическими 

компонентами показало, что конструкции со значе-

нием уточнения отличаются своей структурой и 

разнообразием смысловых значений. Сплошная 

выборка примеров из анализируемых романов 

И.С. Тургенева выявила, что в тексте произведений 

зафиксировано 222 употребления УК, используе-

мых как в авторской речи, так и в диалогах персо-

нажей, причем в языке создателя произведения от-

мечено 146 случаев, что составляет 65,8 % от всех 

встретившихся УК в текстах. Это свидетельствует о 

том, что автор чаще использует данные конструк-

ции при повествовании и в описательных фрагмен-

тах для уточнения места, времени и способа дей-

ствия, при характеристике предметов и лиц. Если 

говорить о стилистическом употреблении данных 

структур, то следует отметить, что в речи героев, то 

есть в разговорном стиле, предложения со значени-

ем уточнения встречаются реже. 

Л.В. Захарова утверждает, что «уточняющие вто-

ростепенные члены предложения представляют собой 

четко оформленный языковой факт, что позволяет 

установить структурно-синтаксические и семантико-

синтаксические признаки данной категории» [2, С. 9]. 

Встретившиеся в романах И.С. Тургенева 

уточняющие конструкции отличаются своим ком-

понентным составом и семантическими особенно-

стями, в предложениях выражаются: 

1) словоформой. Например: Вдали, за рекой, до 

небосклона все сверкало, все горело («Накануне»);  

2) словосочетанием. Например: Павел Петро-

вич выговаривал это слово мягко, на французский 

манер, Аркадий, напротив, произносил «прынцип», 

налегая на первый слог («Отцы и дети»);  

3) более распространенной, чем простое слово-

сочетание, структурой: Например: Отец Берсенева 

привез его в Москву еще мальчиком, тотчас после 

кончины его матери, и сам занялся его воспитани-

ем («Накануне»); 

4) конструкциями, состоящими из последова-

тельной цепочки уточняющих компонентов, где в 

определенном порядке располагаются уточняющие 

обстоятельства места и времени. Например: В Дрез-

дене, на Брюлевской террасе, между двумя и че-

тырьмя часами, в самое фешенебельное время 

для прогулки, вы можете встретить человека лет 

около пятидесяти («Отцы и дети»); Но в самом 

деле, что за охота, помилуйте, теперь, в такую 

погоду, под этими деревьями, толковать о фило-

софии? («Накануне»);  

5) конструкциями, в которых конкретизация 

происходит путем повтора лексемы с дальнейшим 

указанием на целую ситуацию, представленную в 

придаточной части сложноподчиненного предложе-

ния. Например: С каким чувством стыдливого тор-

жества и смирения села она на свою кроватку, на 

ту самую кроватку, где три часа тому назад она 

провела такие горькие мгновения! («Накануне»); 

6) структурами, включающими в свой состав 

вводные слова и сочетания: стало быть, положим, 

вернее, точнее, более всего, лучше всего, иначе и 

другие. Например: В тысяча восемьсот тридцать 

пятом году, стало быть, восемнадцать лет тому 

назад, совершилось ужасное злодеяние: мать Ин-

сарова вдруг пропала без вести; через неделю ее 

нашли зарезанною («Накануне»). Я имею честь 

предложить вам следующее: драться завтра рано, 

положим, в шесть часов, за рощей, на пистоле-

тах; барьер в десяти шагах («Отцы и дети»);  

7) конструкциями, в которых уточняемый и 

уточняющий компонент связаны друг с другом при 

помощи лексем: почти, особенно, даже, которые 

вносят в предложение различные смысловые оттенки 

(добавления, выделения, усиления). Л.В. Захарова 

отмечает, что пояснительные и уточняющие кон-

струкции в простом предложении различаются также 

формальными показателями. Если пояснение может 

включаться в предложение посредством союзов и их 

аналогов, допускающих редукцию, то уточнение мо-

жет вводится в синтаксическую конструкцию с по-

мощью союзных скреп соответствующей семантики, 

редукция которых, как правило, невозможна  

[2, С. 10]. Например: Она, наконец, схватила его за 

руку судорожно, почти с угрозой («Отцы и дети»). Я 

увидел там такие типы, особенно женские 

(«Накануне»). Нигде, даже у берега, не вспыхнула 

волна, не белела пена. («Накануне»); 

8) конструкциями, в которых в качестве маркера 

уточнения выступают наречия с пространственной и 

временной семантикой: там, туда, тут, везде, од-

нажды, теперь и другие. Например: Ну, отец ниче-

го, тот сам был везде, и в сите, и в решете («Отцы 

и дети»). Только однажды, в четвертое свое свида-

ние с ним (Инсаров очень плохо провел ночь, доктор 

намекнул на консилиум), только в это свидание она 

напомнила ему об его клятве («Накануне»).  

Выписанные примеры показали, что уточняемые 

и уточняющие члены предложения могут иметь:  

1) одинаковое морфологическое выражение: 

Например: Она ходила быстро, почти стремительно, 
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немного наклоняясь вперед (наречия) («Накануне»); 

Сядем тут на скамейке, в тени (предложно-падежные 

формы имен существительных) («Накануне»);  

2) разное морфологическое выражение: 

Например: Вдали, за рекой, до небосклона, все 

сверкало, все горело (наречие и предложно-

падежная форма существительных) («Накануне»). 

Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвра-

щаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но 

еще густой и зеленой сиреневой беседке Феничку 

(наречие и количественно-именное сочетание) 

(«Отцы и дети»). В театре давали оперу Верди, 

оперу, хорошо известную вам, русским, – «Травиа-

ту» (местоимение и субстантивированное прилага-

тельное) («Накануне»). Девушка всмотрелась в не-

го, испугалась, застыдилась и, не кончив покупки, 

спустилась с крылечка, проворно скользнула мимо 

и, чуть-чуть озираясь, пошла через дорогу, налево 

(предложно-падежная форма имени существитель-

ного и наречие) («Накануне»); 

3) встретились примеры, в которых уточняю-

щее слово под влиянием значения уточняемого мо-

жет изменять свою синтаксическую функцию: Я его 

приведу сюда, к вам («Накануне»). Он должен был 

на следующий день ехать в Марьино, к Николаю 

Петровичу («Отцы и дети»). В данных предложе-

ниях уточняющие члены указывают на лицо и 

должны рассматриваться как дополнения, но по-

скольку уточняемое слово является обстоятель-

ством, то и второй компонент начинает выступать в 

синтаксической функции первого.  

В анализируемых текстах нами зафиксированы 

разные группы УК: обстоятельства места, времени, 

образа действия, определения и приложения, до-

полнения и сказуемые, которые отличаются своими 

лексико-грамматическими признаками: 

1) УК – обстоятельства места в романах 

И.С. Тургенева выступают в качестве конкретизатора 

при описании природы, помещения, служат указани-

ем топонимических названий т.д. Например: Она 

садилась с ней рядом на сухую землю, в глуши, за 

кустом крапивы («Накануне»). А в маленькой зад-

ней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голу-

бой душегрейке и с наброшенным белым платком на 

темных волосах, молодая женщина, Фенечка («Отцы 

и дети»). А я, как только он женится, уеду куда-

нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, и 

буду там жить, пока околею («Отцы и дети»);  

2) УК – обстоятельства времени выражаются 

лексемами с темпоральной семантикой, конкретизи-

руют точное или приблизительное время суток и го-

да, состояние окружающей среды. Например: А на 

следующее утро, в семь часов, карета и коляска, 

нагруженные доверху, выкатились со двора стахов-

ской дачи («Накануне»). Я гляжу на нее, точно она 

ночью, в метель, в тридцать градусов мороза, с 

постоялого двора съезжает («Накануне»); 

3) УК – обстоятельства образа действия имеют 

значения качественной оценки; структуры с наречием 

почти указывают на количество, меру действия, 

сравнения. Например: Когда Катя говорила, она очень 

мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела 

как-то забавно-сурово, снизу вверх («Отцы и дети»). 

Он ходил много, почти до усталости, а тревога в 

нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная 

тревога, все не унималась («Отцы и дети»); 

4) УК – согласованные определения, дающие 

дополнительную характеристику, как правило, ка-

чественного характера. Например: Так два малозна-

комых господина, миновав друг друга, принимают 

прежнее, равнодушное или угрюмое, большею ча-

стию геморроидальное, выражение («Накануне»). 

Он только что сошел к завтраку в новом щеголь-

ском, на этот раз не славянофильском, наряде 

(«Отцы и дети»); 

5) УК – приложения, распространенные и не-

распространенные, которые указывают на род заня-

тий, родственные отношения, конкретизируют воз-

раст, национальность, социальное положение, могут 

выступать в качестве определителя при имени соб-

ственном, называть имя персонажа, дают каче-

ственную характеристику предмета. Например: Гу-

вернантка была из русских, дочь разорившегося 

взяточника, институтка, очень чувствительное, 

доброе и лживое существо («Накануне»). Прислу-

живал Федька, да помогала ему женщина с муже-

ственным лицом и кривая, по имени Анфисушка, 

исполнявшая должности ключницы, птичницы и 

прачки («Отцы и дети»). Ты нежная душа, размаз-

ня, где тебя ненавидеть («Отцы и дети»). 

Уточняющие дополнения и сказуемые зафик-

сированы в тексте романов единичными структура-

ми. Например: Павел Петрович медленно похажи-

вал взад и вперед по столовой, произнося какое-

нибудь замечание, или скорее, восклицание, вроде 

"а! эге! гм!" («Отцы и дети»). Живу я один, бобы-

лем («Отцы и дети»).  

Наши выборки показали, что УК в анализиру-

емых романах И.С. Тургенева могут выступать в 

различных семантических модификациях, таких как 

(при анализе данных конструкций была частично 

использована классификация, представленная в ав-

тореферате кандидатской диссертации Л.В. Захаро-

вой [2, С. 16-17]):  

1) конкретизация (сужение значения) про-

странственной или временной координаты события, 

более точного обозначения признака предмета или 

действия. Например: А именно: не успела Анна Ва-

сильевна послать свой прощальный привет Цари-

цыну, как вдруг в нескольких шагах от нее, за вы-

соким кустом сирени, раздались нестройные вос-

клицания, хохотня и крики («Накануне»). Прежде, в 

недавнее еще время, мы говорили, что чиновники 

наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни 

торговли, ни правильного суда («Отцы и дети»); 

2) расширение значения, при котором уточня-

ющий член по своей семантике шире, чем уточняе-

мый. Например: В тени высокой липы, на берегу 
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Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых 

жарких летних дней 1853 года лежали на траве два 

молодых человека («Накануне»). «Авось» молодости, 

тайное желание изведать свое счастие, испытать 

свои силы в одиночку, без чьего бы то ни было по-

кровительства – одолели наконец («Отцы и дети»); 

3) дополнение – уточняется дополнительная 

информация, при которой актуализируется значение 

признака или обстоятельства образа действия, до-

бавляющее новою информацию к исходной и не 

дублирующее ее. Николай Артемьевич прибыл из 

Москвы в кислом и недоброжелательном, фрон-

дерском, расположении духа («Накануне»). Он 

налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье 

«неоцененных посетителей» и разом, по-военному, 

хлопнул свой бокал («Отцы и дети»); 

4) индивидуализация – уточнение именем соб-

ственным наименования лица по степени родства, 

роду занятий. Например: Кроме нее, в комнате 

находился ее муж да еще некто Увар Иванович 

Стахов, троюродный дядя Николая Артемьеви-

ча, отставной корнет лет шестидесяти («Нака-

нуне»). Молодые люди стали жить вдвоем, на од-

ной квартире, под отдаленным надзором двоюрод-

ного дяди с материнской стороны, Ильи Колязи-

на, важного чиновника («Отцы и дети»);  

5) детализация – уточнение разных по охвату 

действительности пространственных и временные 

координат. Например: Сладко засыпать в родимом 

доме, на знакомой постели, под одеялом, над ко-

торым трудились любимые руки… («Отцы и де-

ти»). На другой день, часу в одиннадцатом, Берсе-

нев отправился на обратном извозчике в Москву 

(«Накануне»); 

6) концентрация – уточнение, актуализирую-

щее признак, усиливающий семантику предыдуще-

го посредством увеличения числа дифференциаль-

ных сем. Например: И у него было простое, даже 

глупое лицо, и он потом сделался пьяницей («Нака-

нуне»). Он вместе с Аркадием ходил по саду и тол-

ковал ему, почему иные деревья, особенно дубки, не 

принялись («Отцы и дети»); 

7) метафоризация – уточнение осуществляется 

путем наименования, представляющего собой 

структуру в переносном значении, иногда с привле-

чением фоновых знаний. Например: Совершив 

предварительно европейское «shakehands», он три 

раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три 

раза прикоснулся своими душистыми усами до его 

щек («Накануне»). Отец и сын вышли на террасу, 

под навес маркизы. («Отцы и дети»).  

Итак, анализ обособленных конструкций со 

значением уточнения, зафиксированных в романах 

И.С. Тургенева показал, что автор в своем повест-

вовании использует различные обстоятельственные 

и определительные уточняющие конструкции, ко-

торые отличаются своей структурой и семантикой и 

выступают в различных смысловых модификациях, 

что свидетельствует об индивидуальных особенно-

стях стиля писателя. 
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УДК 811.111 

Наталья Юрьевна Филистова, 

Анастасия Юрьевна Башкирцева 

г. Сургут 

Лингвистические особенности категории художественного времени в романе  

Ч. Паланика «Fight Club» 

В статье приводится исследование лингвистических особенностей категории времени в романе Ч. Паланика 

«Fight Club». «Fight Club» (рус. Бойцовский клуб) – роман, написанный американским писателем Чаком Палаником 

в 1996 году. Роман повествует об офисном клерке, страдающем бессонницей. Следуя совету своего доктора, герой 

посещает группы психологической поддержки для больных различными заболеваниями, что облегчает течение его 

собственной болезни. Со временем данный способ теряет свою эффективность, и на его смену приходит подпольный 

бойцовский клуб, основанный его новым другом Тайлером Дерденом. Необходимость более тщательного исследо-

вания категории времени в писательском творчестве обусловила актуальность данной статьи. В качестве материала 

для исследования был выбран оригинальный текст романа Ч. Паланика «Fight Club». Методами сплошной выборки и 

анализа лексических единиц, лингвостилистического и контекстуального анализов удалось выявить присущие Чаку 

Паланику индивидуально-авторские особенности вербализации категории времени. 

Ключевые слова: сюжет, фабула, категория континуума, ретроспекция, проспекция. 

Natalia Yuryevna Filistova, 

Anastasiya Yuryevna Bashkirtceva 

Surgut 

Linguistic peculiarities of the category of time in “Fight Club” by Chuck Palahniuk 

The article presents a study of linguistic features of the category of time in C. Palahniuk’s novel “Fight Club”. “Fight 

Club” is a novel written by American writer Chuck Palahniuk in 1996. The protagonist suffering from insomnia visits psycho-

logical support groups for patients with various diseases. Later he finds help in the underground fight club founded by his new 

friend Tyler Durden. The necessity of a more thorough study of the category of time in the writer's work has determined the 

relevance of this article. The original text of the novel “Fight Club” by C. Palahniuk was chosen as the material for the study. By 

the method of continuous sampling and analysis of lexical units and linguistic-stylistic and contextual analysis, it was possible to 

identify the individual author's peculiarities of verbalization of the category of time inherent in Chuck Palahniuk. 

Keywords: story, plot, category of continuum, flashforward, flashback. 
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Говоря о категории континуума мы обраща-

емся к понятиям пространства и времени. Конти-

нуум представляет собой хронологию, объединя-

ющую имеющие место в пространстве и времени 

факты и события. Иначе говоря, континуум – это 

непрекращающееся, непрерывное образование 

чего-либо [1, С. 87]. 

Д.С. Лихачев определяет художественное 

время как симбиоз времени событий, происходя-

щих в тексте, времени автора, времени героев и 

времени восприятия самого текста [3, С. 131]. 

Г.А. Золотова выделяет 3 вида времени:  

a) Внешнее (хронологическое); 

b) Событийное (текстовое); 

c) Перцептивное [2, С. 55].  

Особую роль при исследовании категории вре-

мени играют сюжет и фабула. «Вопрос о соотноше-

нии таких понятий как сюжет и фабула находит от-

ражение в работах представителей русского форма-

лилизма: Б.М. Эйхенбаума, Б.В. Томашевского, 

В.Б. Шкловского и др.» [5, С. 275]. В трудах 

Б.В. Томашевского фабулой называется хронологиче-

ское представление событий, а сюжетом – распреде-

ление этих событий самим автором [4, С. 137]. Как 

отмечается в статье Н.Ю. Филистовой, «понятие сю-

жета очень тесно связано с понятием фабулы, которая 

так же, как и сюжет, является нарративной инстанци-

ей и обозначает последовательность событий, то, как 

они в действительности произошли» [6, С. 147]. 

Ученые выделяют следующие способы сю-

жетной организации фабулы: 

a) Линейное развитие сюжета, что представ-

ляет собой хронологическое изложение событий. 

При линейном развитии сюжета фабула соответ-

ствует сюжету; 

b) Скачкообразное развитие сюжета, при ко-

тором такого соответствия не наблюдается; 

c) Круговое развитие сюжета. При круговом 

развитии сюжета один и тот же эпизод начинает и 

заканчивает произведение. Фабула практически 

совпадает с сюжетом. 

По словам Н.Ю. Филистовой, «сюжет пред-

ставляет собой развитие событий, которые изоб-

ражены в тексте в их временной последовательно-

сти, а фабула – это сам рассказ, повествование  

[7, С. 53]. 

И.Р. Гальперин неоднократно обращался к 

исследованию вопросов ретроспекции и проспек-

ции. Отнесение читателя к предшествующей ин-

формации достигается при помощи ретроспекции 

[1, С. 106], а к последующей информации – про-

спекции [1, С. 112].  

«Fight Club» (рус. Бойцовский клуб) – роман, 

написанный американским писателем Чаком Па-

лаником в 1996 году. Роман повествует об офис-

ном клерке, страдающем бессонницей. Следуя 

совету своего доктора, герой посещает группы 

психологической поддержки для больных различ-

ными заболеваниями, что облегчает течение его 

собственной болезни. Со временем данный способ 

теряет свою эффективность, и на его смену при-

ходит подпольный бойцовский клуб, основанный 

его новым другом Тайлером Дерденом. 

Исследуя структурное пространство романа 

Ч. Паланика «Fight Club», мы рассмотрим такие 

категории текста, как сюжет и фабула.  

 

Таблица 1. 

Сюжетно-фабульная организация романа Ч. Паланика «Fight Club» 

Сюжет 
Фабула 

Главный герой Тайлер Дерден 

На крыше высотного здания Тайлер 

Дерден намеревается убить главного 

героя 

Страдает бессонницей, по совету 

доктора посещает группы поддерж-

ки, что облегчает его состояние 

 

Главный герой посещает группу под-

держки. Он недоволен тем, что там 

находится симулянтка 

Замечает симулянтку. Его состоя-

ние ухудшается 

 

Главный герой вспоминает свое зна-

комство с Тайлером Дерденом 
Происходит расщепление личности главного героя 

Он и Марла делят группы поровну Он и Марла делят группы поровну  

Главный герой вспоминает, как во 

время командировки в его квартире 

произошел взрыв 

Устраивает взрыв в квартире, пере-

езжает на Пэйпер-Стрит 

Работает официантом и 

киномехаником 

Он рассказывает об открытии бой-

цовского клуба 
Открытие бойцовского клуба 

Главный герой живет у Тайлера. Ему 

не нравится, что он встречается с 

Марлой 

Живет у Тайлера Встречается с Марлой 

Главный герой и Тайлер варят мыло. 

Тайлер оставляет химический ожог на 

руке главного героя 

Варит мыло, намеренно оставляет 

химический ожог на своей руке 

Отправляет конфеты 

матери Марлы 
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Работают официантами и портят блюда 

Главный герой запугивает своего босса Запугивает своего босса  

Главного героя снова мучает бессон-

ница, и он приходит в группу под-

держки, где Боб рассказывает ему о 

бойцовском клубе 

Бессонница возвращается  

Полицейский подозревает, что глав-

ный герой сам устроил взрыв в своей 

квартире 

Оправдывается перед полицейским 

 

Главный герой приходит к работода-

телю, избивает сам себя на его глазах 

Избивает сам себя, преподнося все 

так, будто его избил работодатель 

Добивается выплат на 

работе киномехаником 

Главный герой страдает от бессонни-

цы. Тайлер вербует участников в 

Проект Разгром и внезапно исчезает 

Вновь страдает от бессонницы Основывает Проект  

Разгром  

Главный герой отправляется на поис-

ки Тайлера. Проект Разгром промыш-

ляет экстремистской деятельностью 

Отправляется на поиски Тайлера Координирует деятель-

ность Проекта Разгром 

по всей стране 

Главный герой и еще 4 участника Проекта Разгром едут в машине. Водитель 

провоцирует столкновение 

 

Главный герой не понимает, почему 

все называют его Тайлером Дерденом 

Видит сон, где он разговаривает с 

Тайлером  

Объясняет, что они еди-

ное целое 

Главный герой просит Марлу следить за ним  

Погибает Большой Боб. Главный ге-

рой пытается распустить бойцовский 

клуб 

Пытается распустить бойцовский 

клуб 

 

Главный герой предупреждает Марлу об опасности, возвращается в бойцов-

ский клуб и бросает всем вызов 

 

Главный герой просыпается на крыше высотного здания с Тайлером и стреляет в себя. Он просыпается 

в психиатрической больнице, думая, что умер и попал в рай 

 

Исследование сюжетно-фабульной организа-

ции романа Ч. Паланика «Fight Club» представля-

ет особый интерес, поскольку повествование ве-

дется от лица главного героя, страдающего хрони-

ческой бессонницей. Бессонница спровоцировала 

развитие диссоциативного расстройства иден-

тичности – психического расстройства, при кото-

ром в одном человеке находится несколько раз-

ных личностей. В определенные моменты одна 

личность приходит на смену другой, и активная в 

этот момент личность не помнит, что происходило 

в период активности другой личности.  

Наличие у главного героя диссоциативного 

расстройства идентичности влияет на сюжетно-

фабульную организацию самого романа: мы наблю-

даем и скачкообразное, и линейное развития сюжета.  

Ретроспекция и проспекция представляют 

собой нарушение временного порядка в тексте. 

Часто ретроспекция передается при помощи форм 

прошедшего времени. 

Первая глава начинается с того, что главный 

герой о чем-то говорит с неким Тайлером Дерде-

ном, а читатель становится случайным свидетелем 

этого. По первому прочтению складывается впе-

чатление, будто автор нарочно не посвящает чита-

теля в подробности, но это не так. Ч. Паланик дает 

ровно столько информации, сколько ее требуется 

на данный момент: инструкция к глушителю, ре-

цепт нитроглицерина, приготовление напалма. 

Главный герой объясняет свою осведомленность в 

данных вопросах лаконично: «For a long time 

though, Tyler and I were best friends» [8, С. 1], «I 

know this because Tyler knows this» [8, С. 1]. Благо-

даря подобной фоновой информации мы получаем 

первое представление о личности героев – оба 

героя имеют отношение к преступному миру – и 

их отношениях. Главный герой и Тайлер – не при-

ятели-однодневки, чтобы главный герой так сво-

бодно владел недоступной для простых людей 

информацией. 

В третьей главе описывается сам момент 

расщепления личности главного героя. Он просы-

пается и видит Тайлера, увлеченно работающего с 

бревнами, формируя их так, чтобы получить ги-

гантскую руку и посидеть в тени совершенства: 

«What Tyler had created was the shadow of a giant 

hand. The giant shadow hand was perfect and for one 

perfect minute Tyler had sat in the palm of a perfec-

tion he'd created himself» [8, С. 26-27]. В конце 

главы ретроспективно подводится итог встречи 

главного героя с Тайлером Дерденом. Автор соби-

рает воедино все данные им сведения о Тайлере с 

помощью анафоры: «His name was Tyler Durden 

and he was a movie projectionist with the union and 

he was a banquet waiter at a hotel, downtown and he 

gave me his phone number» [8, С. 27]. 
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На лексическом уровне ретроспекция переда-

ется наречиями времени: «I went to my support 

group two years ago…» [8, С. 9], «Every evening, I 

died, and every evening, I was born» [12, С. 14], 

«The last time I was here…» [8, С. 28]. 

При описании времени и места событий автор 

прибегает к приему проспекции, чьей функцией яв-

ляется психологически настроить читателя на после-

дующие события, «нагнести обстановку», оттянуть 

кульминацию. В основном, проспекция проявляется 

в форме Future Simple. Ч. Паланик применяет про-

спекцию преследуя цель обеспечить бесперебой-

ность повествования, не сбавлять его темп и пере-

дать всю нестабильность ситуации: «The Parker-

Morris Building will go over, all one hundred and 

ninety-one floors, slow as a tree falling in the forest» [8, 

С. 3], «It's weird to think the place where we're standing 

will only be a point in the sky» [8, С. 3]. Находясь на 

крыше высотного здания, главный герой и Тайлер 

наблюдают, как стремительно оно рушится: бьется 

стекло, вылетает мебель, валит дым. Главный герой 

ведет обратный отсчет: «We're down to our last ten 

minutes» [8, С. 2] и детально описывает процесс па-

дения небоскреба. В данной ситуации автор упо-

требляет Future Simple и Present Simple для описания 

событий, которые совершатся в будущем: «Here, the 

building's standing, the building will be at an eighty-

degree angle. The building's at a forty-five-degree angle 

when the skeleton starts to give and the tower gets a 

slight arch to it. One hundred and ninety-one floors will 

slam down on the national museum…» [8, С. 4]. 

Проспекция проявляется и в употреблении 

автором придаточных условия: «If I knew how this 

would all turn out, I'd be more than happy to be dead 

and in Heaven right now» [8, С. 4]. 

Лексически прием проспекции передается 

наречиями времени: «The next time we meet…» [8, 

С. 16], «The fight club is tomorrow…» [8, С. 44], 

«This guy, he says, "How about next week? I say, 

look at me. How about next month?» [8, С. 48], «one 

morning», «until today», «the next morning». 

Проспекция проявляется и в применении ав-

тором стилистических приемов, например, повто-

ра: «Prepare for death in ten, in nine, in eight sec-

onds. Death will commence in seven, six...» [8, С. 30], 

анафоры и параллельных конструкций: «… pre-

pare to evacuate bowels in ten, in nine, eight, seven. 

Prepare to evacuate soul in ten, in nine, eight» [8, 

С. 30]. Проспекция передается комбинацией при-

ема присоединение и повтора: «Prepare for the last 

breath, now. Evacuate. Now. Soul clear of body. Now. 

Death commences. Now» [8, С. 31]; олицетворения: 

«… the things you used to own, now they own you. 

Until I got home from the airport» [8, С. 40].  

Подведем итог: сюжетно-фабульные отно-

шения в романе Ч. Паланика «Fight Club» строят-

ся на умелом использовании автором приемов 

ретроспекции и проспекции, грамматически 

представленных с помощью форм прошедшего и 

будущего времени. Кроме того, ретроспекция и 

проспекция репрезентируется лексически (наре-

чиями времени) и стилистически. Несоответствие 

сюжета и фабулы, обширное количество методов 

передачи временных отклонений обусловливают 

интерес читателя к данному роману, что делает 

его культовым.  
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УДК 811.111 

Наталья Юрьевна Филистова, 

Наталия Владимировна Кадоркина 

г. Сургут 

Слуховая перцепция и ее функционирование в романе Брэма Стокера  

«The Judge`s House» 

В данной статье раскрываются особенности аудиального восприятия и его функционирования в художественном 

произведении. Материалом настоящего исследования послужил мистический роман Брэма Стокера «The Judge`s 

House». Мистические произведения являются плодотворным материалом для широкого лингвистического исследова-

ния типов чувственного восприятия окружающей действительности, и выявления ведущего типа перцепции. Цель 

настоящей статьи - выявление лексических средств, актуализирующих семантическую категорию слуховой перцепции, 

выступающей в качестве сюжетообразующего компонента исследуемого романа. Методы, использованные в статье, 

сочетают в себе комплекс общенаучных методов (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, систематизация), 

так и специальных методов (метод сплошной выборки, описательный метод, контекстуальный метод). Проведенное 

исследование позволило выявить лексические единицы, актуализирующие семантику сюжетообразующей категории 

(что объясняется сюжетом исследуемого романа) - слуховой перцепции (глаголы с семантикой звукового действия, 

фразовые глаголы, глаголы движения и перемещения, имена существительные и прилагательные, местоимения). 

Ключевые слова: восприятие, перцепция, слух, лингвосенсорика, перцептивная лингвистика, мистический 

нарратив, мистика. 

Natalia Yuryevna Filistova, 

Nataliya Vladimirovna Kadorkina 

Surgut 

Auditory perception and its functioning on the material of Bram Stoker  

“The Judge`s House” 

This article is devoted to the description of lexical means of auditory perception in the literature of mystical genre. The text 

of the mystical novel of Bram Stoker called “The Judge`s House” was the material of the research. Mystical literature is produc-

tive material for a broad linguistic study of the types of auditory perception of the surrounding reality, and the identification of 
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the leading type of perception. The purpose of this article is to identify linguistic means of representing the semantic category of 

auditory perception, which serves as a plot-forming component of B. Stoker's novel “The Judge`s House”. The methods used in 

the article combine a set of general scientific methods (observation, comparison, analysis, synthesis, generalization, systematiza-

tion) and special methods (continuous sampling method, descriptive method, contextual method). The research made it possible 

to identify linguistic means that actualize the semantics of the plot-forming category - auditory perception (verbs with the seman-

tics of sound action, phrasal verbs, verbs of movement and displacement, nouns and adjectives, pronouns). 

Keywords: perception, hearing, linguosensorics, perceptual linguistics, mystical narrative, mysticism. 

 

Целью исследования является выявление линг-

вистических средств, связанных с репрезентацией 

семантической категории слуховой перцепции, вы-

ступающей в качестве сюжетообразующего компо-

нента романа Б. Стокера «The Judge`s House». 

Задачи настоящего исследования следующие: 

1. Представить трактовку термина «воспри-

ятие»; 

2. Рассмотреть лингвистические свойства 

субъекта и объекта процесса звука и их репрезен-

тацию в языке; 

3. Определить, с помощью каких лексиче-

ских единиц репрезентируется семантическая ка-

тегория слуховой перцепции на материале иссле-

дуемого романа. 

Актуальность представленного исследования 

обусловлена неугасающим интересом современных 

ученых к проблеме языковой актуализации катего-

рии перцептивности в художественном тексте (т.е. 

связью языка и перцепции). Более того, слуховое 

восприятие, актуализированное в языке, меньше 

подвергалось изучению, чем зрительное восприя-

тие. Как отмечается в работе Н.Ю. Филистовой и 

Н.В. Кадоркиной, «интерес вызывает исследование 

перцептивности в художественном тексте, автор 

формирует определенный образ действительности, 

закладывает свое мировосприятие» [5, C. 67]. 

Во второй половине XX – начале XXI века в 

лингвистических исследованиях появляется новое 

направление и новые подходы к рассмотрению 

системно-структурных соотношений между язы-

ковыми единицами, внимание ученых обращается 

к изучению сознания человека, его деятельности и 

его культуры, актуализированных в языке. Одним 

из таких новых и перспективных направлений 

является лингвосенсорика (перцептивная лингви-

стика). Вышеуказанное лингвистическое направ-

ление исследует перцептивную деятельность че-

ловека, осуществляемую пятью органами чувств 

(зрение, слух, осязание, обоняние, вкус).  

На сегодняшний день существует внуши-

тельный список ученых, проводивших ряд иссле-

дований в области перцептивной лингвистики. 

Было исследовано языковое представление пер-

цепции на материале разных языков: английский, 

русский, немецкий, польский. Ряд исследователей 

посвятили свои труды базовым типам восприятия, 

например зрительной перцепции. Среди отече-

ственных лингвистов хотелось бы отметить: 

Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнову, А.В. Бондарко, 

А. Вежбицкую, А.В. Кравченко, Е.В. Падучеву, 

Г.А. Золотову, И.Ю. Колесова, О.Ю. Авдевнину и 

многих других ученых, которые внесли суще-

ственный вклад в развитие нового научного 

направления. 

На современном этапе развития лингвистики, 

ученые опираются на принцип антропоцентризма, 

предполагается изучение языка и связи его с чело-

веком (его сознанием, чувствами, эмоциями). Изу-

чение слухового восприятия как когнитивного про-

цесса позволяет раскрыть роль языка в познава-

тельном процессе (восприятие окружающего мира). 

Восприятие (от лат. perceptio) первоначально 

являлось областью исследования таких наук как 

психология и философия. Психология следующим 

образом трактует значение термина "восприятие", 

восприятие - это «целостное отражение предме-

тов, событий, явлений, возникающих при непо-

средственном воздействии физических раздражи-

телей на рецепторные поверхности органов 

чувств» [3, C. 201]. В философии термин "воспри-

ятие" интерпретируется таким образом – это кон-

кретно-чувственный наглядный образ предметов, 

явлений, событий окружающего мира, появляю-

щийся при их непосредственном воздействии на 

органы чувств человека. В отличие 

от ощущения, отражающего отдельные свойства и 

признаки предметов, восприятие представляет 

собой целостный образ предметов и явлений 

окружающего мира [1, C. 41]. 
Ученые, занимающиеся лингвистикой, опре-

деляют восприятие как одну из форм связи субъ-

екта с окружающим миром, чувственное познание 

вещей окружающей действительности, словно 

«фундамент, на котором строятся все существую-

щие системы знаний» [4, C. 4]. Восприятие актуа-

лизируется перцептивной лексикой (перцептив-

ными предикатами), основой при этом выступает 

перцептивный глагол.  

По нашему мнению, трактовка А.В. Петровой 

наиболее точно передает значение восприятия в науке 

лингвистике, так как восприятие это – основа позна-

ния человеком окружающей его действительности. 

В зависимости от сенсорного канала, через 

которое поступает информация о явлениях внеш-

него мира, ученые различают несколько типов 

перцептивных модальностей, которые определяют 

ощущение или сигнал к конкретной сенсорной 

системе. Основные перцептивные модальности:  

1. визуальная модальность (зрение);  

2. аудиальная (слух),  

3. кинестетическая (осязание); 

4. олфакторная (запах); 

5. густаторная (вкус) [1, C. 21]. 
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Однако, ощущения восприятия человеческим 

организмом окружающей его действительности 

неравноценны. В психологии существует иерар-

хия типов чувственного восприятия. Доминирую-

щим типом ученые считают зрительное восприя-

тие, посредством зрения возможно получить до 

80% об окружающем мире. На втором месте рас-

положено слуховое восприятие, и составляет око-

ло 15%. Тактильное, обонятельное и вкусовое 

восприятие в сумме составляют приблизительно 

5% [1, C. 24]. 

Материалом настоящего исследования вы-

ступает роман Брэма Стокера «The Judge`s 

House», написанный в жанре мистического рома-

на. «Данная литературная жанровая форма харак-

теризуется фантастической атмосферой с мисти-

ческим сюжетом» [6, C.63]. Выбор мистического 

романа для исследования слуховой перцепции 

объясняется тем, что мистика наполнена необъяс-

нимыми явлениями и событиями, которые допол-

нены странными и потусторонними звуками, воз-

действующими на героев.  

Абрахам (Брэм) Стокер – ирландский писа-

тель, известным многим читателям как автор го-

тического (мистического) романа «Dracula». При-

чиной, по которой Брэм Стокер писал такие мрач-

ные, мистические романы можно считать его лю-

бовь к страшным историям, рассказанным его ма-

терью. Мы считаем недооцененными малоизвест-

ные мистические романы Стокера, такие, напри-

мер, как «The Judge`s House».  

Представляется возможным провести анализ 

языковой репрезентации категории перцептивно-

сти для выявления особенностей языка художе-

ственной литературы мистического жанра. На се-

годняшний день ученые-лингвисты не проводили 

исследования категории перцептивности на мате-

риале произведений Брэма Стокера, чем объясня-

ется новизна нашей работы.  

При исследовании слуховой перцепции появ-

ляется необходимость в кратком изложении со-

держательно-фактуальной информации вышеука-

занного художественного произведения. Сюжет 

романа базируется на повествовании о главном 

герое – Малькольме Малькольмсоне, который 

приезжает в тихий город Бенчерч для того, чтобы 

подготовиться к экзамену. Главный герой поселя-

ется в старом доме Судьи, где его покой нарушает 

постоянный шум от крыс. Постоянный крысиный 

шум является предупреждением о появлении в 

доме призрака Судьи. Таким образом, сюжет ху-

дожественного произведения наполнен непрекра-

щающимися звуками, которые автор удачно опи-

сывает с помощью языковых средств. 

Человек живет в мире, окруженный различ-

ными звуками, это могут быть антропогенные ис-

точники шума, или природные явления, обуслав-

ливающие звук. В научной картине мире звуки как 

явления являются сложными, многомерными. Фи-

лософы, описывая феномен звука, определяют его 

как физическую сущность, движение, знак. Раздел 

акустика в науке физике ответственна за его изу-

чение. Сама же лингвистическая наука, в научном 

разделе языкознания – фонетике, тоже анализиру-

ет звук [2, C. 92]. 

Для представления актуализации слухового 

восприятия на материале исследуемого произве-

дения обратимся к описанию пяти лингвистиче-

ских свойств, предложенных учеными И.Ю. Коле-

совым и В.Д. Максимовым в монографии «Языко-

вая репрезентация визуальной и аудиальной мо-

дальностей восприятия». Однако, отметим, что 

авторы характеризуют слуховое восприятие, ис-

пользуя термины из физики. Ученые используют 

следующие обозначения: актор (действующий 

субъект) и ре-актор. Предложенные учеными 

лингвистические свойства также подходят для 

описания персонажей в нашем исследовании  

[2, C. 99]. В нашей работе воспользуемся поняти-

ями субъект (тот, кто является действующим ли-

цом, производителем звуков/шума) и объект (тот, 

на кого направлено действие). 

Итак, первое лингвистическое свойство, 

определяющие количество участников производ-

ства звука. Как минимум, должно быть два участ-

ника. Нами определено следующее количество 

участников: главный герой Малькольм (тот, кто 

воспринимает звук) и крысы (те персонажи, кто 

производит звук). Точное количество крыс автор 

произведения не указывает. Например: When it 

was that he began to notice for the first time what a 

noise the rats were making [7, C. 31]. В данном 

примере языковыми средствами вербальной ре-

презентации категории слуховой перцепции явля-

ются имена существительные (the rats, a noise), 

местоимение (he), глагол с семантикой дей-

ствия (were making). 

Второе лингвистическое свойство состоит в 

том, что субъект обладает большей активностью 

(подвижностью) в отличие от объекта. В данном 

случае, крысы, являясь субъектом, постоянно бе-

гают в обшивке дома, создавая шум. Малькольм, 

будучи объектом, выполняет свою работу (гото-

вится к экзамену) и только слышит постоянные 

звуки крыс: He went on without pause...How busy 

they were! and hark to the strange noises! Up and 

down behind the old wainscot, over the ceiling and 

under the floor they raced, and gnawed, and 

scratched! [7, C. 31]. Второе лингвистическое 

свойство характеризуется наличием следующих 

языковых средств вербальной репрезентации кате-

гории слуховой перцепции: фразовый глагол 

(went on), глаголы с семантикой движения и 

перемещения (hark, raced), глаголы с семанти-

кой звукового действия (gnawed and scratched), 

местоимения (they, he), имена прилагательные 

(strange, old), существительные (the noises, the 

wainscot, the floor). 
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Лингвистическое свойство под номером три 

определяет размер участников продуцирования 

звука. Как правило, субъект меньшего размера, 

чем объект. Как отмечают И.Ю. Колесов и 

В.Д. Максимов, в данном свойстве бывают и ис-

ключения. В нашем исследовании данное свой-

ство представлено следующим примером: Before, 

however, he could strike it, the rat, with a squeak that 

sounded like the concentration of hate, jumped upon 

the floor, and, running up the rope of the alarm bell, 

disappeared in the darkness… [7, C. 33]. Разницу в 

размерах между субъектом и объектом мы пони-

маем из контекста. Во-первых, крысы, являясь 

животными маленьких размеров, могут проникать 

в различные щели в доме и исчезать бесследно, 

во-вторых, главный герой, Малькольм, даже не 

успевает проследить, куда же они прячутся (Mal-

colmson could not see at what part of room the rat 

disappeared) [7, C. 36]. При анализе данного линг-

вистического свойства выявлены следующие язы-

ковые средства вербальной репрезентации катего-

рии слуховой перцепции: глаголы с семантикой 

движения и перемещения (strike, jumped, disap-

peared), фразовый глагол (running up), глагол с 

семантикой звукового действия (sounded), име-

на существительные (the rat, hate, the floor, the 

alarm bell, a squeak), местоимение (he). 

Следующим лингвистическим свойством вы-

ступает вес объектов: He looked around and saw 

that the rope of the great alarm bell was laden with 

rats. Every inch of it was covered with them, and 

more and more were poring through the small circu-

lar hole in the ceiling whence it emerged, so that with 

their weight the bell was beginning to sway [7, C. 48]. 

На данном примере отчетливо видно, что вес кры-

сы значительно меньше, чем колокола. Только под 

тяжестью большого количества крыс колокол 

начинал раскачиваться. В четвертом лингвистиче-

ском свойстве выявлены следующие языковые 

средства вербальной репрезентации категории 

слуховой перцепции: глагол с семантикой дви-

жения и перемещения (to sway), имена прилага-

тельные (great, small, circular, laden), имена су-

ществительные (rats, the alarm bell, weight, the 

hole, the rope), местоимение (he). 

Пятое лингвистическое свойство слуховой 

перцепции включает в себя несколько подпунктов 

(см. подробнее в монографии И.Ю. Колесова и 

В.Д. Максимова 2013) [2, C. 101-102]. Мы рас-

смотрим подпункт, связанный с первостепенно-

стью упоминания субъекта, а только затем упоми-

нание того, кто воспринимает звук. Например: 

This evening the scampering of the rats began earli-

er; indeed it had been going on before his arrival, 

and only ceased whilst his presence by its freshness 

disturbed them [7, C. 35]. Языковыми средствами 

вербальной репрезентации категории слуховой 

перцепции в пятом лингвистическом свойстве 

являются: имена существительные (the 

scampering, the rats, evening, arrival, presence), имя 

прилагательное (disturbed), фразовый глагол 

(going on), глагол с семантикой прекращения 

звукового действия (ceased). 

Рассмотренные нами лингвистические свой-

ства непосредственно связаны со слуховой пер-

цепцией, поскольку они отражают процесс гене-

рации звуков в языке автора с помощью опреде-

ленных лексических единиц.  

Таким образом, в рамках нашего исследова-

ния проанализирован мистический роман Брэма 

Стокера «The Judge`s House», рассмотрена языко-

вая репрезентация такой категории перцептивно-

сти как слух и ее функционирование в романе. 

Среди языковых средств вербальной репрезента-

ции категории слуховой перцепции нами были 

выявлены глаголы с семантикой звукового дей-

ствия, фразовые глаголы, глаголы движения и пе-

ремещения, имена существительные и прилага-

тельные, местоимения. Слуховая перцепция вы-

ступает сюжетообразующей категорией, что нахо-

дит отражение в сюжете анализируемого  

произведения.  
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УДК 821.161.1 

Наталья Юрьевна Филистова, 

Фариза Зумрудиновна Кафарова 

г. Сургут 

Вербальная репрезентация концепта «Love» в художественно-документальном 

нарративе Д. Киза «The Minds of Billy Milligan» 

В данной статье рассматриваются лексические средства вербальной репрезентации концепта «Love» на мате-

риале произведения Дэниела Киза «The Minds of Billy Milligan». Актуальность данной статьи обусловлена проявле-

нием возрастающего интереса ученых к исследованию концептосферы. Материалом работы послужил оригинальный 

текст художественно-документального нарратива Д. Киза «The Minds of Billy Milligan» (1981 г.). Цель работы – опи-

сание содержания концепта «Love» и исследование средств вербальной репрезентации в системе языка. Для дости-

жения цели мы применяли следующие методы исследования: метод концептуального и дефиниционного анализа, 

описательный метод, метод сплошной выборки, метод фреймового анализа. Статья представлена в качестве попытки 

описания средств языковой вербализации изучаемого концепта. Проведенное исследование позволило нам опреде-

лить фреймовые структуры концепта Love в романе «The Minds of Billy Milligan».  

Ключевые слова: концепт; фрейм; фреймовый анализ; любовь; Billy Milligan. 

 

Natalia Yuryevna Filistova, 

Fariza Zumrudinovna Kafarova 

Surgut 

Verbal realisation of concept of love in the fictional autobiographic narrative  

“The Minds of Billy Milligan” by D. Keyes 

This article discusses the lexical means of verbal realisation of the concept Love based on the book by D. Keyes “The 

Minds of Billy Milligan”.  The relevance of the article is due to the spreading interest of investigators to the exploring of the 

concept sphere. The material of the work is the authentic text of the fictional autobiographic narrative by Daniel Keyes “The 

Minds of Billy Milligan” (1981). The working purpose is to describe the matter of the concept Love, and to research the 
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means of their verbal revealing in the system of language. In the furtherance of this goal, we used the following research 

methods: the method of concept and definitional analysis, the continuous sample method, the method of frame analysis. The 

article is presented as an attempt to describe the means of linguistic verbalization of the studied concept. Our research al-

lowed us to determine the frame structures of the concept Love in the novel "The Minds of Billy Milligan".  

Keywords: concept; frame; frame analysis; love; Billy Milligan. 

 

В современной когнитивной лингвистике 

значительную роль играет изучение концептов. 

Что же представляет собой «концепт»? Однознач-

ного ответа нет, потому как содержание данного 

термина по-разному трактуется в зависимости от 

научных школ, ученых и т.д.  

Как отмечается в работе Н.Ю. Филистовой, 

«в последнее время всё большее распространение 

получает когнитивный подход к изучению текста, 

то есть подход, связанный со знанием и информа-

цией» [2, С. 33]. 

Феномен любви неповторим. Упомянутый 

концепт является в своем роде единственным, 

пронизывающим столь великий ареал значений. 

Его уникальность состоит в вечности, независи-

мости от эпохи существовании, глобальности, 

иначе говоря, любовь является и индивидуальной, 

и всеобъемлющей. Вдобавок любовь – сильное, 

сложное, противоречивое чувство, которое прояв-

ляется в корреляции двух контрастных эмоций. 

Концепт любви знаком для всех людей мира, и 

потому он репрезентируется в различных языках. 

На первоначальном этапе исследования мы 

применили дефиниционный анализ. По мнению 

И.А. Стернина, применение анализа толкования 

слова возможно при наличии необходимости вы-

деления всех сем, воссоздающих информацию об 

определенном предмете [1, С. 237].  

Перед тем, как основательно исследовать 

концепт Love, выясним историю происхождения 

данной лексемы. 

Лексема «Love» возникла от древнеанглий-

ского слова «lufu» (любовь). Древнегреческий язык 

дифференцирует 4 категории любви, которые затем 

переплетаются в одно английское понятие «Love": 

1. “agapao” (забота о ком-то, быть доволь-

ным кем-либо); 

2. “eros” (сексуальная любовь); 

3. “phileo” (любовь как привязанность к ко-

му-либо); 

4. “stergo” (любовь родителей к детям и 

наоборот) [6].  

На следующем этапе мы обратились к англо-

язычным словарям, которые определяют лексему 

Love следующим образом: 

1. strong predilection, enthusiasm, or liking for 

something; 

2. an emotion of warm personal attachment, 

fondness as for a child, a parent, or a friend; 

3. a deep feeling of sexual attraction, passion or 

desire; 

4. a profoundly tender, passionate affection for 

another person [4]. 

Нами выделены следующие синонимы для 

данной лексемы: affection, appreciation, attachment, 

devotion, emotion, fondness, like, passion, respect, 

tenderness и т.д. [5]. 

Проанализировав основные толкования, 

представленные в англоязычных словарях, нам 

удалось выделить основные признаки концепта 

«Love». Ими являются «a feeling of personal at-

tachment», «profound affection», «sexual desire». 

В нашей работе мы изучаем концепт «Love» 

с помощью фреймового анализа, автором которо-

го является М. Минский. Как указывает 

Н.Ю. Филистова, «согласно этой теории – воспри-

ятие действительности происходит через сопо-

ставление фреймов, каждый из которых связан с 

конкретным концептуальным объектом памяти и 

информацией, получаемой из мира действитель-

ности» [3, С. 180].   

Мы выделили базовые фреймы концепта 

Love в романе Дэниела Киза “The Minds of Billy 

Milligan” (рис. 1): 

 
Рис. 1. Фреймовая структура концепта Love 
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Нами было выявлено, что чувство любви у 

главное героя данного романа возникает по отно-

шению к его семье и близким людям, а также де-

тям, особенно к его маленьким субличностям. 

Данный тезис представлен в фрейме «Fondness».  

Ниже приведём примеры из текста: 

 “Call Kathy or Mom and tell them not to get 

round here anymore. … But I do love them and I feel 

sorry.” (Позвоните Кэти и маме и скажите им, 

чтобы они больше не приходили сюда. … Но я 

люблю их и мне жаль.) [7, С. 31]; 

 «She came to understand that the other iden-

tities had a deep affection and a sense of responsibil-

ity for the younger ones.» (Она пришла к понима-

нию, что другие личности чувствуют глубокую 

любовь и ответственность за младших.) [7, С. 65]; 

 “She is such a delightsome kid. I have a par-

ticular fondness for her.” (Она – очаровательный 

ребёнок. Я питаю к ней особую нежность.)  

[7, С. 123];  

 “I love kids,” he said. («Я люблю детей,» – 

сказал он.) [7, С. 298];  

 “And these kids,” he said. “I just love these 

kids.” («И эти дети,» – сказал он. – «Я просто 

люблю этих детей.») [7, С. 306];  

 “She raved Ragen, his belligerence as well 

as his tenderness with Christene.” (Она восхища-

лась Рэйдженом, его агрессивностью ровно, как и 

его нежностью к Кристин.) [7, С. 331]. 

Иным, не менее важное выражение чувства 

любви представляет собой нежность, проявляемая 

к противоположному полу и подразумевающая 

заботу, сильную привязанность к своему возлюб-

ленному. В связи с этим в концепте Love мы вы-

делим следующий фрейм «Passionate Affection». 

Среди 24 личностей Билли Миллигана лишь 

две из них (подросток Томми, женская сублич-

ность Адалана) способны выражать чувство люб-

ви и последующие ощущения нежности, привя-

занности по отношению к кому-либо.  

Отметим, что Адалана напрямую говорит о 

своей необходимости любить и быть любимой:  

 “They don’t know what love is,” Adalana 

said, “what it means to be held and cared for.” 

(«Они не знают, что же такое любовь,» – сказала 

Адалана, – «что значит, когда тебя поддерживают 

и о тебе заботятся.») [7, С. 78];  

 “You men don’t understand, at least the chil-

dren understand what love is, what commiseration is, 

what it means to put your arms around somebody 

and say, ‘I love you, have feelings for you and care 

about you.” (Вы, мужчины, не понимаете. Даже 

дети понимают, что есть любовь, что есть сочув-

ствие, что такое обнять кого-то и сказать: «Я люб-

лю тебя, у меня есть чувства к тебе, я забочусь о 

тебе.») [7, С. 88]; 

 “What love is. What the need for love is. To 

be held by someone, nothing but to feel affection and 

cared for.” (Что такое любовь? Что такое необхо-

димость любить? Быть поддерживаемой кем-то. 

Просто ощущать теплоту и заботу.) [7, С. 90]. 

Из вышеупомянутых примеров становится 

ясно, что Адалана располагает лексему Love в 

один ряд со словами и выражениями to feel affec-

tion, to be held by someone, commiseration, to care 

about, to put arms around somebody. 

В данном художественно-документальном 

нарративе присутствует лишь одна небольшая 

любовная история субличности Томми и девушки 

Марвин. Упоминание этого события представлено 

в виде ретроспектива в прошлое Билли Миллигана 

в процессе выздоровления: 

 “I don’t really know,” said Tommy, “and to 

tell you the truths I don’t care. I just know I love you” 

(«Я правда не знаю, – сказал Томми – и, честно 

говоря, мне всё равно. Я просто знаю, что люблю 

тебя.») [7, С. 265];  

  “I love you, Marvene, and miss you. … Well 

Marv I love you verry verry verry much take care.” 

(«Я люблю тебя, Марвин, и я скучаю. … Ну что ж, 

Марв, я тебя люблю оч оч оч ты мне не безраз-

лична) [7, С. 273].  

На основе данных примеров мы можем сде-

лать вывод, что Томми испытывает очень сильные 

чувства к Марвин, несмотря на свой юный воз-

раст. Такие чувства не являются характерными 

для Билли Миллигана и остальных субличностей. 

Что касается самого Билли Миллигана, в 

процессе выздоровления выясняется о крайне 

атрофированной чувстве любви у центральной 

личности. “I don’t have any person I love to make 

one for,” he said. («У меня нет никого, кого бы я 

любил, чтобы сделать это [рисунок] для него,» – 

сказал он) [7, С. 77].  

Далее в концепте Love мы рассмотрим фрейм 

«Predilection». Стоит отметить тот факт, что у 

главного героя совместно с его субличностями 

огромное чувство любви вызывает хобби. У каж-

дой личности есть свои увлечения, ниже приведем 

в пример лишь некоторые из них: 

 “I love to write poems ...” - she wept. («Я 

люблю писать стихи,» – плакала она [Адалана].) 

[7, С. 79];  

  “Sure, I would like that,” Allen said. “I just 

love to paint.” («Конечно, я бы хотел, – сказал Ал-

лен. – Я просто люблю рисовать.») [7, С. 213]. 

Как показал проделанный нами анализ художе-

ственно-документального нарратива, фрейм «Predilec-

tion» в значительной степени превалирует в структуре 

концепта Love, так как чаще всего был актуализиро-

ван в тексте. Хоть фрейм «Passionate Affection» пред-

ставлен в меньшей степени в структуре концепта 

Love, в романе Д. Киза он тесно переплетен с любо-

вью одного из личностей Билли Миллигана. 

Интерпретация концепта Love в художе-

ственно-документальном нарративе «The Minds of 

Billy Milligan» свидетельствует о создании до-

вольно многомерной концептуальной модели 
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любви, которая в свою очередь образовывает два 

полюсы: с одной стороны, любви как таковой нет, 

с другой стороны, любовь проявляется крайне 

гиперболизировано через смысл существования 

женской субличности Адаланы и через экспрес-

сивную подростковую влюблённость Томми. 
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Сергей Борисович Борисов 

г. Шадринск 

Девические послания незнакомым военнослужащим в армию 

как феномен российской жизни 1940-1990-х гг. 

В статье рассказывается о малоизученном коммуникативно-эпистолярном феномене – сложившейся в девиче-

ской среде предположительно в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. практике отправлять в действу-

ющую армию вложенные в посылку письма или фотографии, адресованные незнакомому военнослужащему. Автор 

утверждает, что во время войны в качестве отличительного признака адресата указывалось либо какое-либо имя 

(«Николаю»), либо позитивно оцениваемое в военных условиях качество – «самому смелому», «самому храброму 

бойцу», «самому отважному воину», «герою-артиллеристу». В статье сообщается также, что обычай писать письма в 

армию перешёл и в мирное время, адресат стал обозначаться иначе: «первому попавшему», «счастливому солдату», 

«счастливому незнакомцу». Данный способ завязывания знакомства просуществовал в девической среде, как дока-

зывает автор, опираясь на доступные ему рукописные документы, как минимум, до 1990-х гг. 

Ключевые слова: девические эпистолярные практики периода Великой Отечественной войны, письма и посылки 

на фронт, письма в армию, письмо незнакомому военнослужащему, почтово-эпистолярные способы знакомства. 

 

Sergey Borisovich Borisov 

Shadrinsk 

Maiden messages to unknown soldiers in the army as a phenomenon of  

Russian life in the 1940s-1990s. 

The article describes a little-studied communicative-epistolary phenomenon-the practice of sending letters or photos 

enclosed in a parcel addressed to an unfamiliar soldier to the army, which was formed in the girl's environment, presumably 

during the Great Patriotic War of 1941-1945. The author claims that during the war, as a distinctive feature of the addressee, 

either a name ("Nicholas") was indicated, or a quality positively assessed in military conditions-"the bravest", "the bravest 

soldier", "the most courageous warrior", "hero – gunner". The article also reports that the custom of writing letters to the 

army passed in peacetime, the addressee began to be designated differently: "to the first person", "to the happy soldier", "to 

the happy stranger". This method of making acquaintances existed in the girl's environment, as the author proves, based on 

the handwritten documents available to him, at least until the 1990s. 

Keywords: maiden epistolary practices of the period of the Great Patriotic War, letters and parcels to the front, letters 

to the army, a letter to an unknown serviceman, postal-epistolary methods of acquaintance. 

 

В годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. в действующую армию из тыловых обла-

стей направлялись коллективные и индивидуаль-

ные письма и посылки. 

Шадринская газета «Путь к коммуне» от 10 

июля 1941 г. сообщала: «Учащиеся седьмого клас-

са школы № 32 вместе с учащимися железнодо-

рожного училища № 1 написали письмо бойцам 

Н-ской части, в которой они передали им свой 

горячий привет и пожелание беспощадно разгро-

мить врага. Недавно ребята получили от бойцов 

этой части ответ…»  

В первые месяцы войны от школьников г. 

Шадринска Челябинской области на фронт было 

отправлено более четырёх сотен посылок с тёп-

лыми вещами» [4, С. 42]. В шадринской газете 

«Путь к коммуне» от 12 апреля 1942 года сообща-

лось: «Ученики 1 класса 4-й городской школы 

принесли в горком партии коллективную посылку. 

“Наш подарок – мыло, зубные щетки, носовые 

платки, воротнички, кисеты, сшитые нами, – про-

сим послать на фронт”, – заявили они».  Начиная с 

ноября 1942 года, школы г. Шадринска «в течение 

всех военных лет» «отправляли посылки с одеж-

дой, обувью в освобожденные от немецких за-

хватчиков районы» [4, С. 42].  

Отправка посылок с вещами на фронт часто 

велась одновременно (параллельно) с перепиской. 

В машинописном отчёте о деятельности Шадрин-

ского учительского института за 1939-1944 гг. 

сообщалось: «Неоднократно посылались подарки 

для бойцов Красной Армии: валенки, меховые 

полушубки, шапки, тёплые рубашки, нательное 

белье, одеяла, ватные куртки, бритвенные прибо-

ры, бумага, платки, кисеты и многое другое; по-

сылались и индивидуальные посылки (вино, пече-

ние, колбаса и т.д.). Наши студенты вели длитель-

ную переписку с бойцами-фронтовиками». 

Письма, вложенные в коллективные посылки, 

имели, по всей видимости, преимущественно офи-

циозный, военно-патриотический характер. Письма 

же, вложенные в индивидуально собранные посыл-
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ки, могли носить и более личный характер. Так, 

ученица третьего класса Тамара из начальной шко-

лы № 3 г. Шадринска Челябинской области вложи-

ла в посылку письмо: «Дорогой товарищ боец! С 

Новым годом! С новыми победами! Кушайте на 

здоровье всё, что я вам посылаю. Мой папа тоже на 

фронте. Разгромляйте скорее врага и возвращайтесь 

с победой». А второклассник Артур Лапидо из этой 

же школы писал: «Отомстите за моего отца, убито-

го в Минске, за маму и двух сестёр, погибших на 

границе» [4, С. 42]. 

Понятно, что письма, вкладывавшиеся в кол-

лективные посылки предприятий, колхозов, учре-

ждений, так и в индивидуальные посылки уча-

щихся, не имели какого-то «межличностного» 

оттенка. Когда же индивидуальные почтовые от-

правления на фронт исходили от девушек, то и 

содержание вложенных в посылки или просто в 

конверты писем volens-nolens приобретало лю-

бовно-романический подтекст. 

В опубликованном в 1942 году в массовом 

журнале стихотворении «Подарок» Виктора Вар-

мута (под фамилией автора – пометка: «Действу-

ющая армия») речь идёт о девушке, выражающей 

в приложенном к посылке письме желание позна-

комиться с красноармейцем: 

 

Я не знаю, кто мне в часть послал 

Очень подходящие вещицы: 

Папиросы «Беломорканал» 

И из чистой шерсти рукавицы. 

 

В них письмо. По смыслу – из села. 

Пишет: «Познакомиться приятно» 

Только надпись смазана была 

И написан адрес непонятно… [1]  

 

В этом стихотворении не указывается, как 

был обозначен адресат посылки. Как представля-

ется, обозначение адресата почтовых отправлений 

неизвестным бойцам от девушек можно разделить 

на две основные группы. 

Первая: в качестве отличительного признака 

адресата указывалось некое конкретное имя (или 

совокупность вариантов). 

В том же 1942 году было опубликовано сти-

хотворение С. Смирнова «Письмо»:  

 

Как такое вышло – сам не знаю. 

К нам на фронт пришло письмо одно, 

На конверте надпись: «Николаю» 

«Ой, не мне ли, – думаю, – оно?»  

 ………………………………… 

Рву конверт, и что же я читаю 

Под горячий орудийный лай: 

«Я вас не видала и не знаю, 

Дорогой товарищ Николай. 

Но желаю вам везде и всюду 

Бить врага… И я убеждена, 

Что встречать вас, как родного буду 

В день, когда закончится война. 

Шлю привет…»  

 

А дальше подпись: «Маня» 

Ну и вот, товарищи мои. 

Я письмо ее ношу в кармане 

Через все атаки и бои. 

 

И врагу пощады не давая, 

Повторяю, будто невзначай: 

«Я вас не видала и не знаю, 

Дорогой товарищ Николай…» 

 

Я от старых писем независим. 

Но письма такого не сомну. 

Девушки, пишите больше писем 

Всем бойцам, ушедшим на войну. 

                                               [8, С. 4-5] 

 

В обозначенной точками части стихотворе-

ния рассказывается об усилиях, которые предпри-

нял лирический герой стихотворения, чтобы 

письмо из всех имевшихся в части Николаев по-

пало именно ему. Обратим также внимание на 

прямой призыв к девушкам писать подобного рода 

письма бойцам на фронт. 

На эту же тему в 1942 году была написана 

песня «Всё равно» (автор слов Цезарь Солодарь, 

автор музыки – Юрий Милютин): 

 

Принесли мне в землянку посылку…  

Адрес краткий на пакете,  

Там написано одно:  

Или Феде, или Пете, или Мите –  

Всё равно, всё равно.  

 

Я ни тот, ни другой и не третий,  

Но принять посылку рад…  

 

Чтоб отпраздновать вместе победу,  

Повидаться нужно нам.  

Обязательно к вам я приеду,  

Но куда, не знаю сам.  

Где же нашему знакомству  

Продолжаться суждено?  

Или в Омске, или в Томске, или в Туле – 

Всё равно, всё равно. 

 

Подтверждением того, что эта песня была по-

пулярная (и, стало быть, её содержание опиралось на 

хорошо известные слушателям и исполнителям реа-

лии) может служить альбом 1926 года рождения, 

записи в котором помечены сентябрем-октябрем 

1946 года и аббревиатурой «ЧВАКУШ». Аббревиа-

тура эта хорошо известна советским и российским 

военным лётчикам. Более привычное её написание 

«ЧВВАКУШ» и расшифровывается она как «Челя-

бинское высшее военное авиационное Краснозна-
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мённое училище штурманов». Училище было созда-

но в 1936 году. Таким образом, автором записей 

первого послевоенного года был курсант военного 

училища, то есть человек, значительную часть ин-

формации получавший от недавно воевавших лю-

дей. В числе записей – песня «Всё равно».  

Во втором случае в качестве отличительного 

признака адресата указывалось некое обществен-

но одобряемое личное качество бойца. 

«Работникам полевой почты много раз прихо-

дилось обнаруживать среди обильной корреспон-

денции письма с короткими любопытными адреса-

ми: «На фронт. Самому храброму бойцу». Или: «На 

фронт. Вручить самому отважному воину». Десят-

ки таких писем были направлены пехотинцам, ар-

тиллеристам, саперам, минометчикам, бронебой-

щикам, зенитчикам, связистам» [5, С. 449-450].  

Обратимся к рассказу Валентина Катаева 

«Фотографическая карточка», опубликованному в 

1942 году (то есть прошедшему военную цензуру, 

что повышает его достоверность). Рассказ содер-

жит важное свидетельство-обобщение: «Обычно 

каждая девушка вкладывает в свой пакетик пись-

мо неизвестному бойцу», также в рассказе также 

содержится описание механизма установления 

заочной коммуникации девушки и бойца дей-

ствующей армии: 

«Постараюсь передать как можно короче ис-

торию, которую рассказал инженер. 

Назовем девушку Клавой. Месяцев десять то-

му назад она работала в госпитале, регистраторшей 

в канцелярии. Однажды она послала на фронт по-

сылочку. Это был обычный пакетик: с варежками, 

куском туалетного мыла, с пачкой папирос, с пла-

точком и множеством других трогательных, но 

весьма полезных мелочишек. Обычно каждая де-

вушка вкладывает в свой пакетик письмо неизвест-

ному бойцу. Она сообщает свое имя и свой адрес. 

Но Клава не была мастерица писать письма. Она 

начинала писать несколько раз, но ни одно письмо 

не удовлетворило ее… Она разорвала все варианты, 

взяла свою фотографическую карточку и на оборо-

те её написала всего два слова: “Самому храбро-

му”. И больше ничего. Ни подписи, ни адреса. 

Посылка была получена в одном из отрядов 

морской пехоты… Командир показал карточку 

красивой девушки своим морячкам. 

– Вот что, товарищи, – сказал он…, – полу-

чена посылка. В письме карточка девушки. На 

карточке написано два слова: “Самому храброму”. 

Кто должен получить посылку и карточку? 

– Самый храбрый, – хором ответили морячки.  

– Присоединяюсь, – сказал командир. – Са-

мый храбрый, два шага вперед! 

Но никто из ребят не двинулся с места. Они 

все были храбрые, но никто не был хвастлив. 

– Я так и думал, – сказал командир. – Сего-

дня мы идем в атаку. Самый храбрый получит 

карточку и посылочку». 

Герой рассказа забросал гранатами неприя-

тельскую батарею, был представлен к боевому 

ордену и получил из рук командира заветную кар-

точку. И вот однажды, регистрируя личные вещи, 

принятые у раненых, Клава увидела свою фото-

карточку, пробитую пулей и окровавленную. Де-

вушка кинулась к начальнику госпиталя и упроси-

ла разрешить ей «перейти сиделкой в палату, где 

лежал её “самый храбрый”…» [6, С. 389-390]. 

Таких совпадений, вероятно, были (если во-

обще были) единицы. Но такие единичные случаи 

обобщались и закреплялись устными рассказами, 

обретая характер «фронтовой были», а через 

фольклоризацию переходили в печать – обратим 

внимание на то обстоятельство, что В. Катаев в 

самом начале повествования указывает, что изла-

гает «рассказ инженера», как бы снимая с себя 

ответственность за подлинность столь маловеро-

ятных совпадений. 

В стихотворении С. Васильева 1942 году 

«Подарок» (речь идёт о кисете) нет прямого ука-

зания адресата как «самого храброго», эта харак-

теристика бойца «укрыта» (в императивном 

наклонении) в содержание письма: 

 

Я ночей не досыпала… 

Кто получит – не гадала – 

Вышивной подарок мой. 

Только я ему писала: 

«Будь героем, дорогой!»… [2] 

 

В 1943 году в стихотворении Степана Щипа-

чева, опубликованном в журнале «Огонёк», также 

указывается на необходимость передать посылае-

мую карточку «самому смелому»: 

 

… В записке девушка писала: 

«Отдайте карточку мою 

Тому, кто всех смелей в бою…» [9, С. 6]. 

 

А сюжет снятого в 1944 году и более полуве-

ка сохранявшего популярность фильма «В шесть 

часов вечера после войны» (автор сценария – 

В.М. Гусев) непосредственно восходит к жанру 

писем на фронт с адресацией «храброму воину»: 

двум бойцам вручают посылку с надписью «геро-

ям-артиллеристам». Посылка содержит письмо от 

девушки с приглашением в гости. Герои фильма 

пользуются приглашением, так завязывается «лю-

бовно-военная» интрига фильма. 

В романе В. Дюбина «Алёнка», опублико-

ванном в 1965 году, также присутствует сюжетная 

линия, освещающая психологическую роль для 

бойцов писем, полученных от девушек с пометкой 

«храброму воину».  

Попавший в госпиталь тяжелораненый боец 

обращается к медсестре: 

« – Сестрица… в левом кармане гимнастер-

ки… фотокарточка в конверте… 
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Ирина вынула из нагрудного кармана кон-

верт, извлекла из него фотокарточку с миловид-

ным девичьим лицом… На уголке карточки наис-

косок было выведено ровным неторопливым по-

черком: “Самому смелому воину. Анастасия”. 

– Моя Настенька… Ребята присудили её мне. 

– Вы лично знакомы? 

– Нет… Но она мне будто родная… Знаете, 

ведь я разведчик… Бывало, к немчуре в тылы… 

все сдаю командиру: документы, медали, а кар-

точку с собой… Взгляну на Настеньку и… легче 

становится… А наши артиллеристы… так у неко-

торых на щитах орудийных… карточки девушек 

наклеены… Однажды 23 немецких танка на диви-

зион полезли… А ребята поклялись перед девуш-

ками… И не пропустили… 

Он умоляюще посмотрел на сестру.  

– Пошлите на фронт… свою фотокарточку… 

Напишите: “Самому отважному”… Полевая почта 

направит ваше письмо в какую-нибудь часть… – и 

перестал дышать» [5, С. 447-448]. 

Медсестра Ирина пишет письмо: 

«Я не знаю тебя, отважный воин, но чув-

ствую в тебе брата. Ты, защищающий нашу лю-

бимую Отчизну от фашистской чумы, самый род-

ной для меня человек. Присылаю тебе свою фото-

карточку и хочу переписываться с тобой. Я рабо-

таю в госпитале старшей сестрой… Пусть наша 

любовь согревает вас, доблестных воинов… Ири-

на». Письмо с фотокарточкой, на обороте которой 

написано “Самому отважному воину” попадает к 

лётчику. Его самолёт сбивают, лётчик попадает к 

партизанам, и он им объясняет: «У фронтовиков 

такой закон: если поступит в часть подобное 

письмо, его вручают тому, кому всем коллективом 

присудят. Вот мне и присудили» [5, С. 450-451, 

475]. От партизан лётчик попадает в госпиталь, 

где он встречается с медсестрой Ириной, напи-

савшей это письмо. 

Да, сюжет в пересказе выглядит слишком 

«балладно», но даже если сюжет «сгущён» или 

даже «досочинён», он всё же либо указывает на 

действительно имевшие место события, либо фик-

сирует сложившееся в массовом сознании тех лет 

убеждение в действительности подобного рода 

событий. Пусть мы имеем дело с произведением 

художественным, но роман написан с отчетливой 

реалистической установкой на «отражение жизни 

в формах самой жизни». Кроме того, каждая книга 

о Великой Отечественной войне при подготовке к 

печати получала санкцию Главного политического 

управления Советской Армии и Военно-Морского 

Флота. Если бы в книге имелись неправдоподоб-

ные реалии, они были бы устранены из текста.  

Важно отметить, что сам факт того, что де-

вушки сами начинали переписку с лицами муж-

ского пола оценивался как явление исключитель-

ное, вызванное условиями войны. В романе В. 

Кожевникова «Особое подразделение» героиня, 

сама служившая в боевых частях, отказывается 

брать адрес у офицера для написания ему письма, 

так как этот офицер едет с фронта в тыл и в тылу 

будет уже гражданским.  

Итак, в вагоне с фронта возвращаются бойцы 

и командиры, «демобилизованные после госпита-

ля или вызванные с фронта на работу по граждан-

ским специальностям». Сержант Люда Густова 

беседует со сталеваром, на фронте подучившем 

звание старший лейтенант.  

«На кителе сталевара была Золотая Звезда 

Героя… 

– Я в артиллерии служила. 

– Какой же у вас калибр? 

– Сначала тридцать семь, а потом семьдесят 

шесть. 

– Это уже ничего, хотя против моих гаубиц – 

игрушки. 

– Ну да, – заносчиво сказала Люда. – Зато 

вам воевать легче было: от переднего края по-

дальше. 

– Ты вот что, сержантша, – зловеще произнес 

сталевар. – С офицером разговариваешь. 

Люда вытянулась: 

– Виновата, товарищ старший лейтенант. 

Сталевар помолчал, вздохнул… 

– А глаза у тебя запоминающиеся, может, ад-

ресок мой запишешь? 

Люда сказала рассудительно: 

– Это только незнакомым бойцам на фронт 

девушки письма пишут, я сама от одной получила. 

“Товарищ незнакомый, но дорогой мне боец”. 

Гражданским девушки просто так не пишут» [7]. 

Практика написания писем военнослужащим 

перешла и в мирный быт. В повести Владимира 

Войновича «Путем взаимной переписки», напи-

санной в 1968 году, читаем: «В… авиационный 

истребительный полк пришло письмо. На конвер-

те, после названия города и номера части, значи-

лось: “Первому попавшему”… Почтальон… пере-

дал его… Ивану Алтыннику, любителю “заочной” 

переписки … Письмо было коротким. Некая 

Людмила, фельдшер со станции Кирзавод, пред-

лагает неизвестному адресату “взаимную пере-

писку с целью дальнейшего личного знакомства”. 

В конверт была вложена фотография…. Алтын-

ник… разглядел на ней девушку лет двадцати-

двадцати двух с косичками… Письмо Алтынник 

положил в… ящик, где у него хранилось несмет-

ное количество писем от всех заочниц (числом 

около сотни)» [3, С. 79].  

О массовости практики направления писем в 

армию девушками в 1960-е годы свидетельствует 

вышедший в 1971 году на экраны страны фильм 

«Семь невест ефрейтора Збруева» (автор сценария 

– В.И. Валуцкий). 

Сохранилась эта практика и в 1980-е годы. Из 

дневника учащейся Шадринского финансового тех-

никума: «17.02.1989. Сегодня, на уроке обществове-
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дения, я решила завести дневник. Причиной этого 

стало вчерашнее письмо. 3 февраля я писала «счаст-

ливому солдату» по адресу: Хабаровский край, Вя-

земский р-н, с. Шереметево, в/ч… и вчера (16 февра-

ля) мне пришел ответ. Я была от радости на 10-м 

небе. Это ответ на мое первое письмо, в котором я 

писала: “Привет из Шадринска! Здравствуй, счаст-

ливый солдат! Пишет тебе одна девушка из Шад-

ринского финансового техникума. Во-первых, сооб-

щаю, что меня зовут Светлана. Мой возраст 16 лет. 

Учусь в финансовом техникуме, на отделении 

“Бюджетный учет”, живу в общежитии. Мои увле-

чения – слушать рок-музыку и оформлять что-либо. 

Внешность у меня привлекательная (так считают 

мои подруги и друзья). Друзей и подруг у меня мно-

го, но мне нужен такой друг, которого могла бы я 

ждать и любить. Жду письма твоего, счастливый 

солдат счастливый солдат… До свидания. Светлана. 

Мой адрес… P.S. Обещаю, что следующие письма 

будут интересней, содержательней. Счастливый 

солдат, вышли, пожалуйста, свое фото…”». 

Не исчезла эта практика и в 1990-е годы. Вот 

что читаем в письме, направленном в город Кяхта: 

«Здравствуй, Анюта! Получила твоё письмо и села 

отвечать… Я вот, делать нечё было, попросила у 

Гальки адрес – ей там один из армии пишет. Ну 

вот, я у неё взяла адрес, а где написано “кому”, 

написала “счастливому солдату”. Там в часть при-

дёт, – кто-нибудь, кто захочет, ответит. У нас дев-

чонки многие так пишут. И вот на днях пришло 

письмо оттуда. Вадим какой-то написал, теперь 

переписываюсь… Пиши. Целую. Наталья. 

6.02.1997 г. Обед. 1.00» 

29-летняя девушка из Шатровского района 

Курганской области в 2001 году поведала следую-

щее: «У подруги пришел из армии брат. Он расска-

зал, что им в часть приходило письмо счастливому 

солдату, и так у них завязалась переписка с девуш-

ками. Однажды мы сидели и болтали, и кому-то из 

моих подруг пришла в голову мысль скрасить 

службу солдатам. Все, конечно, с этим были со-

гласны. Тут же достали ручку, тетрадь. Взяли адрес 

части, в которой служил брат подруги, Решили 

письмо написать все вместе. Письмо было такого 

содержания: “Здравствуй, счастливый незнакомец! 

Пишет тебе девчонка по имени… Мне… лет. Буду 

очень рада получить от тебя письмо!” На конверте 

писали адрес: “Москва, в/ч … Счастливому солда-

ту”. Так у нас завязалась переписка со счастливыми 

солдатами. Письма с ответом приходили. Было 

приятно получать письмо и писать. Мне солдат 

выслал даже свою фотографию. Моим подругам 

тоже приходили письма». 

Итак, в статье мы попытались зафиксировать 

как особое явление массовую практику периода 

Великой Отечественной войны – отправку девуш-

ками писем в армию условному адресату в расчёте 

на завязывание знакомства. После окончания вой-

ны отправка писем в армию стала массовой ком-

муникативной практикой мирного время, просу-

ществовавшей не менее полувека. 

Итак, проведенное исследование показало, 

что традиция отправки девушкам писем в армию с 

указанием условного адресата в расчёте на завя-

зывание знакомства существует более полувека – 

с 1940-х по 1990-е годы.  

Было бы интересно продолжить поиски и по-

стараться узнать, существовала ли подобная эпи-

столярная практика во второй половине 1930-х 

годов, или ещё раньше – в период русско-

германской (1914-1917 гг.) или даже русско-

японской (1904-1905 гг.) войн. 
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УДК 82-192 

Сергей Борисович Борисов 

г. Шадринск 

Песенное творчество местных авторов на страницах газет г. Шадринска  

во второй половине ХХ веке 

В статье рассказывается о малоизученном феномене культуры – публикации продуктов песенного творчества 

жителей на страницах местных газет. Посредством изучения годовых комплектов газет г. Шадринска, выходивших 

во второй половине ХХ века («Шадринская правда», «Шадринский рабочий», «Исеть»), автору статьи удалось вы-

явить немалое количество песенных публикаций. В статье конструируется картина развертывания песенных публи-

каций в газетах города Шадринска в 1950-е – 1990-е гг. В статье представлены те биографические данные об авторах 

песен, которые удалось обнаружить автору.  

Ключевые слова: самодеятельное песенное творчество второй половины ХХ века, самодеятельное творчество 

провинциальных авторов, публикация творческих произведений на страницах периодической печати, газеты города 

Шадринска 1950-1990-х гг. 

 

Sergey Borisovich Borisov 

Shadrinsk 

Song creativity of local authors on the pages of newspapers in Shadrinsk  

in the second half of the twentieth century 

The article views a little-studied phenomenon of culture – the publication of products of the songwriting of residents on 

the pages of local newspapers.  By studying the annual sets of newspapers in Shadrinsk, published in the second half of the 

twentieth century (Shadrinskaya Pravda, Shadrinskiy Rabochiy, Iset), the author of the article was able to identify a consider-

able number of song publications.  The article constructs a picture of the deployment of song publications in the newspapers 

of the city of Shadrinsk in the 1950s - 1990s.  The article presents the biographical information about the songwriters that the 

author managed to find. 

Keywords: amateur songwriting of the second half of the twentieth century, amateur creativity of provincial authors, 

publication of creative works on the pages of periodicals, newspapers of the city of Shadrinsk, 1950-1990s.  

 

Темой нашей статьи мы избрали аспект исто-

рической действительности, ранее не привлекав-

ший внимание исследователей. Речь идёт о публи-

кации произведений песенного творчестве жите-

лей нашей страны на страницах местной печати.  

Просмотрев постранично большое количе-

ство годовых комплектов шадринских газет, мы 

обнаружили песенные публикации местных авто-

ров в количестве, которое, на наш взгляд, доста-

точно для того, чтобы говорить о песенном твор-

честве на страницах шадринских газет второй по-

ловине ХХ века как массовом явлении творческой 

самодеятельной культуры. 

Излагая полученный материал в хронологи-

ческом порядке, мы по мере возможности будем 

давать биографические сведения об авторах пред-

ставленных на страницах шадринской периодиче-

ской печати песен. Один из включённых в статью 

снимков позволит получить общее представление 

о том, как выглядели газетные публикации песен 

местных авторов. 

В номере от 7 ноября 1959 года в газете 

«Шадринская правда» был опубликовано стихо-

творное произведение «Шадринск родной», под-

писанное: «Вл. Запащиков, с. Красномылье»: 
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Поезд летит зауральской сторонкою,  

Стелется пар покрывалом седым.  

Ветер поёт в проводах песню звонкую,  

Мы у окошка с тобою сидим.  

Вот уж вокзал и постройки перронные... 

Здравствуй, наш город, наш Шадринск 

родной,  

Сосны зелёные, улицы с клёнами,  

Мост над Исетью-рекой!  

В городе этом прошли годы школьные, 

Здесь мы учились, любили, росли. 

Здесь мы гуляли лугами раздольными, 

Здесь своё счастье и радость нашли.  

Годы прошли, ты по-прежнему дорог нам, 

Здравствуй, наш город, наш Шадринск 

родной, 

Сосны зелёные, улицы с клёнами, 

Мост над Исетью-рекой! 

Пусть невелик, но делами хорошими  

Ты стал известен любимой стране,  

Не было песни о Шадринске сложено,  

Мы эту песню сложили тебе.  

В новых победах и в новых дерзаньях  

Здравствуй, наш город, наш Шадринск 

родной!  

Сосны зелёные, улицы с клёнами,  

Мост над Исетью-рекой! 

 

Произведение явно написано как текст потен-

циальной песни: трижды воспроизводится рефрен: 

«Сосны зелёные, улицы с клёнами, / Мост над Исе-

тью-рекой!» И вот, из публикации в газете «Шад-

ринская правда» от 24 мая 1960 года читатели смог-

ли узнать о том, что стихи В. Запащикова благодаря 

стараниям Ф. Мартынова превратились в песню: 

«Ленинградский композитор Ф.Ф. Мартынов 

провел много концертов на предприятиях г. Шад-

ринска, в колхозах и совхозах района. Он выступил 

в селе Канаши, Шадринском зерносовхозе, в колхо-

зах “Исеть”, имени Мичурина, в Шадринском доме 

отдыха, на автоагрегатном и металлопрокатном 

заводах, промкомбинате, в пединституте и многих 

других местах. Концерты композитора Ф. Марты-

нова с участием артистки Т. Орловой и лектора 

В. Зотовой были тепло встречены зрителями. Кон-

церты начинались вступительным словом лектора 

В. Зотовой. Она кратко сообщала о творческой дея-

тельности композитора Ф. Мартынова, который 

последние годы работал над музыкальной комеди-

ей “Любовь не продается”, а сейчас пишет оперу, 

посвященную героям-людиновцам. Либретто по-

строено на подлинных событиях, происходивших в 

годы Отечественной войны в городе Людиново 

Калужской области. Композитор прекрасно владеет 

баяном, под аккомпанемент которого артистка 

Т. Орлова исполняет песни, музыка которых напи-

сана т. Мартыновым. Среди них – “Песня защитни-

ков мира”, “Ночной патруль”, “Над Волгой”, “Гар-

монист идет по улице”. Композитор мастерски ис-

полнил на баяне свои музыкальные произведения 

“Лесной пожар”, песню героев-людиновцев, от-

рывки из музыкальной комедии “Любовь не прода-

ётся” и другие. Авторские концерты композитора 

всем понравились. Коллектив рабочих металлопро-

катного завода пишет Ф. Мартынову: “Выражаем 

глубокое удовлетворение за выступление группы 

композитора Ф.Ф. Мартынова и желаем ей даль-

нейших творческих успехов”. За время своего пре-

бывания в Шадринске композитор написал музыку 

на слова местного автора В. Запащикова “Шад-

ринск родной”, которую мы публикуем. Слушайте 

её сегодня по местному радиовещанию» [4].  

В номере были напечатаны ноты песни 

«Шадринск родной». 

Несколько слов об авторе ставшего песней 

стихотворения. Владимир Васильевич Запащиков 

(на снимке) родился 17 февраля 1924 года в горо-

де Верхний Уфалей. Стихи начал писать с трина-

дцати лет. В 1942 году, в 18-летнем возрасте, ушёл 

на фронт. Печатал стихи во фронтовых газетах. 

После контузии был демобилизован, проходил 

лечение в госпитале, Будучи прикован к постели, 

много писал. Стихи В. Запащикова печатались в 

газетах «Красный боец», «Челябинский рабочий», 

«Уфалейский рабочий». В 1956 году Владимир 

Васильевич получил направление на работу ди-

ректором сельского дома культуры в Курганскую 

область. С этого времени и до последних дней 

Владимир Васильевич жил и работал в селе Крас-

номыльском Шадринского района. С момента 

приезда в село начал практиковать сочинение пе-

сен – не только текстов, но и музыки к ним. Пер-

вой песней была «Здравствуй друг», затем были 

написаны «Шадринск родной», «Курганский 

вальс» и другие. Он работать не только в клубе, но 

и в школе, руководил кружками и агитбригадой. 

Его стихи публиковались на страницах газет 

«Авангард» (Шадринский район), «Советское За-

уралье» (Курган) и др. Всего В.В. Запащиков 

написал несколько сотен стихотворений. Умер 

Владимир Васильевич в 1984 году. 

Теперь об авторе музыки к песне. Фёдор Фё-

дорович Мартынов впервые появился в Шадрин-

ске не в 1960 году. Ещё в ноябре 1951 года он 

участвовал вместе с челябинским поэтом Алек-

сандром Гольдбергом в проведении литературно-

музыкального вечера в Шадринском государ-

ственном педагогическом институте. Газета писа-

ла: «Композитор Мартынов на баяне исполнил 

свои произведения: отрывки из музыкальной ко-

медии “Уральские самоцветы”, “Фантазии на рус-

ские темы”, “С Васильевского острова” и другие».  

В 1952 году вышла грампластинка с испол-

ненной заслуженным артистом РСФСР 

И.П. Яшугиным песней «В труде мы будем пер-

выми». Автором музыки этой песни был указан 

Ф. Мартьянов, а автором слов – Л. Татьяничева и 

А. Гольдберг.  



ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

 

138 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (49) 2021 
ISSN 2542-0291 

 

А в 1963 году в Кургане в издательстве «Со-

ветское Зауралье» вышла книга Ф.Ф. Мартынова 

«Ну, как мне понравиться ей? Песни и вокально-

симфоническая сюита «Герои-людиновцы». В том 

же 1963 году 100-страничный сборник двадцати 

песен Ф.Ф. Мартынова «Северянка» был напеча-

тан в Тюмени.  

Имеется информация о том, что в 1960-х го-

дах песня «Город родной» была исполнена Г. От-

сом. Жительница г. Шадринска Е.В. Волкова 

24 декабря 2020 года сообщила автору статьи сле-

дующее: «Песня “Шадринск родной” в исполне-

нии Георга Отса звучала по шадринскому радио 

очень часто, – это мне говорила преподаватель 

Шадринского пединститута, член Союза журнали-

стов Валентина Михайловна Платоненко, это под-

тверждает жительница села Красномылье Людми-

ла Тимофеевна Теребенина и её односельчане-

старожилы. Я сама часто слышала её по радио в 

1970-е годы, она была своего рода визитной кар-

точкой Шадринска».  

В пользу предположения о личном знаком-

стве посещавшего Шадринск Ф. Мартынова и ис-

полнившего песню о Шадринске Г. Отса свиде-

тельствует тот факт, что в 1958 и в 1961 годах бы-

ли выпушены грампластинки с песней «Ожида-

ние» в исполнении Георга Отса, где автором му-

зыки был указан Ф. Мартынов.  

В 1988 г. фирмой «Мелодия» была выпущена 

записанная на киностудии «Мосфильм» грампла-

стинка «Прочнее стали» с песнями в исполнении 

Юрия Богатикова и Владимира Трошина. Автором 

слов песен («Запорожские девчата», «Запорожская 

сторонка» и др.) указан В. Чубенко. Указан и ком-

позитор, цитируем: «Ф. Мартынов (р. 1916)». По-

скольку в скобках указана только дата рождения, 

можно полагать, что Ф.Ф. Мартынов родился в 

1916 году и в 1988 году был ещё жив… 

В номере от 19 января 1964 года газеты 

«Шадринская правда» была опубликована «Песня 

о знатной свинарке», слова Евгения Желтова (село 

Мехонское), музыка Бориса Радченко (г. Курган). 

Процитируем несколько куплетов песни: 

 

Льётся звонко на свободе 

песенка заветная. 

Наша Пайвина – в народе 

женщина заметная. 

 

На совхозной свиноферме 

чудеса она творит. 

О её рабочей славе 

Зауралье говорит. 

…………………… 

Орден дали ей по праву, 

трудится по совести, 

И о ней несётся слава 

по Курганской области… 

 

26 января 1964 на третьей странице газеты 

«Шадринская правда» в рамке под заголовком 

«По просьбе читателей» было напечатано: «По 

многочисленным просьбам наших читателей сего-

дня публикуется песня учительницы школы № 16 

Зои Алексеевны Ефимовой “Родной город”». 

Ниже (вне рамки) был помещён текст песни 

«Родной город». Приводим его. 

 

За Уралом городок 

Посреди лесов залёг. 

Шадринск город мой родной, 

Неразлучен я с тобой! 

Здесь родился и живу, 

С тобой вместе сам расту. 

Расцветаешь на виду – 

Мило сердцу моему. 

 

Припев:  

Зауралье – край богатый, 

Зауралье – край большой. 

300 лет назад родился 

Милый город мой родной. 

 

Твои улицы прямые 

И в асфальте мостовые. 

Много зелени кругом, 

И растет за домом дом. 

Возвышается завод, 

Деловой спешит народ. 

Успевает он везде: 

И в ученье, и в труде. 

 

Припев:  

Зауралье – край богатый, 

Зауралье – край большой 

В нём растёт и расцветает 

Милый город мой родной. 

 

Я таким тебя люблю, 

Память прошлого храню. 

С славным будущим твоим 

Я навек неразделим. 

Ты, мечта моя, лети! 

Как звезда, всегда гори! 

И по светлому пути, 

Город мой, вперед иди! 

 

Припев:  

Зауралье – край богатый, 

Зауралье – край большой 

Я тебя цветущим вижу, 

Милый город мой родной. 

 

Зоя Алексеевна Ефимова (1919–2010) роди-

лась в Шадринске. В 1938 году окончила Шадрин-

ское педучилище. С июня 1944 года по август 

1945 года по направлению работала в детской 

трудовой воспитательной колонии для мальчиков. 
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С 1957 по 1961 год была депутатом Курганского 

областного Совета депутатов трудящихся. До 1964 

года работала в начальной школе № 6. В 1962 году 

З.А. Ефимова написала стихи для классного меро-

приятия к 300-летию Шадринска, они прозвучали 

в литературном монтаже. Стихи услышал музы-

кальный работник Юрий Абрамовских и написал 

на них мелодию. Сама Зоя Алексеевна впослед-

ствии неоднократно говорила: «Да не писала я 

специально песню!» С 1964 года по 1976 год 

З.А. Ефимова работала учителем начальных клас-

сов в средней школе № 4 г. Шадринска.  

7 июня 1964 года на третьей странице газеты 

«Шадринская правда» в рубрике «Творчество 

местных авторов» была напечатана песня «Я 

встречаю поезда из Томска». Ниже заголовка ука-

зано: «Слова А. Мунькиной. Музыка Н. Душечки-

на». Текст песни следующий: 

 

Вся берёза в золотых монетках. 

Мне совсем не хочется домой. 

Я прошу её, прижавшись к ветке: 

–Ты не уходи. Побудь со мной. 

 

Я встречаю поезда из Томска, 

А тебе, как видно, всё равно – 

Золотых монет кидаешь горстку 

В каждое вагонное окно. 

 

Может быть, ты наугад встречаешь, 

Ищешь здесь неведомо кого… 

Ну, тогда тебя я понимаю 

И скрывать не стану ничего. 

 

Я сегодня никого не встречу. 

Понимаешь… Как тебе сказать… 

В Томске мой любимый каждый вечер 

Поезда выходит провожать. 

 

Ранее слова песни в виде стихотворения того 

же названия были напечатаны в номере газеты от 

15 марта 1964 года в «Странице выходного дня».  

Относительно автора слов песни нам удалось 

отыскать некоторую информацию. 2 декабря 1962 

года «Шадринская правда» сообщила о том, что в 

Шадринском пединституте создан литературный 

кружок и том, что газета предоставляет площадь 

для «произведений институтских кружковцев». В 

числе опубликованных в городской газеты «про-

изведений институтских кружковцев» – «стихи 

студентки третьего курса литфака А. Мунькиной». 

А в номере газеты от 21 января 1964 года в замет-

ке «В цех пришли поэты» комсорг Г. Найданова 

писала, что в третьем цехе швейной фабрики име-

ни Володарского «побывали местные поэты – 

тт. Зюськин, Харитонов, Мунькина и другие. Они 

рассказали о работе “Клуба поэтов”, созданного 

при Доме культуры автоагрегатного завода, про-

читали свои стихи».  

Сведений об авторе музыки к песне Н. Ду-

шечкине информации отыскать не удалось. 

19 февраля 1965 года на четвертой странице 

газеты в «Шадринская правда» была напечатана 

песня «Шадринская студенческая», непосред-

ственно под названием было указано: «Слова 

Б. Любченко. Музыка Г. Семенова». Приводим 

слова песни: 

 

Мы, волнуясь, пришли в институт, 

Влившись в крепкую дружбой семью. 

В нём романтики в спорах растут, 

Об учёбе, о счастье поют. 

 

К вершинам знаний путь тернист, неровный, 

Как альпинистов, манит нас вперёд. 

Студент, готовься к трудностям суровым. 

Одолевать их молодость зовёт. 

 

Не беда, что бывают негладки 

Семинары, зачёт иногда… 

Ведь решает в науке загадки 

Тот, кто с книгою связан всегда. 

 

Так смелее шагай по дороге 

Всех открытий дерзаньем горя. 

Мир чудесно доступен для многих, 

Сердца жар не растрачивай зря. 

 

А когда ты учителем в школе 

Поведёшь за собою ребят, 

Вспомни Шадринск, мечтаньями полный, 

Где с любовью растили тебя. 

 

Сведений об авторах песни на данный мо-

мент отыскать не удалось. Отметим только, что 

спустя год в городской газете будет опубликована 

ещё одна песня Б. Любченко и Г. Семенова – 

«Шадринская лирическая». 

В номере газеты «Шадринский рабочий» от 

1 января 1966 года была опубликована песня 

(текст и ноты) «Год за годом». Процитируем пер-

вое и пятое четверостишия: 

 

Вот ещё одна минула веха. 

Год за годом в будущее мост… 

Наших песен радостное эхо 

Смело поднимается до звёзд. 

………………………………. 

Сила века, правда века с нами, 

Мы к весне загаданной спешим… 

Всё, что в нашей сказано Программе, – 

Всё осуществим, всё совершим! 

 

Под нотами напечатано: «Слова А. Жарова. 

Музыка А. Абрамова – учителя пения школы № 10». 

В номере газеты «Шадринский рабочий» от 

13 февраля 1966 года была опубликована песня 

(текст и ноты) «Шадринский весенний вальс» – 
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слова В. Александрова, музыка – В. Александрова 

и А. Устюгова. 

 

Когда из-за дальнего леса певуче 

Расплещется брызгами солнечный свет, 

Люблю я стоять на Тумановской круче, 

Смотреть, как мой Шадринск встречает рас-

свет.  

 

Волной бирюзовой Исеть рассмеётся, 

За городом бор изумрудом блеснёт, 

По улицам ветер-шалун пронесётся –  

Уснувшие клёны разбудит, встряхнёт.  

 

Умоется город прохладной росою, 

И, день трудовой знаменуя в тиши, 

Поднимутся краны над зубьями строек, 

Всё выше вздымая домов этажи. 

 

Когда над рекою зелёные ветви 

В поклоне застынут и смолкнет волна, 

Стоять хорошо на мосту над Исетью, 

Вечерней прохладой дышать дотемна. 

 

Сведениями об авторах песни «Шадринский 

весенний вальс» в настоящее время мы не  

располагаем. 

А 27 февраля 1966 года газета «Шадринский 

рабочий» опубликовала песню «Шадринская  

лирическая» на слова Б. Любченко и музыку  

Г. Семенова:  

 

 
 

Незаметною точкой на карте 

В Зауралье мой Шадринск стоит.  

В нём друзьями мы были за партой.  

Мои мысли в себе он хранит. 

 

Припев: 

Знает он о тебе, синеокой, 

Любит светлые косы твои. 

На тропинке таёжной, нелёгкой 

С ним, с тобою все думы свои.  

 

Не страшны на пути нам преграды, 

В жизни будем мы вместе всегда, 

Пусть живёт между нами лишь радость, 

А печаль – никогда, никогда.  

 

Для меня вы – крылатые песни. 

Сердцем слышу ваш радостный зов, 

Юность наша – мой город чудесный 

Среди шири полей и лесов.  

 

Утопающей в зелени город 

Самоцветами утром горит. 

Твоим голосом, ласковым взором 

Он со мною всегда говорит. 

 

Сведений об авторах песни «Шадринская 

лирическая» отыскать пока не удалось.  

20 марта 1966 года в газете «Шадринский ра-

бочий» на третьей странице, озаглавленной как 

«Страница выходного дня», была напечатана пес-

ня «Первая любовь». Указано: «Слова и музыка 

преподавателя пединститута А.В. Шамардина». 

Процитируем первое и последнее четверостишие 

приведённого текста: 

 

Я любила, ждала и верила – 

Ты к реке придёшь. 

Там туманы плывут серые, 

Бродит летний дождь 

………………………… 

В небе зорька ясная 

Загорелась вновь. 

Ох, ты беспокойная 

Первая любовь. 

 

Анатолий Викторович Шамардин (1938-

2014) родился в Ставропольском крае. Окончил 

Горьковский институт иностранных языков. Рабо-

тал преподавателем немецкого языка в Шадрин-

ском пединституте в 1966–1968 гг. Тридцать лет 

спустя после его отъезда, о нём вспоминали в ин-

ституте такими словами: «Всесторонне одарён-

ный, сам сочинял песни, исполнял сольные номе-

ра на немецком и греческом языках (он был грек 

по национальности)». Сам Анатолий Шамардин 

рассказывал: «В Шадринске прошли мои лучшие 

творческие годы… Потом уехал поступать в Ле-

нинградскую аспирантуру и с лёгкой руки Эдуар-

да Хиля попал на эстраду». В 1970–1980-е годы 

Анатолий Шамардин работал солистом-

вокалистом в Ленинградской филармонии, потом 

– в оркестре Леонида Утёсова, в Росконцерте. В 

1990-е годы А.В. Шамардин жил и работал в Гер-

мании и Греции. Он исполнял песни на греческом, 

немецком, итальянском, английском, японских 

языках, а также русские эстрадные и русские 

народные песни и романсы и свои собственные 

песни на стихи известных поэтов. Зарубежная 

пресса называла его «русским соловьём» и «вол-

шебником из Москвы». 

Написанные им песни входили в репертуар 

Эдуарда Хиля, Клавдии Шульженко, Ольги Воро-

нец, Екатерины Шавриной… 

В 2012 году на 350-летие Шадринска был 

приглашён «золотой тенор России» А.В. Шамар-

дин. В музыкальной школе прошёл его творческий 

музыкально-литературный вечер (Независимая 
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газета. 2012, 30 августа). А в 2015 году в Москве 

были изданы два выпуска литературного альмана-

ха «Эолова арфа», оба с подзаголовком «Русский 

Орфей – Анатолий Шамардин». 

20 марта 1966 года в газете «Шадринский ра-

бочий» на третьей странице, озаглавленной как 

«Литературная страница», была напечатана песня 

«Последний вальс». Указаны авторы: «Слова 

В. Суворова. Музыка А. Шамардина». Процити-

руем второй куплет песни и припев: 

 

Все невзгоды теперь далеки, 

Дни разлуки ветрами умчались. 

Мы с тобой у Исети-реки 

На ветвях тополиных качались. 

 

Не грусти, не грусти, я приду 

Танцевать вальс последний в саду. 

Ничего, что виски в серебре – 

Это иней блестит в сентябре. 

 

Об авторе музыки Анатолии Шамардине мы 

писали выше. Сейчас представим обнаруженную 

нами информацию об авторе слов В. Суворове. 

Одно из наиболее его ранних стихотворений было 

напечатано в газете «Шадринский рабочий» в 

1957 году, подпись – «В. Суворов, слесарь ликёро-

водочного завода». В газете «Шадринская правда» 

от 28 марта 1965 года автор опубликованного в 

ней стихотворения был обозначен как «В. Суво-

ров, механик Шадринского отделения Госбанка». 

23 января 1966 года в газете «Шадринский рабо-

чий» можно было прочитать: «Виктор Суворов, 

механик отделения Госбанка. 4 февраля 1973 года 

в той же газете профессия Виктора Суворова обо-

значалась как «механик счётных машин металло-

прокатного завода». А 25 июля 1976 года газета 

«Шадринский рабочий» сообщала: «Виктор Суво-

ров – человек нелегкой судьбы, с большим жиз-

ненным опытом. Работая на производстве, он 

находит время и для творчества. Как-то Николай 

Тихонов, большой советский поэт, писал ему: “У 

вас есть заявка на свой взгляд, на своё слово об 

окружающим мире…” В 1976 г. стихи Виктора 

Суворова печатались в журналах “Уральский сле-

допыт”, “Сибирские огни”, в альманахе  

“Каменный пояс”». 

19 июня 1966 года в газете «Шадринский ра-

бочий» на третьей странице, озаглавленной как 

«Страница выходного дня», была напечатана пес-

ня «Берёзонька». Указаны авторы: «Музыка А. 

Шамардина. Слова В. Бокова». Песня заканчива-

лась четверостишием: 

 

Расти, расти, берёзонька, 

До самых до небе, 

С тобой мы не расстанемся 

До самых до невест! 

Виктор Фёдорович Боков (1914-2009) – из-

вестный русский поэт, прозаик, собиратель фоль-

клора. В книге Нины Красновой «Золотой саморо-

док из Хасаута-Греческого. Истории о жизни уни-

кального певца и композитора Анатолий Шамар-

дина» (Москва: Вест-Консалтинг, 2020 – 672 с.) 

рассказывается, в часнтсти, и о встречах о встре-

чах героя книги с Виктором Боковым.  

18 сентября 1966 года в газете «Шадринский 

рабочий» на третьей странице, озаглавленной как 

«Литературная страница» была напечатана песня «Я 

с парнем повстречалася…». Указано: «Слова и му-

зыка А. Шамардина». Процитируем первый куплет: 

 

Росы звонкие упали 

На прибрежные луга, 

Там, где мы с тобой бродили, 

Нас встречали берега. 

 

23 октября 1966 года в газете «Шадринский ра-

бочий» на третьей странице, озаглавленной как 

«Страница выходного дня», была напечатана песня 

«Свидание». Указаны авторы: «Сл. Н. Вердеревской. 

Муз. А. Шамардина». Процитируем первый куплет: 

 

Третий день погода хмурится, 

Мелкий дождь идёт по улице, 

Барабанит в палисаднике, 

По капустному листу. 

Третий день слежу в окошко я 

За размытыми дорожками. 

От тебя, от непутёвого, 

Снова весточки я жду. 

 

Предположительно автором слов песни была 

Наталья Александровна Вердеревская (1927-2019). 

Её отец – Александр Дмитриевич Вердеревский 

(1887-1938), потомственный дворянин (!), с 1936 

года возглавлял Ульяновский городской совет (!), 

в 1937 году был арестован и в 1938 году расстре-

лян. Наталья Александровна Вердеревская с 1955 

года в течение 43 лет преподавала в Елабужском 

государственном педагогическом институте, была 

кандидатом филологических наук, издала ряд мо-

нографий по истории русского романа, записыва-

ла фольклор Нижнего Прикамья, состояла в Союза 

российских писателей. 

5 августа 1994 года в газете «Исеть» была 

напечатана «Песня о Шадринске» Л. Куликова: 

 

По осеннему Шадринску 

ветер листья метет. 

И вечерняя песенка 

рядом с нами идет.  

 

А на улицах светятся 

Золотые огни, 

Ой, вы шадринцы, шадринцы, 

дорогие мои! 
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За борком отзываются 

электричек гудки. 

И вокзал улыбается 

обновленьем своим. 

 

Над Исетью красавицей 

перекинулся мост 

Город тоже старается 

дотянуться до звёзд.  

 

Городскими кварталами 

Песня тихо плывет, 

На вечерние улицы 

Всех влюбленных зовет. 

 

А на улицах светятся 

Вереницы огней. 

Ой, вы шадринцы, шадринцы, 

Город верных друзей! 

 

Леонид Иванович Куликов (1924-1980) – по-

эт, член Союза писателей СССР. В 1974 году 

Л. Садовский в журнале «Детская литература» 

писал: «В 14 лет тяжелый недуг на всю жизнь 

свалил Л. Куликова в постель… Леонид нашел в 

себе силы для того, чтобы бороться за своё место 

в жизни. Он стал писать стихи для детей. Внача-

ле это были этюды на разные темы: о войне, о 

природе, о деревне, куда он попал при эвакуации 

из Гатчины в 1941 году и где провел почти 20 

лет. Один из своих сборников Куликов послал 

К.И. Чуковскому и получил совет: “Я видел мно-

го “периферийных” детских книг. Ваша мне ка-

жется одной из лучших, а, пожалуй, и лучшей... 

Мне кажется, что у Вас есть несомненное даро-

вание для эпоса. Вы могли бы написать длинную 

сказку, где шла бы борьба Добра со Злом, в лю-

бом воплощении”. Следуя этому совету, Л. Ку-

ликов создал несколько сказок, и детвора при-

знала их, особенно сказки “Белочка-умелочка”, 

“Как ежик стал колючим”, “Храбрый Василек”, 

“Задача”, “Хитрая сорока”… Произведения 

Л. Куликова издавались не только в Южно-

Уральском книжном издательстве, они выходили 

в Москве, в издательстве “Детская литература”, 

их записывала на пленку в исполнении К. Румя-

новой фирма “Мелодия”» [1]. В 1974 году в связи 

с 50-летием со дня рождения и за заслуги в раз-

витии советской литературы поэт был награжден 

орденом «Знак Почета». 

19 августа 1999 года в газете «Шадринский 

курьер» был напечатан «Гимн городу», написан-

ный Ю.А. Трапезниковым:  

 

Негромкое Шадринска имя 

Дороже нам громких имен. 

Торжественно флаг твой поднимем, 

Гимн города вместе споём.  

 

Тревожно сверкали зарницы: 

В сибирских просторах страна, 

Державы раздвинув границы, 

Рожденье твоё принесла.  

 

Ты бунты крестьянские видел 

И пламя гражданской войны. 

Взаимные наши обиды 

Пусть будут лишь тени одни.  

 

В тот час, когда пахло грозою, 

Ты спуску врагу не давал. 

Ковал ты со всею страною 

Победных сражений финал.  

 

Мы сквером Победы назвали 

Одну из твоих площадей:  

Долг чести героям отдали, 

Святая в них память людей.  

 

Шагая со временем в ногу, 

Ты силу искусства признал;  

Для зодчих открыл ты дорогу 

И городом юности стал.  

 

Трудом возвеличим мы город,  

Твою красоту сохраним.  

Для нас ты останешься молод:  

Таким тебя видеть хотим.  

 

Мы жить на Исети веками  

Всегда будем рядом с тобой. 

Заботы и радости с нами 

Разделит наш город родной.  

 

Торжественно флаг твой поднимем, 

Гимн города снова споём, 

И скромное Шадринска имя 

Достойно звучать будет в нём. 

 

Уроженец Вологодской области, выпускник 

переводческого факультета Первого Ленинградско-

го государственного педагогического института 

иностранных языков, Юрий Александрович Тра-

пезников (1929-2008) приехал в Шадринск в авгу-

сте 1960 года и начал преподавать в Шадринском 

пединституте. Научная работа его не увлекала, он 

не занимал сколько-нибудь солидной должности в 

вузе. Известность свою в институте и в городе 

Юрий Александрович снискал своей домашней 

библиотекой, насчитывавшей более десяти тысяч 

экземпляров. «Это был мой сосед и коллега, – 

вспоминал в 2006 году автор нескольких приведён-

ных выше песен Анатолий Шамардин. – Мы жили 

в одном здании, оба преподавали немецкий язык в 

Шадринском пединституте. Юрий Александрович 

был фантастически образованным человеком с эн-

циклопедическими знаниями. Он был феноменаль-

ным книголюбом, он жил книгами, миром литера-
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туры. У него в его одинокой квартирке было собра-

но на полках 15 тысяч томов самых разных книг, и 

все эти книги были уникальны, интересны, и он 

читал их и знал всё. А жил он на 30 рублей в месяц, 

все остальные деньги тратил на книги. Одна из них 

потом упала ему на голову с верхней полки и чуть 

было не сделала ему сотрясение мозгов… Книги 

были главной страстью всей его жизни» [2, С. 443]. 

От самых дверей его жилища тянулся «коридор» из 

стеллажей от пола до потолка, забитых книгами. Из 

мебели в квартире были только кровать, стол, крес-

ло и телевизор, всё остальное место занимали кни-

ги – они были везде – на полу, под столом, на под-

оконниках, на кухне. По его квартире можно было 

передвигаться только по узким ходам между стоп-

ками книг высотой с человеческий рост. Среди 

увлечений Ю.А. Трапезникова было и коллекцио-

нирование грампластинок – их у него было собрано 

около четырёх тысяч экземпляров. Юрий Алексан-

дрович принимал участие во всех шахматных тур-

нирах Шадринска. Кроме того, Ю.А. Трапезников 

увлекался фотографией: запечатлевал на плёнке 

виды Шадринска. «Добрейшей души человек, – 

вспоминали о нём, – всегда спокойный,  

доброжелательный».  

Музыку на слова «Гимна городу» Ю.А. Тра-

пезникова написала преподаватель музыкальной 

школы Людмила Викторовна Орлова, и услышал 

Юрий Александрович своё творение в мелодиче-

ской форме единственный раз – на творческом 

вечере Л.В. Орловой [3]. Об этом сообщила 

О. Шангина в газете «Ваша выгода» от 8 сентября 

2004 года.  

Вполне вероятно, что на страницах шадрин-

ских газет публиковались и другие песни местных 

авторов. Объем вышедших в ХХ веке газет со-

ставляет 15–20 тысяч страниц. Автор статьи изу-

чил не более 3–5 тысяч страниц. Тем не менее, это 

позволило хотя бы пунктирно обозначить ещё 

одну линию в развитии духовной культуры 

г. Шадринска. 

Надеемся, что данная статья побудит других 

исследователей предпринять аналогичные иссле-

дования применительно к другим городам, посёл-

кам и сёлам страны. Это даст основания к тому, 

чтобы воссоздать процесс исторического развёр-

тывания песенного творчества жителей СССР и 

России в двадцатом столетии и тем самым сделать 

более полной картину исторического бытия совет-

ского народа и народа России.   
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Традиции государственности и народовластия в российской истории 

В статье представлен исторический опыт формирования российской государственности, ключевые факторы, 

определившие ее своеобразие, формы осуществления народовластия и его влияния на государственное строитель-

ство. Складывавшиеся на Руси система власти, участие народа в реализации властных полномочий явились резуль-

татом многовекового отбора форм организации социальной жизни, ее духовных основ, стали традиционный отече-

ственной ценностью. Это обеспечивало на каждом историческом этапе, а особенно в переломные периоды, сохране-

ние государственности и цивилизационной идентичности, создавало возможностей для дальнейшего развития. 

Ключевые слова: Россия, традиционные ценности, государственность, народовластие, цивилизационная иден-

тичность, демократия. 
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Traditions of statehood and democracy in Russian history 

The article presents the historical experience of the formation of Russian statehood, the key factors that determined its 

originality, the forms of the exercise of people's power and its influence on state construction. The system of power that de-

veloped in Russia, the participation of the people in the exercise of power were the result of centuries-old selection of forms 

of organization of social life, its spiritual foundations, became a traditional domestic value. This ensured at every historical 

stage, and especially at tipping points, the preservation of statehood and civilizational identity, created opportunities for fur-

ther development. 
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Традиционные ценности каждого народа, 

каждой цивилизации – это результат многовеково-

го отбора форм организации социальной жизни, 

духовных ориентиров, позволяющие сохранять 

свою идентичность и безопасность, создавать 

условия для своего благополучного развития. От-

каз от этих ценностей неминуемо ведет к деграда-

ции, потере потенциала для развития, растворении 

народа в потоке мировой истории. 

Именно ценности, сформированные на заре 

возникновения восточно-славянской цивилизации, 

развитые в ходе создания государственности, 

укрепившиеся в борьбе с врагами, устоявшие во 

внутренних смутах и в деформациях от чуждого 

цивилизационного влияния, позволили русскому 

народу, России, вбиравшей в себя другие народы, 

пройти более чем тысячелетний путь. На протя-

жении всего этого пути исключительную роль 

играло народовластие, участие народа в осу-

ществлении властных полномочий. 

Проблемы народовластия подвергались 

осмыслению в работах отечественных государ-

ствоведов, начиная с XIX века. Из последних ра-

бот следует отметить монографию Л.В. Лукьянчи-

ковой «Осуществление непосредственного наро-

довластия в России XVI-XX вв.: генезис, истори-

ческий опыт» [1], которая является значительным 

вкладом в исследование этих вопросов. В послед-

нее время появились работы, рассматривающие 

феномены российской государственности и наро-

довластия с позиций рассмотрения их как тради-

ционных российских ценностей [2, 3].  

Испытания последних тридцати лет, выпав-

шие на долю нашей страны, нашей цивилизации 

вызывают обоснованные сомнения в возможности 

сохранения нашей цивилизационной идентично-

сти, наших места и роли в процессе формирования 

будущего человечества. И хотя Россия в послед-

нее время предпринимает определенные шаги к 

тому, чтобы возвратить и явить миру прежнюю 

силу и способность взять свою часть ответствен-

ности за дальнейшие судьбы мира, во внутреннем 

развитии, в духовной и проектной сферах сохра-

няются серьезные проблемы. 

Сохраняются, особенно у молодого поколе-

ния, сформированные в последние десятилетия 

иллюзии в возможность прямого заимствования у 

других народов и государств готовых образцов 

организации жизни. В частности, это касается та-

кого стереотипа как отсутствие якобы у нас опыта 

демократического развития, что требует насажде-

ния на российской почве западной буржуазной 

демократии. 

События второй половины 2020 года, связан-

ные с президентскими выборами в США, показали 

еще раз, что демократия эта с изрядным изъяном, 

а подобного рода инциденты в выборных проце-

дурах – это не открытие текущего года и имеют 

многолетнюю историю. И критический взгляд мог 

бы это разглядеть. Но в начале 1990-х годов уси-

лиями заинтересованных структур и при наивно-

сти населения имел место, можно сказать, массо-

вый самообман, общественная иллюзия по поводу 

наконец-то до нас дошедшей возможности народ-

ного волеизъявления и построения государства и 

общества по лучшим мировым образцам. Но ил-

люзия эта достаточно быстро обернулась глубо-

чайшим разочарованием: расстрел законно из-
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бранной власти в 1993 году и выборы президента 

России в 1996 году показали истинное лицо той 

демократии, которая насаждалась в стране. 

Это не означает, что надо отказаться от поиска 

путей участия народа в делах государства, но поиск 

этот должен вестись в русле отечественных тради-

ций государственности и народовластия. Суще-

ствующий ныне запрос на образ будущего России 

не может быть реализован без обращения к истокам 

и историческому пути нашей цивилизации. 

Восточные славяне, отделившись в VI веке от 

славянского ядра и двигаясь по Восточно-

Европейской равнине, вошли в соприкосновение с 

жившими здесь финно-угорскими племенами. Ис-

тория не дает примеров сколь либо значимых 

столкновений между местными жителями и при-

шельцами. Эпизод распрей и усобиц, предшество-

вавший призванию Рюрика, скорее говорит о спо-

собности к поиску компромисса, к нахождению 

мирного решения противоречий, чем о межэтни-

ческой вражде. Даже с такими агрессивными со-

седями как печенеги и половцы порой удавалось 

достичь мира. Во все времена наша стабильная 

государственность базировалась на межэтниче-

ском согласии. Когда же национальные проблемы 

не решались, как это случилось в начале и в конце 

ХХ века, это в ряду других причин подрывало 

государственные устои. 

На характер государственного устройства ис-

ключительное влияние оказывает природно-

климатический фактор. Основная территория рас-

селения восточнославянских племен отличается 

суровым неустойчивым климатом, позволяющим 

заниматься полевыми сельскохозяйственными 

работами 4-5 месяцев в году, что в совокупности с 

малоплодородными почвами давало низкую уро-

жайность и малый прибавочный продукт, который 

можно было изъять без ущерба для крестьянина 

для решения государственных задач. Все это из-

начально создавало высокий уровень централиза-

ции власти для концентрации и рационального 

распределения ресурсов.  

Одновременно суровые природно-

климатические условия формировали у народа 

общинность, коллективизм, взаимопомощь, навы-

ки самоуправления. Влияние народа на судьбы 

будущего государства проявилось уже в призва-

нии варягов через старейшин приильменских пле-

мен, как выразителей народного мнения, в вече-

вом влиянии на княжескую власть на ранних эта-

пах государственности, в народном стремлении к 

единству в период раздробленности, в решающем 

влиянии народа на восстановлении государствен-

ности после Смутного времени. Особое место за-

нимает участие представителей народа в работе 

Земских соборов 16-17 веках, в выполнении обя-

занностей выборных земских старост, наиболее 

ярким из которых является нижегородский старо-

ста Козьма Минин. 

Геополитическое положение восточнославян-

ских земель, характеризовавшееся отсутствием 

природных преград для проникновения врага, тре-

бовало наличия постоянно готовой к действию во-

оруженной силы. Восстановление раздробленного 

государства и расширение русских земель потребо-

вало дальнейшего усиления централизации. Армия 

стала одной из опор государственности, но и тре-

бовала значительных ресурсов для ее содержания, 

что повлекло возникновение служилого сословия и 

закрепления за ним части крестьянства.  

Традиция опоры власти на служилый слой 

воспроизводится на каждом этапе нашего госу-

дарственного строительства – дружина, боярство, 

дворянство, номенклатура – все они призваны 

быть проводниками государственных интересов 

во всех сферах деятельности, внутри страны и за 

ее пределами. Не случайно в последнее время 

столь актуальной заявлена задача так называемой 

«национализации элиты», создания преданного 

интересам страны современного служилого слоя, 

без которого сложнейшие задачи, стоящие перед 

страной, не решить. 

С принятием христианства Русская право-

славная церковь стала и духовной опорой и носи-

телем идеи государственности. С перемещением 

митрополичьей кафедры – центра управления 

церковью сначала во Владимир, а затем в Москву 

обозначено было место политического ядра буду-

щей государственности. Всемерная поддержка 

церковью объединительных усилий московских 

князей, провозглашенная Сергием Радонежским 

идея Троицы – символа единства как цели поли-

тического движения, стали важными факторами в 

формировании централизованного государства. 

Важную роль сыграла церковь в сохранении госу-

дарственности в Смутное время.  

В синодальный период духовное влияние 

церкви снижалось, происходила фактическая се-

куляризация правящего слоя, а затем и значитель-

ной части рядового народа при сохранении иллю-

зии всеобщей и глубокой православной духовно-

сти. В начале ХХ века, в ходе первой мировой 

войны и революционных событий церковь не 

смогла стать опорой государственности, в том 

числе и по объективным причинам. Идеологиче-

ским противникам государственных основ надо 

было противопоставить светскую идеологию гос-

ударственности, которая в союзе с православной 

духовностью способствовала бы укреплению гос-

ударства, но сделать это даже не пытались. По-

добный союз был осуществлен в следующую эпо-

ху. В ходе Великой Отечественной войны свет-

ская государственная идеология была соединена с 

духовностью церкви и рядовых верующих, со-

ставлявших значительную часть воинов и труже-

ников тыла, что и обеспечило достижение победы. 

Эти уроки надо учитывать в наше время. Именно 

формулирование ясной государственной идеоло-
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гии является одной самых насущных современных 

задач общества и государства. 

Существовавшая в течении 70 лет в Совет-

ском Союзе власть в форме Советов была резуль-

татом живого творчества масс, они возникли в 

революционных событиях 1905 года в Иваново-

Вознесенске и быстро распространились по всей 

России. Уничтоженные после подавления рево-

люции 1905-07 годов, Советы вновь воспроизве-

лись в 1917 году. Само возникновение Советов, их 

принятие народом и эффективное функциониро-

вание связано с тем, что именно в этой форме 

нашли воплощение вековые народные традиции 

общинности, вечевых порядков и самоуправления. 

Таким образом, безосновательно говорить, 

что в нашей истории не было опыта народовла-

стия. Формирование и укрепление российской 

государственности во все века сопровождалось 

активным влиянием со стороны народа, с его де-

ятельным участием в управлении. Сильная цен-

тральная власть, подкрепленная народной под-

держкой, при опоре на духовность всегда была в 

нашей истории залогом успешного развития 

страны. 
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История села Батурино со второй половины XVII до конца XIX века 

В данной статье рассматривается история села Батурино - одного из населенных пунктов Зауралья. На основе 

архивных материалов и опубликованных источников проведена систематизация сведений, касающихся развития 

села Батурино со второй половины XVII до конца XIX в. Авторами проведен историографический анализ литерату-

ры, описывающей историю села. В статью включено обзорное описание процесса заселения данной территории вы-

ходцами из Вологодской губернии в XVII в. Кроме того, были вычленены основные моменты истории развития села 

Батурино. Значительное место в статье отводится описанию особенностей застройки данного населенного пункта. 

На основе сопоставления проводится анализ характерных демографических, социальных, экономических процессов, 

которые протекали как в селе Батурино, так и в его окрестностях. 

Ключевые слова: село Батурино, Солодянка, Шадринский уезд, переселенцы, набеги башкиров, топонимика 
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Село Батурино расположено в Шадринском 

районе Курганской области. История данного села 

с момента основания до XIX века стала объектом 

нашего исследования, так как этот этап развития 

села Батурино малоизучен. В книгах 

А.А. Пашкова «Священнический род Капусти-

ных», «России верные сыны», повести 

С.И. Панфилова «Батурино-гнездо родное», статье 

М.А. Харлова «Родина строителя Русской Пале-

стины – село Батурино» история села Батурино 

рассматривается лишь как общий фон для описа-

ния истории священнического рода Капустиных и 

жизни архимандрита Антонина. В трудах 

С.Д. Лукиных «Моя жизнь – Шадринск» и 

Л.П. Осинцева «Исетская глубинка» история села 

Батурино затрагивается частично, а большее вни-

мание уделено истории XX века.  

Целью нашего исследования являлось рас-

крытие особенностей застройки села Батурино с 

момента основания до XIX века на основе сравне-

ния с другими близлежащими населенными пунк-

тами и анализа демографических процессов, свя-

занных с расширением села. 

Возникновение села Батурино связано с ис-

торическими процессами юго-западной части За-

уралья. Село Батурино является одним из многих 

населенных пунктов, основанных во время усиле-

ния колонизационного потока переселенцев после 

строительства сплошной Исетской укрепленной 

линии в 1667-1670 гг. В 1674 году выходцы из 

Вологодской губернии Варфоломей Евстафьевич 

Батурин, Андрей Голубев и Иван Прахов обосно-

вались на берегу реки Солодянки, притока реки 

Барнёвы, впадающей в Исеть. Место отличалось 

благоприятными природными условиями: конти-

нентальным умеренным климатом и плодородной 

черноземной почвой, которая по сравнению с во-

логодской подзолистой почвой представляла 

большую ценность. В дальнейшем на это место 

прибывали новые переселенцы из других губер-

ний страны, размеры населенного пункта посте-

пенно увеличивались, так сформировалась дерев-

ня, получившая свое название по фамилии перво-

го поселенца – Варфоломея Евстафьевича Батури-

на. При анализе фамильных списков, возник во-

прос о потомках первых переселенцев. Люди с 

фамилией Батурин были найдены в документах 

1719 года: «Денис Яковлев сын Батурин сказался 

50 лет. У него дети: Иван 7 лет, Никон 6 лет, Ми-

хайло 5 лет» [1, С. 1]. В более поздние годы фами-

лия Батурин не встречается. С фамилией Голубев 

в настоящие время в селе проживает несколько 

семей, фамилия Прахов исчезла в конце ХХ века. 

Считается, что первые поселенцы обоснова-

лись на левом берегу реки Солодянки, а затем был 

заселен правый берег. На новом месте приходилось 

сначала осваивать участки: рубить деревья, выкор-

чевать корни, готовить землю под пашню. Так воз-

никла «заимка», получившее свое название от сло-

ва «занимать». Появившаяся на левом берегу реки 

заимка существует до сих пор и представляет собой 

северо-западную оконечность села. Деревянные 

постройки первых переселенцев не сохранились, 

так как древесина подвержена гниению, но опира-

ясь на данные архивных источников, рассказы ста-

рожилов, внешний вид сохранившихся деревянных 

построек конца XIX века и мало изменившиеся со 

временем культурные традиции села, можно воссо-

здать примерный облик села.  

Избы жители села строили из более долго-

вечной сосны. «Венцы» из бревен, сложенных в 

обло («в обло» происходит от старинного слова 

«облый», то есть круглый, круглобокий), состав-

ляли сруб. Сруб устанавливался на фундамент, 

состоящий из крупных пней или валунов. Герме-

тичность соединения бревен обеспечивалась спе-

циально уложенным мхом. В XVII веке преиму-

щественно строили избы-четырехстенки, в XVIII – 

XIX веках – избы-пятистенки. В начале XIX века 

жители стали возводить «крестовые» дома, в ко-

торых значительное по размерам помещение было 

разделено крестообразно двумя капитальными 

стенами. В избе основное пространство занимала 

печь. Потолок в избе делался из теса (доски, выте-

санные из бревен), доски поддерживались «мат-

кой» - особенно толстым брусом, который прохо-
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дил поперек избы, скрепляя и удерживая стены. 

Именно к «матке» прибивали крюк для подвеши-

вания колыбели. Под жилой частью дома устраи-

вали низкое подполье. Обязательно обустраива-

лась высокая завалинка, которая помогала зимой 

сохранять тепло в избе. Завалинка порой достига-

ла окон, которые были небольшими и располага-

лись близко друг к другу. Окна часто украшались 

деревянными наличниками, дополнялись ставня-

ми. Двор с избой, баней, хозяйственными по-

стройками огораживался заплотником (досчатый 

или бревенчатый забор) или жердями. 

Главным занятием населения было сельское 

хозяйство. Во владельных записях по селу Бату-

ринскому записано, что во владении крестьян это-

го селения состоят земли: под угодьями, состав-

ляющими крестьянские наделы (удобной 4978,2 

десятины и неудобной 273,8 десятины земли) и 

под лесом [11, С. 9]. Земля находилась во владе-

нии крестьян, размещалась рядом с жилыми по-

стройками и в отдалении в 34-х местах. В общем 

пользовании состояли лесные наделы и Батурин-

ская согра. Церковная земля села занимала 

7,9 десятины с лесными участками и находилась в 

4-х местах. К концу XIX века крестьяне участво-

вали в общинном владении землей с круговой по-

рукой при условии выплаты выкупных площадей. 

Земельные и лесные угодья были названы по име-

нам и фамилиям местных жителям: урочища Сме-

тановщина, Чабыкино, Чертаново, Кожарино, 

Булыгинские поля и др [6]. Были в Батурино и 

зажиточные крестьяне, по данным конца XIX в – 

11 человек (в Ложковой – 8, Кутиковой – 6).  

Зажиточные крестьяне содержали свои пред-

приятия, технику. Например, по данным 1887 г. 

маслобойня была у крестьянина Козьмы Денисо-

вича Голубева, оценена она на 100 рублей [2, 

С. 11]. Зерно перемалывали на мельницах, осо-

бенно распространены были ветряные, их в Бату-

рино было 21. С 1883 года строятся водяные 

мельницы, на реке их было 2 [9, С. 17]. Жители 

села Батуринского занимались и подсобными ре-

меслами. К концу XIX века кирпичным производ-

ством занимались шесть семей, кружевным – 30, 

маслобойным – 4, сапожным – 8, пимокатным – 4, 

кузнечным – 16, колесным – 5 [10, С. 18].  

Крестьяне несли многие повинности, но од-

ной из самых тяжелых была рекрутская. Согласно 

ревизским сказкам 1710 года из деревни Батурин-

ской в рекруты были забраны 4 человека (из 

32 мужчин). В 1834 г. количество рекрутов в Ба-

туринском было 15 (из 215 мужчин). 

Деревня Батурина, как и все близлежащие 

населенные пункты, подвергалась частому раз-

граблению башкирами. Летом 1736 года отряды 

кочевников разорили село Кабанье, деревни Каба-

но-Заозерную и Батурину, здесь они выжгли 

24 двора, убили 7 крестьян, угнали 281 голову 

рогатого скота, 224 лошадей, несколько сотен 

овец. Нападения башкир в Приисетье были оста-

новлены лишь переброшенными в Южное Заура-

лье отрядами драгунов и служилых людей. С 

начала XVIII века начинается процесс укрепления 

населенных пунктов, расположенных в пригра-

ничной зоне, в Шадринском дистрикте были 

укреплены 9 поселений [5, С. 186]. Укрепление 

заключалось в установке специальной усиленной 

ограды, Батурина также была обнесена пряслом 

(изгородь из длинных жердей, протянутых между 

столбами), сохранившимся в некоторых местах до 

начала XX века. 

С 1765 года данный населенный пункт стал 

называться селом Батуринским, так на его терри-

тории была заложена деревянная церковь. Извест-

но, что деревянная церковь в селе Батурино суще-

ствовала и ранее, но, возможно, сгорела, так как 

согласно грамоте митрополита Тобольского Ан-

тония, его просили о возобновлении церкви в селе 

в 1732 году. Лишь в 1816 году в Батурино была 

заложена каменная церковь с колокольней, кото-

рая строилась «тщением прихожан и доброходных 

дателей» [4, С. 101]. Постепенно деревня разрас-

талась от основного ядра первых поселений во все 

стороны. Большее количество дворов стало со 

временем размещаться на правобережье, где нахо-

дился центр села – каменная церковь.  

Первоначально деревня Батурина относилась 

к Барнёвской слободе Сибирской губернии снача-

ла в Тобольском уезде, а позднее – в Шадринском 

дистрикте, который в 1738 году вошел в состав 

Исетской провинции Оренбургской губернии. В 

1782 году село Батурино вошло в состав Барнёв-

ской волости Шадринского уезда Пермской гу-

бернии, позже оно стало центральным селом Ба-

туринской волости Шадринского уезда, находя-

щимся на 26,6 км южнее уездного города Шад-

ринска. Неподалеку от села Батуринского распо-

лагались другие населенные пункты, что дает воз-

можность сравнить застройку и демографические 

процессы села Батуринского с соседними селами 

и деревнями. 

План села Батуринского 1877 года позволяет 

увидеть, что за период XVII-XIX веков оно стало 

крупным населенным пунктом. Улицы располага-

лись параллельно реке и вдоль ее притоков: право-

го – реки Шмачихи и левого – реки Поперечной. 

Все село делилось на районы, которые назывались: 

Отшибиха, Камзолово, Рыбниково, Заимка, позднее 

(в середине XX века появилось Лашково). Рыбни-

ково – территория на правобережье Солодянки к 

востоку от церкви (современная улица Калинина). 

Название данный район получил по фамилии мест-

ных жителей, проживающих здесь. Отшибихой 

называли протяженный район, доходивший до ле-

са, на западной окраине села на берегу реки 

Шмачихи (сейчас это окраина улицы Советской). 

Название Отшибиха получила по своему местона-

хождению – на отшибе, но в настоящее время со-
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хранилась лишь небольшая часть данного района. 

Заимка находилась на левом берегу Солодянки на 

северо-западной окраине села. Состояла она из 

двух улиц и нескольких переулков (современные 

улицы Быковского и 50 лет ВЛКСМ до Поперечной 

речки). Камзолово – территория, расположенная на 

правом берегу реки Солодянки (вторая параллель-

ная улица) к западу от церкви. В настоящее время 

здесь находится улица Советская (до перекрестка 

на Кабанский мост). Южная окраина села распола-

галась там, где сейчас находится центр населенного 

пункта: район школы, детского сада. Современная 

улица Южная была последней. Кладбище было 

расположено сразу за селом, к югу от церкви. В 

районе бывшего кладбища сейчас находится школа 

и жилые дома.  

К юго-западу от села Батуринского на рас-

стоянии 11 км находилось село Большое Кабанье, 

которое было основано на северном берегу Кабан-

ского озера казаками из Тюмени, пришедшими на 

службу в Барнёвскую слободу в ХVII веке. На 

картах 1742 года Кабанье значится селом с дере-

вянной церковью. Состояло оно из трех парал-

лельно расположенных улиц: двух длинных и од-

ной короткой. На карте 1884 годы отмечается, что 

кроме крестьянских владений в селе находились 

дома казаков, которые на тот момент уже пусто-

вали. В центре села располагалось небольшое озе-

ро, которые из-за малой глубины и характерного 

запаха было прозвано Вонючим, вокруг села рас-

полагались болота, одно из самых крупных – 

Ягодное. К юго-западу от Большого Кабанья 

находилась деревня Малое Кабанье (на картах 

XIX века – Кабано-Заозерное), состоявшее из трех 

улиц, на берегу одноименного озера. В настоящее 

время существует только село Большое Кабанье. 

По течению реки Солодянки в северо-

восточном направлении находилось несколько 

деревень. На расстоянии 2 км от Батуринского 

была небольшая деревня Ложкова (другой исполь-

зуемый вариант – Лашково). Располагалась она по 

левому и правому берегу Солодянки [8]. Проис-

хождение названия, вероятно, связано с местопо-

ложением деревни, располагающейся неподалеку 

от лога – длинного оврага. Начиная с середины 

XX века, Ложково является частью села Батурино 

и располагается только по левобережью. На пра-

вом берегу сохранились несколько разрушенных 

домов и заброшенные огороды. Примерно в 2 км 

от села Батуринского к востоку по течению Соло-

дянки находилась деревня Кутикова. Деревня Ку-

тикова располагалась на левом и правом берегу 

реки, занимая возвышенность, получившую 

название Кутиковская гора. По всей вероятности, 

саму деревню прозвали по фамилии первых жите-

лей (поселенцев). В настоящее время данного 

населенного пункта не существует. Следом за Ку-

тиковой была деревня Максимова, основанная в 

1695 году. Располагалась она в 4 км от села Бату-

ринского на правом и левом берегу Солодянки, но 

плотность застройки к XIX веку была выше на 

правобережье [7]. Но в мае 1909 года по неизвест-

ным причинам деревня Максимова была переиме-

нована в Камчатку, новое название отображало ее 

местоположение, так как она была завершающей 

деревней Батуринской волости в восточном 

направлении (местные жители говорили: «далеко 

как до Камчатки»). В настоящее время деревня на 

грани исчезновения там проживает 50 человек. 

Далее к северо-востоку вдоль Солодянки 

располагались совсем небольшие деревни, при-

надлежавшие Макаровской волости Шадринского 

уезда. Деревня Бобыльская располагалась только 

на правобережье в 7 км к северо-западу от села 

Батурино. Она состояла из одной главной улицы, 

идущей вдоль реки, и ещё одной небольшой па-

раллельной улицы. Деревня Шарабаева находи-

лась на правом берегу Солодянки в 8 км к северо-

западу от села Батурино, она состояла из двух 

улиц, идущих параллельно реке. Деревня Симако-

ва находилась в 9 км к северо-западу от села Бату-

рино, располагалась на правом и левом берегу 

Солодянки. Она состояла из двух улиц, идущих 

параллельно реке, которые пересекались переул-

ками. Наиболее заселенным был левый берег, так 

как здесь находились дополнительные источники 

воды – четыре озера. К концу XIX века в деревне 

Симаковой была построена своя часовня. Деревня 

Шешенина располагалась на обоих берегах Соло-

дянки: по две улицы на каждом, пересеченные 

переулками. Берега связывали два моста. В центре 

деревни имелась часовня. В настоящее время из 

этих деревень сохранилась только Симакова, но в 

ней проживает только 7 человек. 

К югу от села Батуринского шла дорога на 

деревню Колесниково, Боровую. Эти населенные 

пункты возникли вокруг озер: озера Дворянского 

и озера Борового. К северу от озера Борового в 8 

км от Батуринского располагалась деревня Боро-

вая, местные жители называли ее Боровушка. 

Происхождение ее названия связано с произрас-

тавшими неподалеку сосновыми борами. Деревня 

Колесникова образовалась на восточном берегу 

озера Дворянского в 12 км от Батуринского. Дома 

здесь располагались таким образом, что к реке 

выходили огороды, вход во двор был с противо-

положной стороны. В настоящее время эти посе-

ления малочисленны: в Чистополье проживает 5 

человек, в Колесниково – около 50. 

За период с XVII по XIX росли не только раз-

меры села Батуринского, увеличивалась и числен-

ность населения. В селе Батуринском проживали в 

основном крестьяне, небольшой процент составля-

ли священнослужители и их семьи, мелкие чинов-

ники. Если рассматривать состав населения по по-

лу, то необходимо отметить, что на 1710 год муж-

чин в деревне было больше, в дальнейшем наблю-

дался численный перевес женщин. По переписи 
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1710 г во всей Барневской слободе насчитывалось 

320 дворов, в которых проживало 2227 человек, а 

еще 26 дворов бобыльских (бобыль – крестьянин, 

не имеющий земельного надела, не несущий госу-

дарственных повинностей) с населением в 134 че-

ловека. В деревне Батуриной на тот момент было 

27 дворов с населением 133 человека. Крупной 

также считалась деревня Кабанская, в которой бы-

ло 26 дворов и проживало 118 человек [3, С. 1]. К 

1719 году в Батуриной число дворов сократилось с 

27 до 23, а вот в деревне Кабанской увеличилось с 

26 дворов до 47 [1, С. 1]. К 1800 году население в 

селе Батуринском возросло почти в 4 раза: в 62 

дворах проживало 508 человек. Рост населения 

обуславливался высоким естественным приростом 

населения, в каждой семье в среднем было 4-5 де-

тей. В 1858 году в деревне Бобыльской числилось 

33 двора, в деревне Шарабаева – 16 дворов, в де-

ревне Симаковой – 41 двор, в деревне Шешенина 

44 двора, село Батуринское выделялось среди них, 

так как к 1834 году количество дворов в нем увели-

чилось до 101, а численность населения составила 

743 человека. Кроме села Батуринского крупным 

было село Кабанье, в котором в 1858 году было 

158 дворов. 

Около села Батуринского было достаточно 

много населенных пунктов, все они были постро-

ены рядом с какими-либо водоемами. Большин-

ство из них активно расширялись в XVII-XIX ве-

ках, в них наблюдался рост населения, интенсивно 

развивалось село Батурино. Именно село Батури-

но всегда занимало лидирующие позиции и по 

размерам села, и по численности населения, и по 

масштабам хозяйственной деятельности. 
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Уважаемые, коллеги! 
Вы можете приобрести учебные и научные издания нашего университета. 

По вопросам приобретения обращаться по электронной почте kmb.shgpu@mail.ru 

 

  

 

Автор: Белозерцев А.В. 

Название: Arts = Искусство 

Тип издания: учебное пособие 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2020 

Количество страниц: 118 

 

Учебное пособие предназначено для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов 4 курса 

гуманитарного факультета по дисциплине 

«Практический курс первого иностранного языка» 

(английский), обучающихся по образовательной 

программе «Иностранный язык», «Иностранный язык» 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Пособие 

состоит из четырех разделов, включающих учебный 

материал и задания, направленные на 

совершенствование лексических навыков, умений 

говорения, чтения и аудирования; списка 

использованной литературы.  

 

 

 

Автор: Белозерцев А.В. 

Название: Морфология = Morphology 

Тип издания: учебное пособие по практической 

грамматике 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2020 

Количество страниц: 70 

ISBN 978-5-87818-585-1 

 

Учебное пособие предназначено для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов гуманитарного 

факультета по дисциплине «Практическая грамматика 

первого иностранного языка» (английский), 

обучающихся по образовательной программе 

«Иностранный язык», «Иностранный язык» по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Пособие 

состоит из четырех разделов, включающих задания, 

направленные на систематизацию знаний и 

совершенствование грамматических навыков.  
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Автор: Белозерцев А.В. 

Название: Syntax = Синтаксис 

Тип издания: учебное пособие по практической 

грамматике 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2020 

Количество страниц: 61 

ISBN 978-5-87818-586-8 

 

Учебное пособие предназначено для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов гуманитарного 

факультета по дисциплине «Практическая грамматика 

первого иностранного языка» (английский), 

обучающихся по образовательной программе 

«Иностранный язык», «Иностранный язык» по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Пособие 

состоит из пяти разделов, включающих задания, 

направленные на систематизацию знаний и 

совершенствование грамматических навыков.  

 

 

 

Автор: Турбина Е.П. 

Название: Английский язык 

Тип издания: учебное пособие для студентов 1 курса 

неязыковых факультетов 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2020 

Количество страниц: 153 

ISBN 978-5-87818-594-3 

 

Учебное пособие предназначено для студентов первого 

курса неязыковых факультетов педагогического 

института для изучения английского языка как 

общеобразовательного предмета. Целью пособия 

является развитие навыков устной и письменной речи. 

Пособие состоит из трёх разделов (тематического блока, 

грамматического справочника и упражнений для 

закрепления грамматического материала). 

Учебное пособие может быть использовано для 

студентов, школьников и широкого круга лиц, 

изучающих английский язык в группах и 

самостоятельно. 

  

 




