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Приемы развития логического мышления учащихся при изучении физики 

Авторы статьи приводят обоснования актуальности рассматриваемого вопроса, ссылаясь на нормативные дей-
ствующие документы. В статье рассматривается роль логического мышления школьников в процессе познания, в их 
развитии и саморазвитии. Приведены аргументированные доводы значимости содержания уроков физики как школь-
ного предмета в становлении логического мышления обучающихся. Авторами изучены различные способы  и обос-
новано  их применение в школьном курсе, предложены различные приемы развития логического мышления обучаю-
щихся на занятиях по физике: использование нестандартных задач, эвристических методов их решения, SWOT-
анализа, выполнение экспериментальных заданий. В качестве подтверждения приводятся несколько подобных зада-

ний. На конкретных примерах иллюстрируется методика реализации приемов развития логического мышления обу-
чающихся на занятиях по физике. Авторы уверены, что использование на уроках физики таких заданий может оказать 
положительное влияние на уровень и качество развития логического мышления у обучающихся. 
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Natalya Vladimirovna Andrievskih, 

Evgenia Alexandrovna Selezneva 

Chelyabinsk 

Methods for the development of students logical thinking in the study of physics 

The authors have analyzed the normative documents and give the reasons for the urgency of the issue. The article dis-
cusses the role of schoolchildren's logical thinking in the process of cognition, in their development and self-development. 
Reasoned arguments are given for the significance of the content of physics lessons as a school subject in the development of  

students' logical thinking. The authors have studied various methods and substantiated their use in the school course, proposed 
various methods for developing the logical thinking of students in physics classes: the use of non-standard tasks, heuristic 
methods for solving them, SWOT analysis and the implementation of experimental tasks. Several similar tasks are given as 
confirmation. On specific examples, the methodology for implementing the methods for developing the logical thinking of 
students in the classroom in physics is illustrated. The authors are sure that the use of such tasks in physics lessons can have a 
positive impact on the level and quality of the development of logical thinking in students. 

Keywords: teaching physics, logical thinking, cognitive interest, physical knowledge, development techniques, heuristic 
methods, non-standard tasks, SWOT analysis. 

 

Введение 

Целью современного образования, согласно 

Федеральному государственному образователь-

ному стандарту (ФГОС СОО), является развитие 

личности на основе усвоения универсальных учеб-

ных действий [5]. Школьное образование направ-

лено на формирование важнейшей компетенции 

личности − умения учиться и саморазвиваться. Од-

ним из важнейших психических процессов можно 

назвать мышление. Так, недостаточный уровень 

развития логического мышления приводит к тому, 

что современного ученика трудно мотивировать к 

активной познавательной деятельности. В резуль-

тате выпускнику школы для того, чтобы добиться 
успеха в жизни, требуется развивать определённые 

мыслительные способности. Изучение физики в со-

временной школе заключается не только в усвое-

нии учащимися фактических знаний. Оно направ-

лено на воспитание личности, обладающей логиче-

ским мышлением, способным к саморазвитию и 

целостному восприятию мира. Основное место в 

этом процессе занимает развитие логического 
мышления. 

Физика − это наука, которая направлена на 

преобразование практики, что и определяет содер-

жание и структуру соответствующего учебного 

предмета. При изучении данной дисциплины тре-

буются знания астрономии, математики, химии, 

биологии, а для решения теоретических задач, рас-

ширения лексико-фразеологического запаса обуча-

ющихся при формировании «физической» речи −  

знания русского языка [3]. Для изучения этого 

предмета требуются знания из многих школьных 

предметов, поэтому необходимо разностороннее 

развитие. Ниже рассмотрим приемы развития логи-

ческого мышления на уроках физики. 

Вначале уточним более общее понятие «мыш-
ление». По мнению Г.М. Коджаспировой [2] мыш-

ление − познавательная деятельность личности, ха-

рактеризующаяся обобщенным и опосредованным 

отражением действительности. Далее мы будем по-

нимать под мышление как функцию человеческого 
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мозга, позволяющая учащимся создавать представ-

ление о предмете, находить связи между явлени-

ями и абстрагироваться при решении задач. Разви-

тие логического мышления позволяет учащимся 
отслеживать причинно-следственные связи, нахо-

дить решения проблем, которым свойственна дока-

зательность, рассудительность, обоснованность.  

Исследовательская часть 

При изучении предмета учащиеся получают 

знания − инструменты, а умения ими пользоваться − 

логику − проявляют на практических работах. В ос-

нове практических работ по физике лежат упражне-

ния и задачи. Для развития логического мышления 

школьников учителю требуется предусмотреть зада-

ния разного уровня по степени сложности [4]. От про-

стых, ответ на которые заключён в теоретическом ма-

териале изучаемой темы, до творческих, где требу-

ются знания других предметов, жизненных ситуаций, 
умение пользоваться дополнительным материалом. 

Решение физических задач позволяет учащимся бо-

лее тщательно изучить физические закономерности, 

научиться применять их к анализу физических явле-

ний. Одним из видов задач, развивающих логическое 

мышление, являются эвристические. Это нестандарт-

ные задачи, имеющие определённое условие, свой 

подход в решении, который не похож на общеприня-

тый алгоритм решения задач. Такой тип заданий 

предполагает различные пути решения, хорошее зна-

ние других учебных предметов, что ведёт к развитию 

логического мышления у учащихся. Работать с ними 
можно как в классе, так и дома. 

Приведем примеры таких задач. 

У фехтовальщика лицо защищено железной 

маской. Он хорошо видит публику. Задача: почему 

он видит публику, а публика не видит его лица?  

Рассматривая инопланетянина по телевизору, 

ученик заметил, что рядом, на чем-то вроде каната, 

качался какой-то тяжелый предмет. Посмотрев на 

свои часы, ученик сумел довольно точно опреде-

лить ускорение свободного падения на планете, где 

находился инопланетянин. Как он это сделал?  
Придумайте игрушку, принцип действия ко-

торой основан на законе Паскаля. Опишите прин-

цип её действия.  

Представим, что если бы мы жили на Венере, 

покрытой густой облачностью, то никогда бы не 

видели небесных светил. Возникает вопрос, смогли 

бы мы догадаться о вращении Венеры вокруг своей 

оси и определить направление вращения? Предло-

жите свой способ.  
Представьте, что вы деревянный куб любого 

размера. Исследуйте все возможные физические 

свойства деревянного куба, используя подручные 

средства (в том числе и имеющиеся в классе). За-

пишите все факты, которые были вами, обнару-

жены, возникшие вопросы и версии ответов на них.  

Разберём работу учащихся над последней за-

дачей. В начале школьники описывают материал, 

из которого сделан куб − древесина. Дерево − это 

растение, состоящее из корней, ствола и кроны 

(ветвей). Дерево состоит из древесины, наиболь-

шее её скопление в стволе. На рисунке демонстри-

руют строение ствола. Волокна древесины − тек-

стура (от латинского «ткань», «строение»), есте-
ственный рисунок на поверхности древесины. Ха-

рактер текстуры зависит от породы дерева и 

направления разреза.  

Далее учащиеся характеризуют деревянный 

куб по свойствам древесины (цвет, текстура, 

блеск). Различные породы дерева имеют разный 

цвет и оттенки цвета, это зависит от вида дерева и 

условий произрастания. Блеск зависит от степени 

обработки дерева. Смолянистые вещества и эфир-

ные масла придают дереву особый запах, особенно 

этим отличаются хвойные породы дерева.  

Описав куб по вышеуказанным свойствам, 
учащиеся приступают к изучению механических 

свойств древесины. Содержание влаги в древесине 

определяет влажность дерева. Избыток влаги ведёт 

к гниению. Прочность − показатель способности 

древесины выдерживать нагрузки не разрушаясь. 

Сухая древесина прочнее влажной. Прочность за-

висит от породы и направления волокон.  

Способность древесины сопротивляться внед-

рению в неё других тел называется твёрдостью. 

Твёрдость зависит от породы древесины, направле-

ния волокон и влажности. С увеличением влажно-

сти твёрдость древесины уменьшается. Демонстри-

руют прибор для определения твёрдости волокон и 
определяют твёрдость деревянного куба (Рис.1). 

Стрелка прибора указывает на твёрдость дерева.  

 
Рис.1. Прибор для измерения твердости древесины 
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При изготовлении рукояток ударных инстру-

ментов (молотков, киянок и т.п.) используют удар-

ную вязкость древесины − свойство поглощать 

энергию при ударе, не разрушаясь.  

Упругость − это свойство древесины восста-

навливать первоначальную форму и размеры после 

прекращения действия нагрузок.  
Поработав с механическими свойствами древе-

сины, школьники переходят к другим физическим 

свойствам предмета – форма куба, теплый на ощупь, 

деревянный. Затем возникнет вопрос: из какого де-

рева сделан куб? Используя таблицу плотностей ма-

териалов, можно по плотности куба определить 

название материала и соответствующего дерева. 

Для этого следует знать массу (взвесить, или изме-

рить через взаимодействие) и объём V = a³ (измери-

тельная лента или школьная линейка, мензурка с во-

дой). С помощью динамометра определяют силу тя-
жести, действующую на куб на планете Земля. Рас-

считывают плотность по формуле  

Используя эвристические вопросы (Кто? Что? 

Где? Зачем? Чем? Как? Когда?), ученики иссле-

дуют все возможные физические свойства деревян-

ного куба.  

Основной целью эвристических задач явля-

ется развитие творческого мышления, перенос зна-

ний и умений в незнакомую ситуацию, видеть но-

вые признаки и новые проблемы в знакомых 

школьникам ситуациях, развитие познавательной 

активности и познавательной самостоятельности, 

логически мыслить. 
Для развития логического мышления полезно 

использовать эвристические методы и приемы обу-

чения. Например, мозговой штурм – класс делится 

на группы, каждая группа собирает как можно 

больше идей по выдвинутой проблеме, генерирует, 

проводит анализ проблемной ситуации и оценивает 

идеи. Полученные идеи систематизируются и отби-

раются только те идеи, которые не были отверг-

нуты. Эмпатия – эвристический метод решения 

творческих задач, отождествление себя с объектом 

и предметом творческой деятельности, «вжива-

ния» в образ изобретения. Инверсия − поиск идей 

решения творческой задачи в новых, неожиданных 
направлениях, противоположных традиционным 

взглядам. Синектика − совмещение разнородных 

элементов и др., их использование на уроках фи-

зики приводит к развитию логического мышления 

у школьников так как для решения эвристических 

задач требуются нестандартные методы и способы.  

Одним из приемов развития логического 

мышления учащихся является проведение учебных 

занятий в форме SWOT-анализа. 

SWOT − это оценка сильных (Strengths) и сла-

бых (Weaknesses) сторон, возможностей 

(Opportunities) и угроз (Threats). Используя данный 

приём на уроке, можно оценивать сильные, слабые 

стороны и возможности выдвинутых идей, предло-
жений или физических объектов. Используя на 

уроках физики SWOT-анализ, учитель побуждает 

учеников использовать знания, данные им на дру-

гих предметах, таким образом, развивает познава-

тельную активность и самостоятельность, что спо-

собствует развитию логического мышления.  
Например: 

Перед обучаемыми ставится задача: провести 

SWOT-анализ жизни человека на планетах Земля и 

Марс;  

Провести SWOT-анализ жизни человека на 

суше и под водой;  

Провести SWOT-анализ капли воды, если она 

находится над Землёй, в космосе и на Земле. 

Применяя сравнительный анализ, выделяя 

сильные и слабые стороны проблемы, предусмат-

ривая угрозы или выдвигая идеи по улучшению тех 
или иных действий, возможностей, ученики логи-

чески выстраивают все знания, полученные на дру-

гих предметах или смежных с предметом физика, в 

единую цепочку, обобщая и обогащая свой багаж 

знаний.  

Разберём решение второй задачи. Учитель 

предлагает провести SWOT-анализ жизни человека 

на суше и под водой. Ученики объединяются в 

группы, первая группа оценивает жизнь человека 

на суше (сильные, слабые стороны жизни, возмож-

ности и угрозы для человека на суше). Например, 

слабой стороной жизни человека на суше является 
изнашивание позвоночных суставов, связанное с 

силой тяжести, действующей на человека, находя-

щегося на Земле. Под износом понимаются про-

цессы деградации позвонков, позвоночных суста-

вов, остистых и поперечных отростков, межпозво-

ночных дисков, связок, лигаментов и других эле-

ментов. Вторая группа оценивает жизнь человека 

под водой (сильные, слабые стороны жизни, воз-

можности и угрозы для человека под водой). 

Например, слабой стороной жизни под водой явля-

ется различие в удельной теплоёмкости − у воды 

больше, чем у воздуха (удельная теплоемкость 

воды равна 4200 Дж/(кг°С), удельная теплоем-

кость воздуха равна 1,007 Дж/(кг°С)). Следова-

тельно, организм человека будет быстро терять 

тепло, находясь в воде. Третья группа − это группа 

экспертов, которые могут задавать вопросы и де-
лать вывод о лучшей среде существования чело-

века (вода или суша). Данный приём позволяет уча-

щимся использовать знания не только учебного ма-

териала из других школьных предметов, но и жиз-

ненный опыт, умение вести дискуссию, абстраги-

роваться для лучшей концентрации знаний.  

Самостоятельность, активность, познаватель-

ная активность при использовании данного метода 

способствуют развитию логического мышления у 

школьников. 

Заключение 

Развитию логического мышления у учащихся 
способствуют физические эксперименты в домаш-

них условиях. Например: 1) воспользовавшись 

клетчатой бумагой, определить площадь стопы, ла-

дони с вытянутыми пальцами, а также сомкнутой в 
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кулак; 2) с помощью мерного стакана 100 мл опре-

делите массу молока и подсолнечного масла; 3) с 

помощью пластмассовой расчески и сухой шёлко-

вой ткани продемонстрируйте и запишите на видео 
электризацию струйки воды, текущей из крана. До-

машние опыты, наблюдения, эксперименты имеют 

огромное значение для развития познавательной 

самостоятельности и активности, развивают спо-

собность к изобретательности.  

При выполнении работы у ученика должен 

формироваться интерес как к процессу, так и к ре-

зультату деятельности. На эффективность усвое-

ния учебного материала и развитие логического 

мышления влияет предоставленное школьнику 

право самому выбрать методы и приёмы решения 

физических задач [1]. 

Современный быстро развивающийся мир 

требует от выпускника школы готовности к само-
развитию и самообучению. Самообучение невоз-

можно без анализа полученных знаний, способно-

сти обобщать и систематизировать информацию, 

делать правильные логические выводы.  

Использование на уроках заданий, направлен-

ных на развитие логического мышления, эвристи-

ческих заданий, SWOT-анализа, физических экспе-

риментов в домашних условиях позволяет уве-

ренно ориентироваться в меняющемся мире и ве-

дёт к развитию и саморазвитию школьника. 
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Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра 

В статье рассматривается общая характеристика физиологических особенностей детей дошкольного возраста с 
расстройством аутистического спектра. Дается обоснование важной роли двигательной активности в условиях водной 

среды для коррекции моторного профиля и функциональной подготовленности ребенка дошкольного возраста с РАС. 
В ходе исследования была разработана экспериментальная методика обучения плаванию, в которой представлены 
критерии и показатели освоения способов плавания кроль на груди и спине, а также подобран диагностический аппа-
рат для оценивания функциональной подготовленности детей дошкольного возраста с РАС. 
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Methods of teaching swimming to preschool children with autism spectrum disorders 

The article discusses the general characteristics of the physiological peculiarities of preschool children with autism spec-
trum disorder. The substantiation of the important role of motor activity in the conditions of the aquatic environment for the 
correction of the motor profile and functional readiness of a child with preschool age is given. In the course of the study, an 

experimental method of teaching swimming was developed in which criteria and indicators of mastering the methods of swim-
ming crawls on the chest and back were presented as well as a diagnostic device was selected to assess the functional readiness 
of preschool children with autism spectrum disorders. 
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На сегодняшний день расстройство артисти-

ческого спектра (РАС) можно назвать болезнью  

21 века. С каждым годом рост рождаемости детей 

с аутизмом увеличивается. В США в 2021 году при 

содействии с центром по контролю и профилак-

тике заболеваний была опубликована новая стати-

стика, в которой отображены полученные данные 

из 11 штатов, где выявлена средняя частота зафик-

сированных случаев РАС у детей 8-го возраста 
примерно 2,3 % и этот диагноз встречается у каж-

дого 44 ребенка [10]. 

Министерство просвещения, а в частности Де-

партамент государственной политики в области за-

щиты прав детей, в совокупности с Московским 

государственным психолого-педагогическим уни-

верситетом разработали форму мониторинга коли-

чества фиксированных случаев детей с РАС. Дан-

ные мониторинга на 2020 год выявили тенденцию 

к увеличению общей численности лиц с РАС в со-

отношении с 2019 годом, что составило 32899 слу-
чаев (2022) и 23093 случая (2019), соответственно, 

это почти на 10000 случаев больше, где прирост со-

ставляет 42%. В Приволжском Федеральном 

округе, в который входит Кировская область дан-

ные, в соотношении с 2019 годом (4493), в 2020 

(5291) выросли на 18% [11]. 

У детей с РАС нарушения проявляются в 

двухстороннем порядке. С одной стороны – это 

психическое состояние ребенка, где нарушены 

функции коммуникации и социализации, а также 

эмоциональная сфера. С другой стороны – это фи-

зическое состояние, где страдает сфера мелкой и 

крупной моторики, а также присутствуют резкие 

скачки активности и вялости. Вследствие этого 

большинства детей РАС малоподвижный образ 

жизни, который ведет к развитию гиподинамии, 

что приводит к снижению функционала мышеч-

ного корсета, ухудшению осанки, плоскостопию и 

травмам [4, 5].  
Все выше сказанное говорит о важности целе-

направленного воздействия на нарушенные функ-

ции организма детей с РАС, корригируя и компен-

сируя их в нужном направлении. 

Несмотря на множество реабилитационных 

методик или комплексов лечебной физической 

культуры при коррекции поведения и физического 

развития детей с РАС, плавание остается одним из 

наиболее эффективных оздоровительных средств, 

не требующих медикаментозной реабилитации. За-

нятия по обучению плаванию воздействует в 
первую очередь физическое развитие ребенка, а это 

непосредственно связано с влиянием на умствен-

ное и психологическое развития детей с РАС. При 

этом ребенок, обладающий навыками плавания, 

адаптируются к современным требованиям обще-

ственного развития, а также является средством 

профилактики травматизма и избегания несчаст-

ных случаев на воде [9]. 

Плавание реализовывает естественную по-

требность в движении, что содействует физиче-

скому развитию, закаливанию, а вследствие этого 
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оздоровлению детей. Специалисты фиксируют, 

освоение навыков плавания ребенком с РАС поло-

жительно влияет на укр6еепление нервной си-

стемы, улучшается эмоциональная устойчивость, 
стабилизируется психологическое состояние, из-

меняется к лучшему сон и аппетит. Занимающиеся 

с РАС во время занятия в бассейне, практически пе-

рестают проявлять раздражительность и негатив-

ное отношение, которое очень часто присутствует 

во время занятий вне водной среды (на суше). За-

нятия плаванием повышают умственную работо-

способность занимающихся, снижают уровень 

психического и физического напряжения, улучша-

ется настроение, что предотвращает пред депрес-

сивное состояние [8]. 
Цель исследования: освоение плавательных 

умений и навыков детей с РАС дошкольного  

возраста. 

Для реализации поставленной цели, необхо-

димо решить ряд задач:  

1. Провести теоретико-методологический 

анализ этиологии, патогенеза, классификации и 

причин возникновения аутизма; 

2. Проанализировать особенности психофи-

зического развития и физической подготовленно-

сти, а также влияние адаптивной физической куль-

туры на состояние детей с аутизмом;  
3. Разработать экспериментальная методика 

обучения плаванию детей с РАС дошкольного  

возраста. 

Исследования длилось с сентября 2021 по май 

2022 года и проходилось в 3 этапа на базе МКДОУ 

№ 216. На первом этапе был организован констати-

рующий педагогический эксперимент, в нем при-

няло участие 4 детей дошкольного возраста с рас-

стройствами аутистического спектра 6-7 лет. По 

данным медицинских карт к основной группе не 

относился ни один ребенок. Было проведено 
начальное тестирование с использованием ком-

плекса контрольных тестов, который характеризо-

вал уровень обученности плаванию, а также уро-

вень функциональной подготовленности детей с 

РАС дошкольного возраста (погружение в воду с 

открыванием глаз под водой, лежание на груди и 

спине «Звезда», кроль на груди и спине по элемен-

там, кроль на груди с задержкой дыхания, индекс 

Кетля, проба Генчи, клиностатическая проба, 

проба Руфье) [1, 2].  

На втором этапе проводился основной педа-

гогический эксперимент. Экспериментальная 
группа занималась по разработанной методике 

обучения плаванию детей дошкольного возраста с 

РАС, которая основывалась на программе гидро-

реабилитация лиц с ограниченными умственными 

возможностями Е.А. Волковой, А.Н. Плаксина, 

П.С. Федоровой (2016), где формировались 

навыки плавания: статики (удержание положения 

тела на спине и на груди); динамики (движения 

руками, ногами, туловищем, продвижение тела в 

воде в согласовании с дыханием, погружением го-

ловы в воду, задержкой дыхания) [3]. Суть мето-

дики обучения плаванию детей дошкольного воз-

раста с РАС состоит в целенаправленном приме-

нении простых для усвоения, но эмоционально яр-
ких водных физических упражнений, игр и состя-

заний, которые способствуют формированию не-

сложных навыков осуществления действий в 

воде, адаптации и расширению запаса координа-

ционных компонентов, что позволяет легче и 

быстрее освоить технику плавательных движе-

ний. Занятия проводились 2 раза в неделю в днев-

ное время продолжительностью 30–45 минут. 

Организовывая работу с детьми с РАС, необ-

ходимо опираться на метод расчлененного упраж-

нения, это позволит повысить положительный ре-
зультат в обучении [6]. Метод расчленённого 

упражнения характеризуется тем, что при обуче-

нии плаванию необходимо каждый этап разделить 

на отдельные части. Каждая часть должна быть 

освоена ребенком и доведена до автоматизма, 

упражнения должны выполняться самостоятельно 

или, при необходимости, с минимальными под-

сказками. Основываясь на этом, методика обуче-

ния плаванию детей дошкольного возраста с рас-

стройствами аутистического спектра была 

разделена на 3 периода, как представлено на 

рисунке 1. 
На подготовительном этап для решения по-

ставленных задач в основном использовались ды-

хательные упражнения, игры на воде. Особенность 

этих упражнений заключается не только в подго-

товки организма к физическим нагрузкам, но и по-

могает преодолеть водобоязнь и получить полное 

освоение с водой, использование имитационных 

упражнений на суше без предметов и с предметами 

(амортизатор, фитбол и т.д.), для освоения навыков 

плавания на груди и спине [1, 7]. 

В основном периоде использовались упражне-
ния, направленные на обучение скольжению, эле-

ментарным гребковым движениям руками и но-

гами (с предметом и без), формирование дыхатель-

ного цикла, согласование работы рук, ног и дыха-

ния, игры и состязания с элементами плавания. 

В заключительном периоде использовались 

упражнения на согласование рук, ног, а также сов-

местно с дыханием. Особенностью являлось при-

менение имитационных упражнений в виде раз-

минки на суши, перед основной частью урока, ко-

торая осуществлялась в воде. Для закрепления и 

совершенствования полученных навыков исполь-
зовались упражнения с инвентарем для плавания, 

такие как лопатки, ласты, пояс и т.д. [9]. 

Следует отметить, что за время проведения за-

нятий у испытуемых значительно улучшились 

навыки общения в группе сверстников, повысился 

уровень внимания, снизился уровень поведенче-

ских импульсов. Дети с желание шли на урок, кон-

центрировались на выполняли поставленной за-

дачи, выполняли упражнения на голос, по карточ-

кам и показу инструктора. 
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Рис. 1. Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста 

 с растройствами атистического спектра 

 

По результатам педагогического эксперимента 

установлено, что произошло значительное улучше-

ние всех показателей. Результаты проведенных те-

стов на уровень обученности плаванию указывают, 

что средний показатель в упражнении «Погружение 

в воду с открыванием глаз под водой» улучшился 

1,75 сек (64%), в упражнении «Лежании на груди» и 
«Лежании на спине» увеличился 2,5 сек (83%) и 1 

сек (25%) соответственно, упражнение «Кроль на 

груди по элементам» и «Кроль на спине по элемен-

там» улучшился 4 м (57%) и 7 м (87%), в упражне-

нии «Плавание кроль на груди с задержкой дыха-

ния» показатель улучшился на 3,75 м, что говорит 

об улучшении почти в два раза. Результаты уровня 

функциональной подготовленности указывают, что 

средний показатель в индексе Кетля улучшился 2,4 

ед (10%), в пробе Генчи на 7 сек (87%), улучшения в 

клиностатической пробе произошли на 4 уд/мин 

(44%), в пробе Руфье на 4 ед (57%). 

Таким образом, полученные результаты поз-

воляют сделать вывод об эффективности и целесо-

образности применения предложенной нами мето-
дики обучения плаванию детей дошкольного воз-

раста с расстройствами аутистического спектра. 

Однако, данное исследование безусловно не 

исчерпывает всей проблемы обучения детей с РАС 

плаванию, но представляет собой одну из методик, 

направленную на формирование навыков плавания 

и проявления интереса к занятиям в бассейне. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Бударин, М.В. Методика обучения детей 11–12 лет с интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию 
на этапе начальной спортивной подготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бударин Михаил Валерьевич. – Тамбов, 
2018. – 135 с. – Текст : непосредственный. 

2. Вайцеховский, С.М. Физическая подготовка пловца / С. М. Вайцеховский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : 
Физкультура и спорт, 2006. – 140 с. – Текст : непосредственный. 



PEDAGOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (55) 2022 
17 

 

3. Волкова, Е.А. Гидрореабилитация лиц с ограниченными умственными возможностями : метод. материалы /  
авт.-сост. Е.А. Волкова, А.Н. Плаксин, П.С. Федорова. – Ярославль, 2016. – 28 с. – Текст : непосредственный. 

4. Детский аутизм : хрестоматия / сост. Л.М. Шипицына. – Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 2011. – Текст : 
непосредственный. 

5. Манелис, Н.Г. Аутизм: наука и практика : учеб. пособие / Н.Г. Манелис. – Москва : Московский городской пси-
холого-педагогический университет, 2014. – 192 с. – Текст : непосредственный. 

6. Мосунов, Д.Ф. Преодоление критических ситуаций при обучении плаванию ребенка – инвалида : учеб.-метод. 
пособие / Д.Ф. Мосунов, В.Г. Сазыкин. – Москва : Советский спорт, 2002. – 152 с. – Текст : непосредственный. 

7. Рыбак, М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками / М.В. Рыбак. – Москва :  Сфера, 2012. – 96 с. – Текст : непо-
средственный. 

8. Хаустова, А.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спек-
тра : метод. пособие / А.В. Хаустова. – Москва : ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. − 125 с. – Текст : непосредственный. 

9. Щербинина, Ю.Л. Основы начального обучения плаванию детей-аутистов 8–10 лет. Организация и методика : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю.Л. Щербинина. – Москва, 2006. – 191 с. – Текст : непосредственный. 

10. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years – Autism and Developmen-
tal Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2018. / M.J. Maenner, K.A. Shaw, A.V. Bakian [et al.]. – URL: 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/ss/ss7011a1.htm. − Text : electronic. 

11. Аналитическая справка о численности детей с расстройствами аутистического спектра в субъектах Российской 
Федерации в 2020 году. – URL: 
https://autismfrc.ru/ckeditor_assets/attachments/3646/analiticheskaya_spravka_monitoring_2020_na_blanke_frts_09_03_21.
pdf. – Текст : электронный. 

REFERENCES 

1. Budarin M.V. Metodika obuchenija detej 11–12 let s intellektual'nymi narushenijami adaptivnomu plavaniju na jetape 
nachal'noj sportivnoj podgotovki. Diss. kand. ped. nauk [Methods of teaching children aged 11-12 years with intellectual dis-
abilities adaptive swimming at the stage of initial sports training. Ph. D. (Pedagogics) diss.].  Tambov, 2018. – 135 p. 

2. Vajcehovskij S.M. Fizicheskaja podgotovka plovca [Physical training of a swimmer]. Moscow: Fizkul'tura i sport, 2006. 140 p. 

3. Volkova E.A., Plaksin A.N., Fedorova P.S. Gidroreabilitacija lic s ogranichennymi umstvennymi vozmozhnostjami: 
metod. materialy [Hydro-rehabilitation of persons with intellectual disabilities]. Jaroslavl', 2016. 28 p. 

4. Shipicyna L.M. (ed.). Detskij autizm: hrestomatija [Child’s autism]. Sankt-Peterburg: Didaktika Pljus, 2011.  

5. Manelis N.G. Autizm: nauka i praktika: ucheb. posobie [Autism: Science and Practice]. Moscow: Moskovskij gorodskoj 
psihologo-pedagogicheskij universitet, 2014. 192 p. 

6. Mosunov D.F., Sazykin V.G. Preodolenie kriticheskih situacij pri obuchenii plavaniju rebenka – invalida: ucheb.-metod. 
posobie [Overcoming critical situations when teaching a disabled child to swim]. Moscow: Sovetskij sport, 2002. 152 p. 

7. Rybak M.V. Zanjatija v bassejne s doshkol'nikami [Classes in the pool with preschoolers]. Moscow:  Sfera, 2012. 96 p. 

8. Haustova A.V. Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie obuchajushhihsja s rasstrojstvami autisticheskogo spektra: 
metod. posobie [Psychological and pedagogical support of students with autism spectrum disorders]. Moscow: FRC FGBOU 
VO MGPPU, 2016. 125 p. 

9. Shherbinina Ju.L. Osnovy nachal'nogo obuchenija plavaniju detej-autistov 8–10 let. Organizacija i metodika. Diss. kand. 
ped. nauk [Basics of initial swimming training for autistic children 8-10 years old. Organization and methodology.  

Ph. D. (Pedagogics) diss.]. Moscow, 2006. 191 p. 

10. Maenner M.J., Shaw K.A., Bakian A.V., et al. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among 
Children Aged 8 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2018. URL: 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/ss/ss7011a1.htm.  

11. Analiticheskaja spravka o chislennosti detej s rasstrojstvami autisticheskogo spektra v sub#ektah Rossijskoj Federacii v 
2020 godu [Analytical report on the number of children with autism spectrum disorders in the subjects of the Russian Federation 
in 2020]. URL: https://autismfrc.ru/ckeditor_assets/attachments/3646/analiticheskaya_spravka_monitor-
ing_2020_na_blanke_frts_09_03_21.pdf.  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:  

О.В. Анфилатова, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  
г. Киров, Россия, e-mail: usr11509@vyatsu.ru, ORCID: 0000-0002-0412-2553. 

А.Н. Колупаева, студентка четвертого курса направления подготовки по специальности адаптивная физическая 
культура, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» г. Киров, Россия; учитель физической культуры, 
МКОУ СОШ п. Ключи, e-mail: anna.kolupaeva.90@mail.ru, ORCID:0000-0001-7730-8095.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:  

O.V. Anfilatova, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: 
usr11509@vyatsu.ru, ORCID: 0000-0002-0412-2553. 

A.N. Kolupaeva, 4th year student, field of training: “adaptive physical culture”, Vyatka State University; physical culture 
teacher at school, Kirov, Russia e-mail: anna.kolupaeva.90@mail.ru, ORCID:0000-0001-7730-8095. 

 

 



ПЕДАГОГИКА 

 

18 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (55) 2022 
ISSN 2542-0291 

 

УДК 378.213.062                                                                                       DOI: 10.52772/25420291_2022_3_18 

Наталья Алексеевна Байгулова 

г. Томск 

Вопросы учебно-методического обеспечения реализации учебного процесса  

заочной формы высшего профессионального образования 

На основании анализа литературы об особенностях организации заочной формы высшего профессионального 
образования, автор установил необходимость размещения в учебно-методическом обеспечении субъектно-развиваю-
щих и профессионально-ориентированных заданий, а также формирование специальных развивающих заданий и 
научно-методическое обеспечение для изменения учебного побуждения студента и формирования предметно-специ-
ализированных компетенций; индивидуальный подбор специальных развивающих заданий и научно-методическое 
оснащение учебного процесса; рассмотрено дистанционное обучение, установлено: дистанционное обучение оказы-

вает значительное влияние на всю систему образования в целом, изменяя ее организацию, формы и технологии для 
реализации образовательного процесса; приобретение знаний в режиме онлайн - формате является важным и перспек-
тивным направлением развития системы образования; результат дистанционного обучение напрямую зависит от са-
мостоятельности и осознанности студента; в ситуации дистанта, заочная форма обучения переходит в обучение по 
индивидуальному плану занятий; осуществление дистанционного обучения запрашивает преобразование образова-
тельного процесса, необходимость усовершенствования, разработки новейших методов и образовательных техноло-
гий дистанционного обучения, необходимые для заочной формы подготовки специалистов. 
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Issues of educational and methodological support for the implementation of the  

educational process of correspondence forms of higher professional education 

Have analyzed the literature on the specifics of the organization of correspondence form of higher education, the author 
established, that educational and methodological support should be based on the professional-oriented tasks as well as formed 
special individual developmental tasks and scientific and methodical support in order to change the student’s educational motiva-
tion and formation subject-specific competences. Having analyzed the distance learning the author comes to the conclusion that it 
influences the system of education changing its organization, forms and technologies for realization the educational process, the 
acquisition of knowledge in an online format is an important and promising direction for the development of the education system; 
the result of distance learning directly depends on the independence and awareness of the student; in the situation of distance 

learning, the correspondence form of education turns into training according to an individual lesson plan; the implementation of 
distance learning requires the transformation of the educational process, the necessity for improvement, the development of new 
methods and educational technologies of distance learning, necessary for the correspondence form of training specialists. 
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На сегодняшний день заочное образование в 

нашей стране весьма востребовано, по данным ста-

тистики отмечается увеличение числа абитуриен-

тов, выбирающих подобную форму обучения выс-

шего профессионального образования [9, С. 4]. Ны-

нешнее общество нуждается в заочной форме обу-

чения, оно весьма известно и популярно.  

Заочное обучение представляет собой один из 

способов самообучения, саморазвития, т.е. совершен-

ствование личности, ориентированного на процесс 
изменения способностей, формирование новых зна-

ний, предметно – специализированных компетенций, 

тем самым предполагающий прогресс увеличения 

интеллектуальных возможностей индивидуума, по-

скольку такое обучение сочетает в себе и теоретиче-

скую часть обучения в виде лекционных занятий и 

практическую в виде самостоятельной работы. 

Кроме главной роли – приобретение новых 

предметно – специализированных компетенций за-

очное обучение делает возможным специалисту 

перепрофилироваться в соответствии с базовым 

образованием. Университет предоставляет обуча-

ющимся обязательные учебные материалы, при-

близительно 80% материала студент – заочник дол-

жен усвоить самостоятельно, тем самым это учит 

толково использовать, рассчитывать свое свобод-

ное время для самообразования, проявлять самопо-

знание и индивидуальность, т.е. студент индивиду-

ально определяет точку и характер своего образо-

вания. Самовыражаясь и активизируясь через ком-

муникативные процессы студент личностно разви-
вается и совершенствуется. 

Сжатость и краткость обучения, бесспорно, а 

также специальный курс подготовки по ускорен-

ной программе бережет время обучающихся, де-

лает обучение в заочном формате для студентов бо-

лее привлекательным, чем на очном отделении. 

В настоящее время присутствуют следующие 

разновидности студентов - заочников [10, С. 83], 

[3, С. 99]:  

– студенты с высоким социальным статусом, 

управленческой сферы деятельности, профессии, 

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%D0%B7%
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%D0%B7%
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связанные с управлением, менеджментом. Этим 

специалистам не хватает нового опыта, чтобы при-

нимать решения в своей профессиональной  

деятельности; 
– студенты, получившие в свое время среднее 

профессиональное образование, но на сегодняш-

ний день считает свое образование не востребован-

ным, не интересным, хотят изменить свое призва-

ние, найти прибыльное место работы и для этого 

им необходимо получить высшее профессиональ-

ное образование; 

– студенты, которые осуществляют свою про-

фессиональную деятельность не по специальности 

диплома. Руководство предложило им получить вто-

рое высшее образование, чтобы не потерять работу; 
– студенты, еще недавно сидевшие за партами 

и получившие аттестаты по окончанию школы. Им 

интересна профессия педагога, они стремятся по-

лучить образование, потому что, по их мнению, пе-

дагог – благородная профессия, требующая посто-

янного саморазвития и мастерства. 

Среди студентов заочной формы обучения 

Томского государственного педагогического уни-

верситета, обучающихся на первом курсе был про-

веден опрос, почему они выбрали заочную форму 

обучения, интервьюируемые назвали причины, по-

влиявшие на предпочтение заочной формы обуче-
ния: 58,3% респондентов назвали возможность 

обучаться по сессиям два раза в год, что позволяет 

им совмещать обучение с профессиональной тру-

довой деятельностью; 23,5% респондентов назвали 

причину: перспективы не расставаться с семьей, с 

малолетними детьми, возможность полноценно 

обучаться, находясь в декретном отпуске; 13,3% 

назвали желание обучаться в формате заочного об-

разования по причине проживания их в отдаленном 

от города районе, где отсутствуют какие-либо 

учебные учреждения; 3% респондентов опреде-
лили причину, как требование руководителя учре-

ждения, в котором они работают в настоящее 

время, переквалифицироваться в соответствии с за-

нимаемой должностью. 

Следовательно, все опрошенные студенты вы-

брали заочную форму обучения сознательно, руко-

водствуясь предпочтениями, желаниями и кон-

структивными планами на будущую профессио-

нальную деятельность. Большинство опрошенных 

респондентов выделили возможности самооргани-

зованности в учебном процессе, вследствие кото-

рых студент самостоятельно сконструирует свой 
собственный график обучения и овладеет необхо-

димыми званиями. Кроме того, высшее заочное 

обучение возможно получить в любом возрасте без 

возрастных ограничений, в формате дистанта по 

средствам специальных программ университета. 

Заочное обучение планирует слушание крат-

косрочного курса установочных лекций, свобод-

ного преодоления учащимися отдельных разделов 

учебных курсов согласно разработанным учебным 

программам и планам, решение контрольных зада-

ний, анализируемых преподавателями высшего 

учебного заведения, и очная сдача установленных 

экзаменов. Диплом заочного отделения соответ-

ствует диплому, приобретенному в стационарном 

отделении образовательного учреждения [5, С. 3], 
[4, С. 244].  

В условиях пандемии заочное обучение пре-

терпело значительные изменения, возникшее ди-

станционное обучение перестроило привычную 

форму образования, изменив организацию, содер-

жание и методы обучения заочного образования.  

В дистанционном формате обучения востре-

бовались технологии электронной информационно 

– образовательной среды университета, использо-

вание сети Internet, доступ к информационным ре-

сурсам без непосредственного прямого контакта 
между преподавателем и студентами, трудности, 

осложненные несогласованностью рабочего вре-

мени участвующих в учебном процессе, а также 

слабое техническое оборудование. Кроме того, воз-

никшая стрессовая ситуация отрицательно отрази-

лась на подготовке студентов к работе. 

Дистанционный формат бесспорно изменил 

привычную форму обучения. По результатам 

опроса 80% респондентов официально не оформ-

ляли учебный отпуск, проходили обучение без от-

рыва от своей профессиональной деятельности. 

Посещая занятия большинство студентов придер-
живались своего собственного графика, подходя 

избирательно к читаемым лекциям преподавателей 

по определенным дисциплинам, предпочитая заня-

тия для прохождения итоговой аттестации. 

Во время сессии в дистанционном режиме 

преподаватели рекомендует литературу для изуче-

ния той или иной дисциплины. Студенты, в ситуа-

ции минимального контакта с преподавателем, а 

также при сокращенных часах лекций должны ис-

пытывать дефицит информации и нуждаться в до-

полнительных источниках. Для этого в элек-
тронно-образовательной среде размещаются 

учебно-методические пособия, рекомендованный 

список литературы по той или иной дисциплине. 

Однако только 15% респондентов выразили необ-

ходимость в этих источниках. Следовательно, ди-

станционное обучение негативно влияет на актив-

ность студентов во время учебного процесса, по-

скольку студенты перестают обращаться к элек-

тронным ресурсам или обращаются в минимизиро-

ванном количестве раз, что неизбежно приводит к 

понижению качества образования и несформиро-

ванности предметно – специализированных компе-
тенций выпускника высшего учебного заведения. 

Большинство проинтервьюированных студен-

тов заочной формы обучения активно вовлечены в 

учебную деятельность и не нуждаются в сопровож-

дении преподавателя и его помощи; они уверенны, 

что могут представить свои уникальные резуль-

таты обучения. Самостоятельно изучают рекомен-

дуемый материал и проходят аттестацию. 

По мнению студентов заочной формы обуче-

ния 38,5% респондентов на вопрос о качестве ди-
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станционного обучения считают его недостаточ-

ным, не разработанным и неполноценным. Негатив-

ная тенденция отмечается и у 31,4% респондентов, 

которые отметили завышенные требования препо-
давателей к выполнению заданий. Отсюда следует, 

что существует необходимость разработки и инте-

грирования новейших методов образовательных 

технологий, качественных мультимедийных курсов, 

а также устранение сложностей, тенденций, которые 

делают заочное дистанционное обучение непродук-

тивным в системе образования. 

Таким образом, дистанционное обучение со-

здает условие доступности приобретение знаний в 

условиях онлайн, когда по разным причинам дру-

гое образование недопустимо. Обучение в дистан-
ционном формате требует от студента самооргани-

зации, самоконтроля, самовоспитания, дисци-

плины, самовыражения, исход такого вида образо-

вания напрямую зависит от самостоятельности и 

осознанности студентов, которые посещают заня-

тия по своему индивидуальному расписанию. Ди-

станционное обучение нуждается в преобразова-

нии образовательного процесса, внедрении совре-

менных компьютерных и телекоммуникационных 

технологий для обеспечения эффективного и каче-

ственного процесса обучения. Расширяется роль 

учебно-методической литературы, пособий, элек-
тронных учебников, справочников и учебно-мето-

дических материалов, методических рекоменда-

ций, учебно-наглядных пособий, дидактических 

материалов для самостоятельных, практических и 

курсовых работ, сетевых  средств и пр., которые 

размещаются в электронной образовательной 

среде и являются существенной и необходимой ча-

стью успешного заочного образования. Для эффек-

тивной реализации работы в электронной образо-

вательной среде студенту – заочнику необходима 

подготовка, консультативные занятия по компью-
терной грамотности.  

Соответственно, образовательный процесс нуж-

дается в обновлении современными дистанцион-

ными технологиями в высшем учебном заведении. 

Одним из преимуществ заочного обучения яв-

ляется профессиональное самоопределение сту-

дентов и ценность стимула для поступления в уни-

верситет [2, С. 132]. Благодаря этим качествам вы-

пускник заочного образования увеличивает воз-

можности карьерного роста по выбранной специ-

альности.   

Важнейшей силой развития заочного образо-
вания является нарастание взаимосвязей между 

производственной и учебной деятельностью сту-

дентов. Заочная форма обучения представляет со-

бой форму подготовки специалистов без прерыва-

ния трудовой деятельности [1, С. 1085].   

Студенты – заочники заинтересованы в при-

обретении знаний, таких необходимых в их про-

фессиональной деятельности для решения актуаль-

ных проблем и в житейских ситуациях. Направлен-

ность на получение результата от образования слу-

жит положительной мотивацией, установкой на по-

вышение творческого интеллектуального потенци-

ала. Студенты – заочники сосредоточены на полу-

чении образования, оно является для них источни-
ком позитивных эмоций, соответственно будет 

благоприятно влиять на процесс получения знаний 

[7, С. 83].   

При реализации обучения заочного отделения 

имеет значение необходимость учета комплекса 

учебно-методических материалов дисциплин, они 

выступают в качестве дидактических средств для 

подготовки будущих педагогов, способствуют до-

стижению обучающимися планируемых результа-

тов освоения образовательной программы высшего 

образования; часто учебные планы имеют специ-
фику воссоздания планов очных отделений. Госу-

дарственный общеобразовательный стандарт 

предусматривает стандартизированные циклы дис-

циплин: общие гуманитарные, естественнонауч-

ные, общеобразовательные как для очного, так и 

для заочного образования. Значительное количе-

ство дисциплин этих циклов снижает возможности 

сконцентрироваться и изучить более углубленно 

профилирующие дисциплины, соответственно, 

снижается возможность формирования предметно 

– специализированных и профессиональных  

компетенций. 
Компетентностный подход – продуктивный 

результат интеграции теории развивающего обуче-

ния студентов. Современные образовательные тех-

нологии предполагают развитие интеллектуальной 

компетентности (развитие критического мышле-

ния), учебной компетентности (готовности к само-

образованию в течение всей жизни), информацион-

ной компетентности (готовности ориентироваться 

в меняющемся информационном пространстве), 

социальной компетентности (готовности к актив-

ному включению в социальную реальность), ком-
муникативной компетентности (способности вы-

страивать взаимодействие с окружающими), граж-

данской компетентности (готовности к реализации 

гражданской ответственности, гражданской ини-

циативы, гражданской позиции), личностной ком-

петентности (владение способами саморефлексии, 

самоорганизации и самоконтроля).  

Предметно-специализированные компетен-

ции отражают на уровне навыков, умений, способ-

ностей выпускников специфику профессиональной 

части образовательных программ, которые необхо-

димо составлять как практико-ориентированные 
[6, С. 144-145]. В этом случае имеет место быть 

практическая форма обучения, подготовка обучаю-

щего к определенной профессиональной деятель-

ности, а именно включение в программу: решение 

ситуационных задач (кейс – задания), семинары – 

коллоквиумы, исследовательская деятельность 

студентов, социально – психологические тренинги, 

деловые игры и др., то есть такая организация об-

разовательной деятельности, которая активизирует 

обучающихся и способствует формированию про-
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фессиональных компетенций [8, С. 13-14]. Про-

грамма составляется в виде взаимосвязанных 

между собой блоков, с помощью которых методи-

чески происходит осознанное усвоение учебного 
материала: теоретического, практического, и ре-

флексивного, в ходе которых решаются общие 

цели и задачи обучения: развитие творческих спо-

собностей, формирование предметно-специализи-

рованных компетенций.   

В реализации практико-ориентированных 

программ значительная роль принадлежит препо-

давателям, которые осуществляют процесс обуче-

ния, задействуя уже имеющийся опыт у обучаю-

щихся, психологические упражнения, исследова-

ния, ситуационные задачи, рефлексию, обратную 
связь и др.  

Таким образом, сложности в теории и прак-

тике осуществления компетентностного подхода в 

высшей школе обусловлены отсутствием эффек-

тивных средств проектирования, реализации и кор-

рекции образовательного процесса, что порождает 

реально существующие противоречия между со-

держанием профессионального образования (пре-

имущественно предметно-ориентированного) и ре-

альной профессиональной деятельностью, требую-

щей целостного (от целеполагания до самоанализа 

процесса и результатов деятельности) деятель-
ностно-творческого опыта решения разнообразных 

общественных и профессиональных проблем. 

Ожидается, что практико-ориентированной 

подход в профессиональной подготовке студентов 

будет усваивается студентами с учебной информа-

цией в виде опыта, что увеличит ценность резуль-

тативности профессионального образования спе-

циалистов высшей школы.   

Таким образом, требуется изменить программу 

обучения, разработать необходимые учебные мате-

риалы с разносторонней мобилизацией специаль-
ных программ университета. Пособия учебных кур-

сов должны способствовать и даже заменить необ-

ходимую коммуникацию с преподавателем.  

Обеспечение качества профессионального об-

разования, способствующего достижению соответ-

ствия рынка образовательных услуг требованиям 

современного рынка труда, предполагает организа-

цию образовательного процесса на основе компе-

тентностного подхода, содействующего формиро-

ванию целостного опыта выявления и разрешения 

профессиональных, социокультурных и других 

противоречий в профессиональных и жизненных 
проблемных ситуациях. Соответственно, необхо-

димо разработать модель профессионального обра-

зования, применение которой обеспечивает и по-

вышение качества образования и будет способ-

ствовать достижению его соответствия требова-
ниям современного рынка труда. 

Тем самым, совершенствование процесса обу-

чения заочной формы нуждается в особенном от-

ношении к учебно-методическому обеспечению, 

которое используется в суженных временных рам-

ках и при наименьшем общении с педагогом. Соот-

ветственно, одной из задач использования учебно-

методического обеспечения в этом направлении 

служит добавление субъектно-развивающих и про-

фессионально-ориентированных заданий в учеб-

ном процессе, например: 
– кейс – задания, в которых предлагается про-

блемное положение, студенту представляют ситуа-

цию, которую надо обдумать и решить с точки зре-

ния профессиональных качеств:  

– написание и защита реферата – результат 

творческой работы студента, который является со-

кращенным письменным описанием составленных 

достижений теоретического анализа  конкретизи-

рованной конструктивно-исследовательской темы, 

студент раскрывает тему проблемы, анализирует 

ее, обсуждает, приводит примеры и таким образом 

формирует и озвучивает свое мнение, отталкиваясь 
от множества точек зрения;  

– проект – итоговый результат проектирова-

ния, т.е. исполнение целого сочетания учебно-экс-

периментальных упражнений, при этом преподава-

тель имеет возможность проанализировать знание, 

мастерство обучающегося, ведь студент вновь ре-

шает практические задачи, ориентируясь на про-

фессиональные ситуации, творчески придумывает 

маршрут исследований, учиться опознавать глав-

ную информацию в огромном количестве сведений 

в информационном пространстве.  
Как результат, формируются дедуктивные, 

эмпирические навыки, необходимые профессио-

нальному мышлению. Наряду с этим, неизбежен 

индивидуальный подбор специальных развиваю-

щих заданий и научно-методическое оснащение 

учебного процесса деятельности учащихся для 

того, чтобы стимулировать действия студентов, и 

тем самым, способствовать переходу с позиции 

«внешнего» образования по отношению к лично-

сти студента, в последующую «внутреннюю», ин-

дивидуальную, инициативную, творческую учеб-

ную и профессиональную активность в деятельно-
сти студентов – заочников.  
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Роль тренинга в формировании стрессоустойчивости будущих учителей 

Данная статья посвящена важному значению тренинга в развитии стрессоустойчивости будущих учителей. Ав-
тор приводит анализ проблемы стрессоустойчивости в теории и практике отечественного и зарубежного педагогиче-
ского образования, подчеркивая важность контроля за отрицательными эмоциями и важность умения создавать эта-
лонное эмоциональное состояние. В статье рассматриваются цели и задачи тренинга стрессоустойчивости, приводится 
анализ проведения четырехэтапных тренингов, а также некоторые конкретные психолого-педагогические приемы. Ав-
тор анализирует результаты проведенного анкетирования участников тренинга, в ходе которого применялись два теста 

самооценки стрессоустойчивости. В завершении статьи подводится итог о возможности мгновенной адаптации к фак-
торам стресса умения оперативно справляться с ежедневными стрессовыми ситуациями, что в результате и должно 
повысить эффективность педагогической деятельности будущего учителя. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, проблема стресса, эмоциональная устойчивость, психологическая 
устойчивость, стрессоры, управление стрессом, тренинг стрессоустойчивости, стрессогенный фактор, личностный и 
профессиональный стресс, стрессоустойчивость учителя. 
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The role of training in the formation of stress resistance of future teachers 

This article is devoted to the importance of training in the development of stress tolerance of future teachers. The author 
analyzes the problem of stress tolerance in the theory and practice of domestic and foreign pedagogical education, emphasizing 
the importance of controlling negative emotions and the importance of the ability to create a reference emotional state. The 

article discusses the goals and objectives of stress resistance training, provides an analysis of four-stage trainings, as well as 
some specific psychological and pedagogical techniques. The authors analyzes the results of the survey of the training partici-
pants, when we used two tests of self-assessment of stress resistance. At the end of the article, we summarize the possibility of 
instant adaptation to stress factors, the ability to handle quickly with daily stressful situations, the result of they should increase 
the effectiveness of the pedagogical activity of the future teacher. 

Keywords: stress resistance, stress problem, emotional stability, psychological stability, stressors, stress management, 
stress resistance training, stress factor, personal and professional stress, stress resistance of the teacher. 

 

Введение: Современная жизнь характеризу-

ется наличием различного рода внешних и внут-

ренних проблем и конфликтов, необходимостью 

противостояния различным факторам, в том числе 

глобального масштаба, таким как загрязнение 

окружающей среды, различной этиологии панде-

мии и их последствия, чрезвычайные ситуации, 

иным, что негативным образом сказывается на пси-

хологическом и эмоциональном состоянии каж-
дого отдельного члена социума.  

Российскому обществу для выполнения работ, 

оказания услуг нужны граждане, у которых нали-

чие определенной профессиональной квалифика-

ции сочетается с рядом определенных личностных 

черт и способностей. Для учителей особую значи-

мость приобрело такое качество, как стрессоустой-

чивость, и умение ему обучать.  

Подготовка подрастающего поколения к раз-

решению вышеназванных ситуаций, помимо стан-

дартных и типовых проблем, является чрезвычайно 

важной составляющей процесса обучения и воспи-
тания в процессе обучения. Учитель, являясь доми-

нантой современной образовательной системы, 

призван в том числе обучать противостоянию вы-

шеперечисленным проблемам и разрешению само-

стоятельно, собственными силами, следовательно, 

он сам должен быть стрессоустойчивым, толерант-

ным, уметь управлять своим психическим состоя-

нием, контролировать свои эмоции, качественно и 

эффективно выполнять свою работу в любых усло-

виях, в том числе в условиях стресса, а также под 

воздействием иных неблагоприятных факторов. 

Исследовательская часть: Изучением стрессо-

устойчивости занимались многие зарубежные, со-

ветские и российские ученые. Основоположником 
теории стресса является доктор медицины Г. Се-

лье, который начал изучение проблемы стресса с 

1936 года, и в 1949 году был номинирован на Но-

белевскую премию мира. Среди советских и рос-

сийских ученых наиболее часто в литературе и в 

практической работе используются труды 

Л.М. Аболина, А.П. Акимовой, А.А. Баранова, 

В.А. Бодрова, Ю.М. Блудова, А.В. Махнач, 

Л.М. Митиной, Л.А. Китаева-Смыка, В.А, Плахти-

енко и других ученых и специалистов, однако еди-

ного мнения по проблеме и теме стресса так и не 

сложилось. Связано это преимущественно с тем, 
что разные ученые, углубляясь в специфику про-

блемы стресса и рассматривая ее со своей стороны, 

с учетом своего образования и опыта, рассматри-

вают стрессоустойчивость как эмоциональную 

устойчивость, некоторые авторы трудов по теории 

стресса отождествляют стрессоустойчивость с 
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нервно-психической устойчивостью. Ученые, спе-

циализирующиеся в области психологии, изучаю-

щие теорию стресса, ассоциируют стрессоустойчи-

вость с психологической устойчивостью. В каче-
стве примеров рассмотрим выводы, заключения и 

определения некоторых из перечисленных выше 

авторов по рассматриваемой теме. Так, А.А. Бара-

нов полагает, что устойчивость к стрессу преиму-

щественно связана с личностными особенностями 

человека. Он отмечает, что темперамент и характер 

безусловно играют важную роль, но в том числе 

уровень стрессоустойчивости человека определя-

ется и рядом других характеристик, а именно: род, 

вид, стиль деятельности, особенности поведения, 

профессиональные способности и возможности, 
стремление к постоянному обучению, саморазви-

тию и совершенствованию себя как личности  

[1, C.13]. Л.М. Митина, опираясь на свои исследо-

вания по рассматриваемой теме, а также на иссле-

дования других советских и российских ученых, 

анализируя их выводы по проблеме стрессоустой-

чивости отмечает, что ученые как правило при 

предпочтении того или иного направления в изуче-

нии стрессоустойчивости, опираются на степень 

его разработанности. При этом Л.М. Митина опи-

сывает эмоциональную устойчивость человека как 

«свойство психики человека, благодаря которому 
он способен в достаточной степени осуществлять 

ту или иную деятельность в сложных для него эмо-

циональных условиях» [7, C.115]. Также Л.М. Ми-

тина обращает внимание на то, что любой лично-

сти необходимо осуществлять контроль за своими 

условно отрицательными эмоциями, а также уметь 

создавать так называемое эталонное, характерное 

только для данной личности, эмоциональное состо-

яние, которое будет способствовать сохранению 

или увеличению исключительно его работоспособ-

ности в условиях воздействия стресса [7, C.118]. 
Это особенно актуально в современных условиях 

жесткой конкуренции между людьми в различных 

сферах жизни. Ю.М. Блудов, как и В.А. Плахти-

енко, указывает, что «эмоциональная устойчивость 

— это свойство темперамента..., позволяющее 

надежно выполнять целевые задачи… деятельности 

за счет оптимального использования резервов 

нервно-психической эмоциональной энергии» [10, 

C.78]. По мнению П.Б. Зильбермана, стрессоустой-

чивость – это одно из самых сложных личностных 

качеств личности, он считает, что стрессоустойчи-

вость – это «интегративное свойство личности, ха-
рактеризующееся … взаимодействием эмоциональ-

ных, волевых, интеллектуальных и мотивационных 

компонентов психической деятельности человека, 

которые обеспечивают … успешное достижение 

цели … в сложной эмотивной обстановке» [4, 

C.151]. Несколько иное толкование термина стрес-

соустойчивости предлагает использовать А.В. Ми-

хеева: по ее мнению стрессоустойчивость - это «… 

интегративное свойство личности, характеризую-

щееся таким взаимодействием эмоциональных, во-

левых, интеллектуальных и мотивационных компо-

нентов психической деятельности, которое в слож-

ной эмотивной обстановке обеспечивает человеку 

способность руководить своими эмоциями, сохра-
нять высокую профессиональную работоспособ-

ность, адекватное функционирование и определен-

ную направленность своих действий» [8, C.87].  

В.А. Бодров, активно занимавшийся научно-

практической и исследовательской деятельностью, 

связанной с психофизиологическим анализом ра-

ботников определенной профессии и изучением их 

функциональных состояний в процессе выполне-

ния ими определенной работы в рамках конкрет-

ной рассматриваемой профессии,  определяет 

стрессоустойчивость как «…стабильность функ-
ций организма и психики при воздействии стресс-

факторов, их резистентность … и толерантность … 

к экстремальным воздействиям, функциональную 

…адаптированность человека к жизни и деятельно-

сти в конкретных экстремальных условиях …, спо-

собность компенсировать чрезмерные функцио-

нальные …нарушения… при воздействии стрессо-

ров» [2, C.97]. Интерпретируя определения стрес-

соустойчивости, данные В.А. Бодровым в различ-

ных трудах, Л.М. Митина делает вывод о том, что 

стрессоустойчивость, исходя из исследовательских 

выводов В.А. Бодрова, – «интегративное свойство 
человека, которое, во-первых, характеризует сте-

пень его адаптации к воздействию экстремальных 

факторов внешней … и внутренней … среды... Во-

вторых, оно определяется уровнем функциональ-

ной надёжности субъекта деятельности и развития 

психических, физиологических и социальных ме-

ханизмов регуляции текущего функционального 

состояния и поведения в этих условиях. И, в-тре-

тьих, это свойство проявляется в активации функ-

циональных ресурсов (и оперативных резeрвов) ор-

ганизма и психики, а также в изменении работоспо-
собности и поведения человека, направленных на 

предупреждение функциональных расстройств, 

негативных эмоциональных переживаний и нару-

шений эффективности и надёжности деятельно-

сти» [7, C. 353]. 

С.Л. Евенко и Л.Б. Погибенко, изучив теоре-

тические аспекты психологических компонентов 

стрессоустойчивости и базовые психологические 

характеристики, определяющие способности чело-

века управлять стрессом, описывают следующие 

психологические компоненты для формирования 

стрессоустойчивого человека: психофизиологиче-
ский, мотивационный, эмоциональный и практико-

ориентированный. Другие ученые добавляют к ним 

интеллектуальный, информационный компоненты 

и некоторые другие [5,6,3].  

Исходя из многолетней практики изучения 

проблемы стресса и стрессоустойчивости и много-

образия научных исследований по данной про-

блеме следует, что стрессоустойчивость – совокуп-

ность качеств личности, позволяющих человеку 

адаптироваться переносить и управлять воздей-

ствующим на него стрессом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональные_состояния_(психология)
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Анализ научных, практических и исследова-

тельских работ российских ученых по проблеме 

стрессоустойчивости позволяет сделать вывод о 

многообразии и неоднозначности подходов к опре-
делению термина стрессоустойчивости. На наш 

взгляд, интегративный подход к определению стрес-

соустойчивости в большей степени, чем другие, изу-

чен и обоснован учеными, включает в себя совокуп-

ность психологических компонентов личности. 

Основываясь на мнении ученых, а также ана-

лизируя опыт различных профессиональных авто-

ров по рассматриваемой теме, можно сделать вы-

вод о том, что от индивидуальных личностных осо-

бенностей человека, его знаний, умений и навыков, 

уровня самоорганизации и самодисциплины, его 
поведения и умений адаптироваться в агрессивной 

среде, однозначно зависит, явится ли та или иная 

жизненная ситуация причиной, вызывающей у 

него стресс, создаст ли эта ситуация предпосылки 

или условия для развития стресса у человека, либо 

человек способен ее самостоятельно, либо с помо-

щью других людей или различных способов ниве-

лировать. Иными словами, развивая и совершен-

ствуя себя, улучшая свои адаптационные возмож-

ности, человек становится стрессоустойчивым. 

В современном мире постоянно возникает 

множество многообразных причин, ведущих к 
стрессовому состоянию людей. Именно поэтому 

возникает серьезная необходимость использовать 

различные способы, формы и методы воздействия 

или влияния на те или иные стрессовые ситуации. 

Одной из эффективных широко применяемых 

форм интерактивного обучения, позволяющей влиять 

на стрессоустойчивость человека, является тренинг 

стрессоустойчивости, целью которого является выра-

ботка навыков профессионального поведения в пе-

риод воздействия стресса. Г.Б. Монина вводит допол-

нительное нестандартное, по нашему мнению, опре-
деление тренинга для развития стрессоустойчивости 

личности, называя его «областью практической пси-

хологии, ориентированной на использование интер-

активных, аутоактивных, психокоррекционных мето-

дов, с целью развития внешних и внутренних ресур-

сов стрессоустойчивости личности» [9, C. 15].  

Стрессоустойчивость учителя с учетом специ-

фики педагогической деятельности – это единство 

мотивационного, практико-ориентированного и 

эмоционального компонентов. Формирование 

стрессоустойчивости учителя наиболее эффективно 

посредством тренингов стрессоустойчивости. 
Целью тренинга стрессоустойчивости, на наш 

взгляд, должно стать обучение в строго определен-

ный срок методам и практическим приемам, спо-

собствующим, с учетом индивидуальных особен-

ностей, особенностей внешней и внутренней 

среды, научение новым стратегиям поведения, спо-

собствующим повышению стрессоустойчивости и 

адаптации к стрессогенным факторам.  

Задачи тренинга стрессоустойчивости: сфор-

мировать у человека достоверное и наиболее вер-

ное представление о стрессе, его влиянии на физио-

логию и психологию человека, не допуская пута-

ницы в понятии стресса; изучить признаки стресса 

и научиться их распознавать; дать представление о 
стрессоустойчивости; освоить методы и методики, 

позволяющие адаптироваться, влиять и управлять 

стандартными или типизированными видами 

стресса и, тем самым, повысить свою стрессо-

устойчивость.  

Четырехэтапные тренинги стрессоустойчиво-

сти являются, по мнению авторов, наиболее опти-

мальными, что подтверждается также многочис-

ленными рекомендациями ученых, педагогов, пси-

хологов, психоневрологов и клинических психиат-

ров, военных психологов, результаты их примене-
ния на разнообразных целевых аудиториях отра-

жены в научных трудах 2019-2021 гг. групп иссле-

дователей Российского государственного педаго-

гического университета им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербургской академии постдипломного педаго-

гического образования, Санкт-Петербургского гос-

ударственного университета.  

Рассмотрим основные этапы предлагаемого и 

апробированного авторами четырехэтапного тре-

нинга стрессоустойчивости. Первый этап – ознако-

мительный – где изучаются основные понятия и ха-

рактеристики по теме стресса и стрессоустойчиво-
сти (уточняется определение стресса; рассматрива-

ются виды, фазы стресса, основные признаки его 

проявления – так называемые «симптомы» стресса; 

разбираются причины возникновения личностных и 

профессиональных стрессов, стрессогенные фак-

торы и другие основополагающие сведения по теме 

тренинга). На втором этапе изучаются различные 

методы, формы, методики и техники адаптации к 

стрессу, его снижению и основы самостоятельного 

управления стрессом. На третьем практическом 

этапе осуществляется обучение участников тре-
нинга способам достижения и закрепления эталон-

ных состояний за счет проработки новых поведенче-

ских стратегий в условиях стресса, на основе теоре-

тических знаний, полученных и усвоенных на вто-

ром этапе. На четвертом этапе посредством обрат-

ной связи между тренером и участниками тренинга 

формулируются и формализуются результаты тре-

нинга и подводятся итоги тренинга по каждому из 

участников с элементами практического тестирова-

ния для оценки применимости участниками полу-

ченных знаний, умений в реальной жизни. 

Нами было проведено исследование среди 
студентов факультета иностранных языков Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педа-

гогического университета в форме тестирования, в 

котором принимали участие 20 студентов 5 курса 

указанного университета. В ходе данного исследо-

вания нами применялись 2 теста: тест самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, 

а также тест, разработанный Ю.В. Щербатых, для 

определения так называемого «учебного стресса». 

Данные, полученные по результатам тестирования 
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с применением первого теста самооценки стрессо-

устойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, свиде-

тельствуют об адекватном восприятии студентами 

собственной стрессоустойчивости: большинство 
из них самостоятельно оценивают свою стрессо-

устойчивость как хорошую (37,1%) и удовлетвори-

тельную (56,2%). Анализ результатов тестирования 

для определения так называемого «учебного 

стресса» студентов по методике Ю.В. Щербатых, 

показал следующие результаты: среди проблем, 

выделенных студентами, которые оказывают 

наибольшее влияние на развитие «учебного 

стресса», наиболее существенной  является боль-

шая учебная нагрузка, помимо этого – чрезмерный 

перфекционизм в учебной деятельности, неумение 
планировать и организовать свой труд и время,  не-

рациональное определение соотношения времени 

обучения и времени отдыха. Стресс, связанный с 

учебой, для большинства студентов проявляется 

через чувство необъяснимой тревоги, ощущения 

постоянной нехватки времени, боязни куда-то 

опоздать или что-то не сделать. Волнение перед эк-

заменами студентами оценивалось 77%. Основ-

ными приемами, которые использовались студен-

тами для снятия стресса, явились сон и общение с 

друзьями (83%), физическую активность и хобби, 

как способ снятия стресса, отмечали 22% тестиру-
емых студентов. Ретроспективная авторская ре-

флексия здесь служит для систематизации и ана-

лиза изученного, проведенных на основании теоре-

тической базы отдельных самостоятельных иссле-

дований в направлении изучения гипотезы эффек-

тивности рекомендуемых и практикуемых много-

ступенчатых тренингов стрессоустойчивости вы-

ражается в следующем. Проведённые в несколько 

этапов среди студентов тренинги стрессоустойчи-

вости подтверждают рекомендации специалистов, 

предлагающих именно тесты и анкетирование в ка-
честве способа выявления уровня, типа стресса. 

Изучив результаты многоступенчатого тестирова-

ния отдельных специалистов в схожих целевых 

аудиториях уровня стрессоустойчивости, заметим, 

что количество снижение ступеней тестирования 

дает весьма поверхностные результаты, не позво-

ляет осуществить в полной мере проработку пове-

денческих стратегий для адаптации в условиях 

стресса студентами и получить достоверную обрат-

ную связь. Увеличение же количества этапов тре-

нинга сводится либо к дублированию его отдель-

ных составляющих и подэтапов, или повторном пе-
реигрывании отработанных навыков, попытках их 

«переиграть», в результате чего теряется или сам 

навык, или неверно определяется поведенческая 

стратегия тестируемыми.   

Для оценки эффективности проведенных ме-

роприятий нами была проведена повторная про-

верка индивидуально-психологических характери-

стик тестируемых. С целью определения статисти-

ческой значимости выявленных изменений, до-

стигнутых результатов использовался традици-

онно применяемый в таких случаях на одной и той 

же выборке, тестируемых критерий Вилкоксона. 

Сравнительный анализ данных, собранных через  

3 месяца после проведения первого тренинга, поз-

воляет сделать вывод о том, что примененный че-
тырехступенчатый тренинг стрессоустойчивости, 

проводимый по вышеуказанной методике, достиг 

запланированных результатов на 63,5%, и подтвер-

дил нашу гипотезу, ранее изученную на студентах 

военных училищ, работниках определенных про-

фессий и сфер деятельности. 

Поскольку стрессоустойчивость является 

важным профессиональным качеством будущего 

учителя в психологической и педагогической 

сфере его деятельности, свойством его личности, 

которое способствует преодолению «учебного 
стресса», работа по ее изучению в высших и про-

фессиональных учебных заведениях является важ-

ной и необходимой.  

Заключение: Универсальные методы, мето-

дики, формы и способы преодоления стресса, его 

возможной профилактики, по сути, образуют си-

стему стрессоустойчивости учителя. 

Научная новизна представленной работы за-

ключается в применении методически выверен-

ного, тщательно спланированного и качественно 

подготовленного четырехступенчатого тренинга 

стрессоустойчивости как наиболее апробирован-
ного среди различных групп испытуемых на терри-

тории РФ в качестве основного инструмента для 

определения уровня стресса, стрессоустойчивости 

и отработки моделей, поведения, новых навыков, 

позволяющих самостоятельно успешно справ-

ляться со стрессом.   

Дальнейшие разработки по теме тестирования 

и научения стрессоустойчивости ребенка, сту-

дента, взрослого – педагогов, менеджеров, специа-

листов различных специальностей – ведутся прак-

тически на всех уровнях – с момента поступления 
ребенка в различные начальные учебные заведения 

до момента осуществления уже взрослым челове-

ком профессиональной деятельности граждан, 

огромную роль снижению стрессоустойчивости 

этому уделяет Министерство здравоохранения Рос-

сийской Федерации, в дополнениях к программе 

непрерывного медицинского образования, делая 

роль не на подавление симптомов стресса лекар-

ственными препаратами, а на научение методам 

управления стрессом, Министерство труда и соци-

ального развития Российской Федерации – в своих 

нормативно-правовых актах, направленных на за-
щиту сотрудников, осуществляющих работы в 

условиях стресса, их реабилитацию, Министерство 

науки и высшего образования Российской Федера-

ции, Министерство просвещения Российской Фе-

дерации, с этой целью разрабатываются отдельные 

инновационные кластеры. 

Повышение стрессоустойчивости педагогов к 

различным стрессогенным факторам является, в 

том числе, залогом психологического здоровья и 

успеха их личности, возможностью, не отвлекаясь 

на стресс, привнести много нового в профессию и 
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повседневную работу с подрастающим поколе-

нием. Возможности мгновенной адаптации к фак-

торам стресса, умение оперативно справляться с 

ежедневным стрессом, обусловленным современ-
ным уровнем и скоростью изменения окружаю-

щего мира, личными и личностными особенно-

стями учителя, его профессиональной и иной дея-

тельностью, существенным образом обеспечит ка-

чественные изменения и повысит эффективность 
его деятельности, будет способствовать его более 

успешной самореализации как личности. 
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Роль метода кейсов в процессе подготовки иностранных студентов к межкультур-

ному взаимодействию 

Статья посвящена исследованию возможностей применения метода кейсов для подготовки иностранных студен-
тов к межкультурному взаимодействию. При проведении исследования применены методы анализа, обобщения и ин-

терпретации. Найдены и описаны способы применения метода кейсов для подготовки студентов к межкультурному 
взаимодействию в процессе изучения русского языка как иностранного, рассмотрены особенности использования ме-
тода кейсов в обучении иностранных студентов, представлены примеры внедрения метода кейсов в процесс подго-
товки иностранных студентов к межкультурному взаимодействию. Сделан вывод о том, что полноценное внедрение 
данного метода возможно на продвинутом уровне владения языком. Результаты исследования имеют значение для 
развития методики коммуникативного обучения и создания учебно-методических материалов по применению метода 
кейсов для подготовки к межкультурному взаимодействию. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, межкультурное взаимодействие, сертификационные уровни 

общего владения, кейс, метод кейсов. 
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Chelyabinsk 

Case study in training foreign students for cross-cultural communication 

The paper considers the advantages of case study in training foreign students for cross-cultural communication. Methods 
of analysis, summarizing and interpretation were applied. The best ways to introduce cases into training foreign students for 
cross-cultural communication in a Russian as a Foreign Language classroom are revealed and described. The author considers 
peculiarities of the implementation of case study for foreign students and gives examples of its introduction into training for 
cross-cultural communication. The author concludes that case study provides better results at a higher level of proficiency in 
Russian as a Foreign Language. The results of the study contribute to the development of the communicative approach and 

creation of teaching and learning materials for training students  ̀cross-cultural communicative skills. 
Keywords: Russian as a foreign language, certificate levels of general proficiency, case, case study. 
 

Введение. Конкурентные условия, скачок на 

модель новейшего поколения, как и стабильное 

стремление к уменьшению теоретической направлен-

ности и роста часов на практику, где происходит пе-
редача опыта педагога к студенту, непосредственно 

это хорошо воздействует на налаживание системы 

обучения. «Современный подход к обучению должен 

ориентировать на внесение в процесс обучения но-

визны, обусловленной особенностями динамики раз-

вития жизни и деятельности, спецификой различных 

технологий обучения и потребностями личности, об-

щества и государства в выработке у обучаемых соци-

ально полезных знаний, убеждений, черт и качеств 

характера, отношений и опыта поведения» [1, С. 118].  

Следовательно, использование приемов и ме-
тодов позволит не столько рационализировать про-

цесс формирования знаний, умений и навыков, но 

и открыть новый потенциал студентов, воспитать у 

них различные способности для развития компе-

тенции [6, С.392]. 

В настоящее время введение учебных кейсов 

в опыт российского образования является совре-
менным вопросом, так как их применение допус-

кает развитие главных компетенции: общитель-

ность, первенство, навыки выполнения разбора в 

незначительные сроки внушительного масштаба 

анархической информации, принятие заключения в 

момент напряжения, стресса, установление текстов 

многообразных стилевых устремленностей.  

Исследовательская часть: Целью данной 

статьи является исследование возможностей при-

менения метода кейсов в подготовке иностранных 

студентов к межкультурному взаимодействию в 
процессе изучения русского языка. 

Методами исследования стали анализ, обоб-

щение, интерпретация полученных результатов. 
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Результаты исследования имеют значение для 

развития методики коммуникативного обучения и 

создания учебно-методических материалов по ис-

пользованию метода кейсов в подготовке иностран-
ных студентов к межкультурному взаимодействию. 

Метод кейсов появился в США и с 70-х годов 

ХХ века активно используется в американских и 

европейских университетах при обучении менедж-

менту и деловому администрированию. О важно-

сти и распространенности использования этого ме-

тода свидетельствует следующая статистика: 

обычно анализу стандартных условий в вузах За-

пада определяются 45% периода учебы. Например, 

в университете города Чикаго на решение кейсов 

отводится 30% учебного времени, в Колумбийском 
университете – 35%, в американской школе – 45%. 

В университет Гарварда все студенты в период 

своей учебы исследуют до 650 кейсов.  

В настоящее время нам известны существова-

ние двух способов кейс-технологии, которые нахо-

дятся в университете Гарварда и Манчестера. Они 

применяют кейс-технологии в своем образование 

для решения поставленной проблемы. Один способ 

включает в себе то, что нужно искать только одно 

верное и неизменное решение, а другой способ 

нацелен на поиск разных решений, многообразных 

заключений располагающихся проблем. К нашему 
внимание представлены 3 кейса. Первый кейс – это 

практический или утилитарный, который имеет 

при себе представление реалистической ситуации. 

Второй кейс – это обучающий или натаскивающий, 

который включает в себе обучение, а именно, обу-

чение используется для решения фундаментальной 

проблемы. Третий кейс – это научно-исследова-

тельский, который содержит исследовательскую 

практику студентов.  

Проблемами метода кейсов занимались 

Э. Беннетт, А.Л. Джордж, С.М. Гасс, М.В. Куи-
мова, Л. Селинкер, В.В. Филонова и другие ученые. 

А. Беннетта и А. Джорджа полагали, что метод кей-

сов предусматривает деятельность, направленную 

на студента, построенную для представление опре-

деленной ситуации для решения данной проблемы.  

В России в XX столетии использование кей-

сов получил большой интерес в области гумани-

тарной и языковой формы, который был необходим 

для добавления к обучению деятельный и пробле-

матичный образ. 

«Смоделированная проблемная ситуация, вы-

зывающая дискуссию, требующую анализа и пред-
ложений по эффективному решению проблемы. По 

сути, кейс – описание отдельно взятой конкретной 

ситуации, содержащей в себе определенную про-

блему, вопрос, не всегда имеющий единственно 

правильный ответ» – это есть определение метода 

кейсов [7, С. 455].  

Можно отметить, что присутствие данного 

метода разбирается как «комплексный» по части 

обучения языковедческих дисциплин, который со-

держал в себе специфику порядка трудности и по-

рядка проектов для инициативного обучения. К до-

полнению сказанного «он содержит все виды рече-

вой деятельности: чтение, говорение, письмо и 

аудирование» [7, C. 456],  
Можно предположить, что осуществление ре-

зультата можно реализовывать в подготовленной 

форме многообразных документов на бумаге, а не 

только анализировать и обсуждать проблему.  

В.В. Филонова пишет, что условия должны 

соответствовать настоящим жизненным реалиям 

или основываться на реальных событиях.  

А.Е. Ниязова отмечает 3 компонента способа 

кейсов: 1. Мотивационный, который вырабатывает 

профессиональные мотивы и подготавливает к ис-

следованию конкретных педагогических ситуаций. 
2. Процедурный, который способствует освоить 

способы устройства взаимодействия и формы изу-

чения на практике. 3. Рефлексивный, который со-

действует пониманию способов контроля и само-

контроля. 

По мнению большинства ученых и методи-

стов, преимуществами метода кейсов по сопостав-

лению с другими считаются, что необходимо пред-

ставить историю в определенной срок времени, ис-

пользовать альтернативность решений, иметь еди-

ную цель и наличие оценки при решении кейса.  

При использовании кейсов у студентов проис-
ходит формирование следующих компетенции:  

1. способность сравнения, 2. умение исследования, 

3. решение различных методов выхода из-за по-

ставленной проблемы, 4. применение самостоя-

тельного поиска информации или совместной дея-

тельности с другими студентами, 5. развитие и 

улучшение навыков коммуникации и предприим-

чивости.  

Из вышеизложенного, нужно отметить то, что 

в ходе реализации кейса студент обязан получить 

определенный результат и потом применять его в 
своей деятельности. 

Нередко данный итог реализуется в некото-

рый вещественный объект, например, в презента-

цию, в журнал и др. Это делает близкими кейс -ме-

тод и метод проектов, но все-таки надо различать 

их. Например, при использовании метода-кейса 

студенту приходится отстаивать и защищать свой 

результат при реализации своей проблемы, а вот 

использование метода проектов не подразумевает 

интенсивной дискуссии проблемы.  

В области изучения РКИ (русский язык как 

иностранный) для нас первенствующим является 
коммуникативный потенциал метода кейсов, кото-

рый более всего содействует развитию коммуника-

тивного и социокультурного опыта. А.М. Долгору-

ков относит данный метод к «продвинутым» актив-

ным методам обучения. Целесообразно применять 

его тогда, когда у студентов накопился определен-

ный уровень знаний и они достаточно свободно 

умеют общаться на русском языке [3, C.25]. 

Отметим, что многие аспекты применения ме-

тодов кейсов в процессе обучения иностранцев 
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русскому языку используются автором в реализа-

ции практической деятельности подобного рода с 

обучающимися. К.Ю. Гайрбекова предлагает при-

менять кейсы при обучении РКИ, для того чтобы 
уделять внимание развитию коммуникативных и 

социокультурных познаний, которые появляются в 

ходе различных ситуаций общения приближенных 

к настоящим [2, C.42]. 

И.А. Оскольская рекомендует при подборе 

темы для студентов «кейса» соблюдать нижеследу-

ющие принципы: 

1. Специфичность темы обязана быть неслож-

ной, то есть исследование сферы не должно захва-

тывать больше ресурсов, чем исследование уста-

новленных задач. 
2. Тема обязана быть общественной, то есть 

разыскиваемые данные по статистики присут-

ствуют в произвольном доступе. 

3. Тема обязана быть «реальной», студент не 

обязан абстрагироваться на «фантастику» в про-

цессе заключения своей темы [5, С. 79]. 

Мы с собственной стороны считаем важным 

принимать во внимание личный расклад при отборе 

темы для отдельной группы студентов. Составля-

ется информация, важная и применимая, с учетом 

общенациональных обычай и качеств ментальности. 

Принципиально установить характер взаимосвязи 
между студентами. Как неоднократно они беседуют 

друг с другом? Какая эмоциональная обстановка об-

разовалась между ними? Бесспорно, что более ре-

зультативно применять метод кейсов с теми студен-

тами, где уже прошла первая стадия общения.  

Мы рассмотрели методики проведения кейсов. 

Наиболее подходящей для иностранной аудитории 

мы посчитали методику Л.В. Лежниной, поскольку 

ее рубежи работы над кейсом более комфорта-

бельны для проведения обсуждения вопроса меж 

студентами. Деление на микро-группы в известной 
среде станет оцениваться студентами просто и не 

сделает проблем в анализе указанной теме, что доз-

волит плавненько передвинуть разговор из мелкого 

круга в совместную обсуждение вопроса. Л.В. Леж-

нина отмечает некоторые этапы применения кейс-

технологии в момент преподавания русского языка 

как иностранного. Во-первых, необходимо ознако-

мить студента с коммуникативной задачей, а именно 

с определенным случаем. Во -вторых, научить полу-

чению и рассмотрению сбора важной информации, 

которая нужна для решения, поставленной про-

блемы. В-третьих, подготовить к рассмотрению ве-
роятности других решений и помочь выработать 

коммуникативный опыт в процессе заключения 

коммуникативных задач [4, C. 68].  

Применение кейсов при обучении РКИ, это не 

только содействие образования коммуникативной 

и социокультурной компетенции студентов, но и 

развитие навыка взаимодействия в многонацио-

нальной группе, эмпатии, толерантности и само-

контроля. Далее остановимся на основных прави-

лах подготовки к работе над кейсом. Для начала, 

остановимся на первом правиле. 1. Студент обязан 

ясно представлять ту проблему, которую ему надо 

решить в ходе реализации кейса. Эта проблема 

должна быть актуальной для того, чтобы он смог 

потом применить свой результат в реальной жиз-
ненной ситуации.  

Кейс теряет мотивационную составляющую, 

если данное условие не выполнено, а также послед-

ствие этого приводит к колебанию результативно-

сти изучения.  

Исходя из этого, когда мы предлагаем план 

кейса, нужно отметить условия в пределах каких 

будет происходить общение и мы должны указать 

развернутое определение проблемы. Например, мы 

можем использовать различные категории людей 

при общении – это врач, преподаватель, воспита-
тель и т.д. Определить пространство общения – это 

больница, институт, общежитие. Предложить пе-

риод коммуникации – это может быть вечер, утро, 

день. Поставить четкие коммуникативные задачи с 

использованием реплик – рассказать, спросить, 

объяснить. 

Второе правило заключается в том, что при 

выполнении кейса необходимо использовать рече-

вые модели, фразы. 

Третье правило выполнения кейса – это итог 

представления своей проблемы, который может 

быть реализован в форме карты, презентации или 
что-нибудь иное. Важно, чтобы этот результат со-

здавался в пределах обсуждения вопроса или защи-

щался с обсуждением с другими студентами. 

Обобщая материал, мы можем предложить 

следующую модель кейса: А) проблема, Б) ключе-

вые задачи и лексический или грамматический ма-

териал, В) название вещественного объекта, в 

форме которого студент оформит свои мысли.  

Также следует отметить, что студент имеет 

возможность использовать различные лексические 

и грамматические сайты при исполнении задания, 
а преподаватель должен опираться на государ-

ственный стандарт по преподаванию РКИ. 

Предоставим примеры кейсов для иностран-

ных студентов, изучающих РКИ (базовый уро-

вень). Кейс «Мой университет»: Карим прибыл в 

Россию из Египта. У него нет своих людей в инсти-

туте, в районе. Он не понимает, собственно, что где 

располагается в институте и как доезжать из обще-

жития в институт.  

Задание: 1. Изобразите проект Вуза, в котором 

следует разъяснение Кариму плана движения в де-

канат, в столовую, в библиотеку.  
2. Напишите названия, необходимые для ре-

шения определенной проблемы. 

Студентам также дают перечень слов или 

фраз, которые могут помочь преодолеть трудности 

и выполнить задания. К примеру, кафедра, факуль-

тет, международный отдел, аудитории, столовая, 

библиотека, спортивный зал, прямо, идти, повер-

нуть, подходить, пойти до (чего?), где?, что? нахо-

дится, располагается. 

Кейс «Идем в гости»: русская семья пригла-

сила вас в гости. Такое приглашение вы получили 
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впервые и хотите подготовиться к визиту, чтобы 

произвести хорошее впечатление. Узнайте, как 

принято в России вести себя в гостях? Задания: 

– Обязательно ли нужно приходить вовремя? 
– Что можно принести, когда идешь в гости? 

Есть ли какие-то правила при покупке цветов? Со-

ставьте список возможных подарков. 

– Какие слова/фразы используются в гостях: 

когда гости приходят, когда они сидят за столом, 

когда гости уходят? 

– Как принято вести себя за столом? За кого или 

за что можно предложить тост? Придумайте тост. 

– Какие блюда обычно готовят для гостей. Со-

ставьте меню. 

В процессе поиска информации для выполне-
ния задания студенты учатся не только проявлять 

инициативу, высказывать свое мнение, преодоле-

вать психологический барьер, но и слушать точки 

зрения собственных собеседников, уловить эти 

идеи, принимать во внимание их при выборе более 

верных заключений для действующих задач. Тем 

самым, иностранные студенты помаленьку обуча-

ются трудиться в многонациональном коллективе, 

терпимо относиться к культурным различиям и 

принимать их. Коммуникативные навыки совер-
шенствуются, так как при выполнении кейса сту-

денты должны общаться только на русском языке, 

формируя неподготовленную речь. 

Заключение: На основе проведённого иссле-

дования сделан вывод о большом потенциале ме-

тода кейсов для подготовки иностранных студен-

тов к межкультурному взаимодействию, поскольку 

он позволяет организовать работу иностранных 

студентов в национально неоднородной группе, 

мотивировать их совместную работу и общение 

для решения общей проблемы, учить их самостоя-
тельно находить информацию. Студенты учатся не 

только анализировать и синтезировать информа-

цию, мыслить критически и творчески, но также 

развивают свои коммуникативные навыки, социо-

культурную компетенцию, толерантное отношение 

к представителям иных культур. 
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Online Test Pad как одно из современных средств оценивания  

результатов обучения 

В данной статье рассматривается одна из многих платформ сети Интернет для создания тестов, а также других 
цифровых образовательных ресурсов – Online Test Pad, который относится к бесплатным универсальным конструкто-

рам, обладающим широким функционалом. Описывается поэтапное создание теста и его преимущества.  Цифровые 
образовательные ресурсы, созданные с помощью сервиса Online Test Pad, помогаю педагогу не только провести про-
верку уровня усвоения учебного материала у обучающихся, но и дать им возможность лучше подготовиться к той или 
иной теме. Сервис позволяет создавать онлайн тесты любой сложности, а также содержит базу уже готовых онлайн 
тестов. В отличие от большинства сервисов для создания тестов, конструктор Online Test Pad предусматривает вари-
анты 14 типов вопросов. В статье наглядно, в виде изображений, представлены все разделы, о которых идет речь. 

Ключевые слова: бесплатная платформа, образовательный тест, Online Test Pad, универсальный конструктор, 
цифровые образовательные ресурсы. 
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Online Test Pad as one of the modern means of evaluating learning results 

This article discusses one of the many Internet platforms for creating tests, as well as other digital educational resources 
– Online Test Pad which refers to free universal constructors with a wide range of functionality. The step-by-step creation of 
the test and its advantages are described.  Digital educational resources created with the help of the Online Test Pad service 
help the teacher not only to check the level of assimilation of educational material among students but also to give them the 

opportunity to better prepare for a particular topic. The service allows you to create online tests of any complexity and also 
contains a database of ready-made online tests. Unlike most test creation services, the Online Test Pad constructor provides 
options for 14 types of questions. The article presents all the sections in the form of images. 

Keywords: free platform, educational test, Online Test Pad, universal constructor, digital educational resources. 
 

Информационные технологии предоставляют 

сегодня широкий спектр методов и приемов орга-

низации проверки знаний на базе компьютера. Он-

лайн-тестирование может быть организовано очень 

оперативно, именно тогда, когда оно наиболее ак-

туально и востребовано [1; 5]. 

Одной из большинства бесплатных платформ, 
с разнообразным функционалом для создания те-

стов является Online Test Pad (Рис. 1). Он относится 

к универсальным конструкторам, с помощью кото-

рого педагог может создавать цифровые образова-

тельные ресурсы, направленные на проверку и кон-

троль знаний изучаемого материала: 

− тестов; 

− кроссвордов; 

− сканвордов; 

− опросов; 

− логических игр; 

− диалогов [2]. 
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Рис. 1. Главная станица Online Test Pad 

 

Ресурсы, созданные с помощью сервиса 

Online Test Pad, помогаю педагогу не только прове-

сти проверку уровня усвоения учебного материала 

у обучающихся, но и дать им возможность лучше 

подготовиться к той или иной теме.  
Сервис позволяет создавать онлайн тесты лю-

бой сложности, а также содержит базу уже готовых 

онлайн тестов [3].  

Конструктор тестов предусматривает вари-

анты 14 типов вопросов, в том числе: установление 

последовательности, заполнение пропусков, после-

довательное исключение, диктант, одиночный или 

множественный выбор ответов, ввод чисел или тек-

ста, добавление файлов и др. Кроме того, есть воз-

можность вставлять изображение как в вопрос, так 

и в варианты ответов, что позволяет разнообразить 
учебные задания. В тестах на соответствие и на 

восстановление последовательности можно под-

ключить инструмент перетаскивания. 

По каждому заполненному опроснику педагог 

может получить статистику ответов, ему будет до-

ступен просмотр каждого результата, статистики 

ответов и набранных баллов, которую можно за-

грузить в формате Excel. 

Создание образовательного теста на плат-

форме проходит в несколько этапов. Следует отме-

тить, что данные этапы подходят для создания те-

стовых заданий и на других онлайн платформах. 

Этап 1. Подготовка к тесту.  

Для подготовки к созданию образовательного 

теста на платформе необходимо выполнить ряд 

действий: зарегистрироваться, придумать тему те-

ста, выбрать аудиторию, на которую будет рассчи-
тан тест, подготовить описание теста, а именно, на 

кого рассчитан, какова цель теста, какие знания 

возможно проверить с его помощью; ряд вопросов 

по заданной теме и ответы на них – правильные и 

неправильные. Также рекомендуется подготовить 

визуальную информацию: изображение на началь-

ную страницу теста и вопросам, но это необяза-

тельное условие, т.к. к каждому вопросу картинки 

в одном тексте должны быть подобраны в одном 

стиле, что порой невозможно сделать и по времени 

затратно. 
После выполнения предложенных шагов пер-

вого этапа, переходим ко второму. 

Этап 2. Непосредственное создание теста.  

Рассмотрим данный этап более подробно.  

После регистрации/входа на платформу поль-

зователь попадает в личный кабинет. В правом 

верхнем углу, рядом с именем, нажатием на «га-

лочку», раскрываем список, в котором выбираем 

создание теста. Перед нами открывается большое и 

практически чистое окно «Мои тесты» (тестов в 

нем еще нет) – Рис. 2. 

 
Рис. 2. Окно «Мои тесты» 
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Чтобы макет/черновик теста появился в про-

филе (личном кабинете) необходимо нажать в пра-

вом вернем углу значок «+ добавить». После чего 

появится окно, где необходимо ввести название те-
ста в открывшемся окне «Добавление нового те-

ста» и выбрать тип – образовательный тест, завер-

шив все действия нажатием кнопки «Добавить» 

(Рис. 3).  

Далее открывается важное окно-конструктор, 
в котором будет выполняться множество действий 

(Рис. 4). 

 
Рис. 3. Добавление темы теста 

 

 
Рис. 4. Действия теста 

 

Рассмотрим панель действий создания теста, 

которая находится в левой части окна (рис. 4). Пер-

вый раздел, с которого начинается создание теста – 

дашборд. Под дашбордом понимается схема, таб-

лица или график (или все вместе), показывающий 

аналитические данные, добытые из разных источ-

ников, но связанные между собой.  

В данном разделе следует нажать кнопку «со-

здать виджет» – небольшое приложение, которое 

позволит использовать тест на своем сайте, блоге, 

форуме (Рис. 5). 

Следующий раздел для настраивания – кар-

точка теста, а которой выбираем тип теста – обра-

зовательный (Рис.6). 
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Рис. 5. Создание виджета 

 

 
Рис. 6. Карточка теста 

 

Вписываем теги тесту, т.е. те слова, которые 

подходят именно к создаваемому тесту. Теги рав-

носильны хештегам, их можно выбрать несколько. 

Для добавления тега пишутся слова, и с помощью 

клавиши Enter добавляются теги (Рис. 7).  

Также рекомендуется добавить в тест обложку 

теста, с помощью кнопки изображения (Рис. 8). 
Картинку загружаем по стандартному плану: 

выбираем файл из папки, нажимаем на нужное 

изображение, загружаем, подгоняем размер и со-

храняем. 

Разделы «Статус теста» и «Опубликовать» за-

полняются в последнюю очередь, когда тест полно-

стью готов и пройден самим педагогом для про-

верки на ошибки и не точности. 

Следующий раздел «Настройки», в который 
переходим, нажав на данную вкладку. В основной 

части экрана открываются настройки теста (Рис. 9). 

 

 
Рис. 7. Добавление тегов в тест 

 

 
Рис. 8. Добавление обложки 
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Рис. 9. Настройки теста 

 

Начнем с основных настроек: они уже выде-

лены, синим шрифтом, поэтому ничего не нажи-

маем. Под основными настройками видим множе-

ство выдвижных кнопок, которые соответствуют 

тому или иному действию теста. Педагог может ме-

нять их в зависимости от сложности/простоты/типа 

создаваемого теста.  

Теперь переходим на вкладку «Настройки ре-

зультата» (Рис. 10), где необходимо выбрать нуж-

ные настройки. 

Аналогично настраивается доступ к тесту, 

кнопка «Доступ к тесту», которая находится справа 

от кнопки «Настройки результата» и «API».  

На панели слева переходим к следующему 

разделу «Начальная страница» (Рис. 11). 

 
Рис. 10. Настройки результата теста 

 

 
Рис. 11. Раздел «Начальная страница» 
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В данное окно добавляем ту информацию, ко-

торую подготовили на первом этапе создания те-

ста. Добавляем изображение для первоначальной 

страницы теста, вводим описание теста. После 
этого нажимаем «Сохранить» и переходим дальше. 

Аналогично заполняем строку «Инструкция к те-

сту». Переходим к форме регистрации: и нажимаем 

кнопу «Редактирование» (карандаш). Открывается 

окно, в строчке которого уже написан текст «За-

полните форму регистрации» – его оставляем без 

изменений. Для того, чтобы педагог знал, кто вы-

полнил тест, следует добавить строку для заполне-
ния обучающимися своих личных данных, напри-

мер, фамилия, имя, возраст, класс и т.д. Для этого 

нажимаем значок «Добавить» (Рис. 12): 

 
Рис. 12. Добавление строки личных данных 

 

В строку «Название параметра» можно, 

например, вписать «Фамилия, имя» и выбрать 

«Обязательный к заполнению», сохранить все свои 
действия.  

Если для теста педагогу требуется узнать у 

проходящих тест дополнительную информацию 

(email, телефон или другие данные), то необходимо 

добавить еще строчки регистрационных данных. 

Добавление строчек регистрации всегда зависит от 

количества той информации, которую необходимо 

получить.  

Строка «Укажите автора и источник» запол-

няется аналогично.  

В строке «Автор» педагог может указать свою 

фамилию, имя, отчество (можно включить сюда и 

должность).  
В строке «Ссылка на автора» можно добавить 

ссылку на любую из официальных страничек в со-

циальных сетях или на сайтах, можно вставить 

ссылку на страницу «Инфоурок», ВКонтакте и пр.  

Следующий раздел, который необходимо за-

полнить «Вопросы». В нем еще нет ни одного во-

проса. Для того, чтобы начать заполнять тест во-

просами в нижнем правом углу необходимо найти 

знак «+» и нажать на него, после чего справа сбоку 

откроется окно с выбором типа заданий для вопро-

сов (Рис. 13).  

 
Рис. 13. Выбор типа заданий. 

 

Рассмотрим создание заданий в тесте на при-
мере типа тестового задания «Одиночный выбор». 

В поле «Текст вопроса» пишем сам текст во-

проса, при необходимости добавляем к нему картинку.  

В окне на рисунке 14 видим, что вариантов от-

ветов по умолчанию предусмотрено только два  

(1 и 2). Педагог может добавить еще один или даже 

несколько вариантов ответов. Для этого следует 

нажать кнопку «Добавить», которая находится 

справа от названия «Варианты ответов». Так же 

необходимо проставить количество баллов в пра-
вильном варианте ответов, чтобы отследить ре-

зультаты тестирования, баллы проставляются в 

диапазоне: от 1 до бесконечности. 

На рисунке 15 приведен пример вопроса те-

ста, так, как он будет выглядеть на экране при про-

хождении теста тестируемыми. Его можно отре-

дактировать с помощью кнопки «Редактировать» 

или удалить данный вопрос. 
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Рис. 14. Настройка вариантов ответа 

 

 
Рис. 15. Предварительный просмотр теста 

 

Для того, чтобы добавить в тест еще один во-

прос, используем в верхней части синий плюсик и 

аналогично первому вопросу заполняем поля. 

Для того, чтобы педагог видел список обучаю-

щихся, прошедших тест, необходимо зайти в раздел 

«Результат» и настроить его на свое усмотрение.  
Платформа Online Test Pad предлагает создать 

для прошедших тест сертификат.  

Для создания сертификата в разделе «Серти-

фикат» необходимо передвинуть кнопку слева на 

право (включить возможность создания сертифи-

ката), после чего выполнить настройки, которые 

помогут сформировать сертификат автоматически 

по завершению прохождения обучающимися теста 

(Рис. 16.) 

Для того, чтобы имя пользователя в сертифи-
кате проставлялось автоматически, необходимо 

нажать одну из кнопок и выбрать регистрационный 

параметр (Рис. 17). 
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Рис. 16. Сертификат 

 

 
Рис. 17. Настройка опций сертификата 

 
После того, как все разделы теста настроены, 

переходим к работе со статусом теста, т.е. необхо-

димо снова вернуться в первый раздел «Дашборт». 

В окне настроек видим, что в данный момент статус 

теста закрыт. Открываем тест, нажав на кнопку «От-

крыть». Теперь тест смогут увидеть все желающие.  

Тест готов, но не опубликован. Прежде, чем 

опубликовать тест на самой платформе Online Test 

Pad, необходимо самому пройти тест. Для этого 

просто нажимаем на ссылку, которую видим на  

рисунке 18: 

 
Рис. 18. Ссылка для прохождения теста 

 

После прохождения теста платформа сразу же 

выдает его результаты и предлагает сохранить свой 

сертификат. Сертификат можно скачать в двух ва-

риантах: PDF и JPG. После чего можно закрыть 

страницу и вернуться к первоначальной странице с 

разделом дашбордом, и опубликовать тест в общий 

доступ платформы Online Test Pad. Для этого нахо-

дим кнопке «Опубликовать», а затем, «Опублико-

вать на сайте». 
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Для того, что бы посмотреть результаты теста, 

педагогу достаточно зайти в раздел «Статистика», 

где отображаются данные о количестве прохожде-

ний теста; ведется статистика по отдельным ответа; 
представлена таблица правильности ответов на все 

вопросы, где указан процент респондентов отве-

тивших на вопрос правильно, частично правильно, 

неправильно; статистика по результатам; таблица 

результатов; сводные данные. 

Таким образом, создание теста на платформе 

Online Test Pad не составляет труда. Кроме того, ее 

использование имеет множество преимуществ: 

− созданные тесты можно не публиковать в 

общий доступ, а пользоваться «внутри» плат-

формы для ограниченного числа пользователей; 

− легко и просто посмотреть статистику про-

хождения теста; 

− данные с результатами теста выгружаются 

в Excel; 

− тест в электронном виде можно экспорти-

ровать в другой формат, после чего его можно рас-

печатать; 

− создав «виджет» можно его размещать у 

себя на станице или сайте; 

− ограничивать время прохождения теста; 

− ограничивать количество попыток похож-

дения теста; 

− менять местами вопросы, при этом все бу-
дет правильно считаться; 

− выставлять как необходимо педагогу 

баллы, снижать баллы за неточности в ответах; 

− возможность получить сертификат; 

− выбрать стилизацию теста, в зависимости 

от дисциплины и темы; 

− использовать уже готовые тесты и органи-

зовывать совместны доступ [4; 6]. 

Таким образом, облачная система Online Test 

Pad может быть использована в образовательных 

учреждениях педагогами для тестирования обуча-
ющихся, проведения экспресс-проверок уровня 

знаний, зачётов и контрольных работ. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям деятельности вузов 

партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2022 году по теме 

«Дистанционные платформы как средство органи-

зации цифрового образовательного контента» 

(№16-447 от 23.06.2022). 
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Вера Евгеньевна Евдокимова, 

Анна Владиславовна Сизова 

г. Шадринск 

Использование среды Lego WeDo для обучения детей 6-7 лет программированию 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – обучение детей первоначальным навыкам про-

граммирования. Современные дети живут в эпоху современного цифрового прогресса и развития роботостроения. 
Технические достижения и инновации все быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызы-
вают большой интерес у детей к современной технике. Дети очень быстро осваивают смартфоны, планшеты и другие 
технические средства, поэтому бывает очень сложно не упустить момент, когда ребенок становится зависим от гадже-
тов. Полностью оградить ребенка от такой техники и компьютерных технологий практически невозможно, поэтому 
нужно использовать эти технологии на пользу становления личности ребенка. Разработанные этапы обучения про-
граммированию детей шести-семи лет и предложенные задания помогут приобрести первоначальные знания и навыки 
написания программ, развить логическое мышление и умение самостоятельно добывать знания, выводя закономерно-

сти из практического опыта и проверяя свои предположения экспериментальным путем. В статье авторы под возрас-
том детей 6-7 лет рассматривают старший дошкольный возраст. 

Ключевые слова: этапы обучения программированию, среда Lego WeDo, дети 6-7 лет. 
 

Vera Evgenievna Evdokimova, 

Anna Vladislavovna Sizova 

Shadrinsk 

Using the Lego WeDo environment to teach children 6-7 years of programming 

The article is devoted to an urgent problem today – teaching children the initial programming skills. Modern children 
live in the era of modern digital progress and the development of robotics. Technical achievements and innovations are increas-
ingly penetrating into all spheres of human activity and arouse great interest among children in modern technology. Children 
learn smartphones, tablets and other technical means very quickly, so it can be very difficult not to miss the moment when a 
child becomes addicted to gadgets. It is almost impossible to completely protect a child from such equipment and computer 

technologies, therefore it is necessary to use these technologies for the benefit of the formation of the child's personality. The 
developed stages of teaching programming to children aged six or seven and the proposed tasks will help to acquire initial 
knowledge and skills of writing programs, develop logical thinking and the ability to independently acquire knowledge, de-
ducing patterns from practical experience and testing their assumptions experimentally. In the article, the authors consider the 
senior preschool age under the ages of 6-7 years. 

Keywords: stages of learning programming, Lego WeDo environment, 6-7 years old children. 
 

У современных детей цифровое детство и 

важно их обучать элементарной компьютерной 

грамотности. Шесть-семь лет – это идеальный воз-

раст для начала изучения основ программирова-

ния. Азы программирования сегодня так же важны, 

как умение читать, считать и писать. Начальные 

навыки программирования научат ребенка логиче-

ски мыслить, понимать причинно-следственные 

связи, находить множество решений одной задачи, 
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планировать свои действия. Сложностей при изу-

чении программированию у ребенка не возникнет, 

если педагог правильно построит процесс обуче-

ния. Жизнь ребенка 6-7 лет – игра. Целесообразно 
и процесс обучения программированию проводить 

через игру.  

Можно выделить основные особенности обу-

чения детей данного возраста: основное внимание 

уделяется самому процессу, а не результату; дети 

данного возраста имеют небольшой объем внима-

ния и недостаточно развитую память, поэтому 

необходимо использовать поэтапное объяснение 

изучаемого материала; процессы возбуждения пре-

обладают над процессами торможения; обучение 

должно строиться на основе непосредственного 
восприятия детьми свойств предметов и явлений. 

Занятия по программированию строятся через 

игровые задания, что повышает интерес детей к дан-

ному виду деятельности. На занятиях используется 

разные формы обучения: групповая (при объясне-

нии материала) и индивидуальная форма работы 

(графические диктанты, работа с карточками).  

Весь процесс обучения программированию 

строится в соответствии со следующими этапами: 

1) знакомство с блоками среды программиро-

вания Lego WeDo; 

2) построение программы (бескомпьютер-
ный способ обучения); 

3) программирование в среде Lego WeDo (ра-

бота за компьютером). 

Для того чтобы перейти к обучению детей ос-

новам программирования в среде Lego WeDo, 

необходимо научить ребенка составлять верную 

последовательность действий для достижения же-

лаемого результата. 

Важно помнить, что работа со средой про-

граммирования происходит на компьютере, по-

этому следует строго соблюдать САНПиН: для де-
тей 3-7 лет занятие за компьютером не более 15 ми-

нут в день [2]. В связи с этим обучение программи-

рованию целесообразно условно разделить на бес-

компьютерное обучение и работа на компьютерах 

непосредственно в среде Lego WeDo. 

Рассмотрим этапы обучения программирова-

нию детей 6-7 лет более подробно. 

Первый этап – знакомство с блоками среды 

программирования Lego WeDo. 

Детям предлагается знакомство с пиктограм-

мами среды программирования Lego WeDo. Про-

исходит заучивание программы действий, построе-
ние связи между элементами программ, связи 

между элементами составления алгоритмов и бло-

ками среды. 

После изучения структуры блок-схемы и бло-

ков среды программирования Lego WeDo можно 

перейти к решению простых задач с использова-

нием блок-схем. Все задания направлены на за-

крепление знаний о функциях блоков и формиро-

вание умений соединять блоки. В качестве примера 

можно привести следующие задания.  

 

Задания с блоками «начало». 

Задание 1 – обучающимся предлагаются кар-

точки с пиктограммами блока «начало» и озвучи-

вается задание, записанное на карточке, или пред-
лагается зачитать его ребенку.  

Цель– закрепить знания о блоках «начало».  

Выполнив задание, дети поясняют свои дей-

ствия педагогу.  

Пример карточки с таким заданием приведен 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Найти лишнее 

 

Задание 2 – обучающимся предлагается кар-

точка с заданием, в котором нужно соединить ли-

нией элемент из блок-схемы с элементами из среды 

программирования Lego WeDo.  

Цель задания – продолжение закрепления зна-

ний о блоках «Начало»  
Выполнив задание, дети также объясняют по-

чему выбрали именно эти блоки.  

Пример данного задания приведен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Соединить линией 

 

Далее подобные задания проводятся на за-

крепление блоков: «ввода и вывода данных», 

«условия и принятие решения» и блок «действия» 

После того, как дети выучат блоки среды про-

граммирования и будут знать, как они соотносятся 

с элементами алгоритма, задание усложняется.  

Задание 3 – обучающимся предлагается набор 
пиктограмм с изображениями блоков среды про-

граммирования и озвучивается задание – создать 

как можно больше комбинаций (элементов про-

грамм) из пиктограмм. 

Цель – формирование навыков установления 

связи между блоками программы.  

Пример данного задания представлен на ри-

сунке 3. 

 
Рис. 3 Создание комбинаций 
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Таким образом, изучение блоков среды про-

граммирования позволяет закрепить полученные 

знания о блоках среды программирования Lego 

WeDo, о их функционале, умения соединять блоки 
среды и получить первоначальные навыки об эле-

ментах программы,   

Второй этап – построение программы (бес-

компьютерный способ обучения). 

На данном этапе происходит обучение про-

граммированию происходит бескомпьютерным 

способом. Для того, чтобы перейти к программиро-

ванию на компьютере обучающимся необходимо 

научиться выстраивать программы на уровне ло-

гики, т.е. прежде чем запрограммировать робота 

ребенок должен представить последовательность 

действий, которые приведут робота в движение. На 

втором этапе обучение ребенок учится выстраи-

вать программы с помощью карточек, а после отра-

ботки данного навыка с легкостью сможешь пред-
ставить решение конкретного задание и перенести 

его в среду программирования.  

Для выполнения заданий педагог предвари-

тельно подготавливает комплект набора карточек-

пиктограмм блоков среды программирования Lego 

WeDo.  

Набор включает карточки с блоками управле-

ния мотором, карточку с блоком «запуск про-

граммы», набор карточек с цифрами. Все наборы 

обучающимся выдаются в двух экземплярах. 

Пример карточек приведен на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Пиктограммы 

 

Для данного комплекта разработаны следую-

щие задания. 

Задание 1 – обучающимся выдается набор 

карточек-пиктограмм, озвучивается текстовая за-

дача – робот должен ехать вперед – и, предлагается 

из пиктограмм блоков среды программирования 

составить небольшую программу, направленную 

на движение робота.  

Цель: закрепление знаний о блоках, подго-

товка к программированию в среде Lego Wedo.  
Следует обратить внимание, что при выполне-

нии всех заданий дети должны обязательно пояс-

нять свои действия, объяснять выбор того или 

иного элемента программы и приводить  

аргументы.  

После составления программы педагог пред-

лагает детям игру на проверку выполненных зада-

ний. Выбирается ребенок, который должен сыграть 

роль робота, обязательное условие – желание ре-

бенка участвовать в игре. 

Если желающих быть роботом больше одного 
человека, можно предложить детям использовать 

считалку. Выбранный ребенок должен выполнить 

движение робота, заданные программой. 

Решение данного задания представлено на ри-

сунке 5. 

 
Рис 5. Движение вперед 

 

Задание 2 – выполняется аналогично первому 

заданию. Отличается задание поставленной зада-

чей: робот должен ехать назад.  

Цель: закрепление знаний о блоках, подго-

товка к программированию в среде Lego Wedo. 

Решение данного задания представлено на ри-

сунке 6. 

 
Рис. 6. Движение назад 

 

Задание 3 – выполняется аналогично преды-

дущим заданиям. Отличие состоит в том, что 

усложняется задача: робот должен ехать вперед 5 

секунд.  

Цель: закрепление знаний о блоках; подго-

товка к программированию в среде Lego Wedo; от-

работка навыков счета. 

Сложность выполнения задания заключается 

в том, что дети данного возраста не ориентируются 

во времени, поэтому педагогу следует предвари-
тельно предложить следующие задания на преды-

дущих занятиях, связанные с ориентировкой во 

времени, например, послушать звук секундной 

стрелки, приседать в течении пяти секунд, предло-

жить устный счет до пяти, наблюдая за таймером и 

называть на каждую секунду цифру и пр.  

Детям, как и по предыдущему заданию, пред-

лагается игра, где ребенок выполняет движение ро-

бота по составленной из карточек программе. 

Решение данного задания представлено на  

рисунке 7. 
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Рис. 7. Движение вперед 

 

Задание 4 – выполняется аналогично преды-

дущему заданию, только робот должен ехать назад 

5 секунд.  

Цель: закрепление знаний о блоках; подго-

товка к программированию в среде Lego Wedo; от-

работка навыков счета. 

Правильность выполнения задания также про-

веряется ребенком при выполнении действий про-

граммы. 

Решение данного задания представлено на ри-

сунке 8. 

 
Рис. 8. Движение назад 

 

Третий этап – программирование в среде 

Lego Education WeDo (работа с компьютером). 

На данном этапе происходить проверка со-

зданных программ на компьютере. После того, как 

обучающиеся научились выстраивать программы 

из карточек, они переходят в среду программиро-

вания. Ребенок уже знает, как установить последо-

вательность действий, чтобы привести робота в 

движение и применяют эти знания уже для кон-
кретного робота. Дети выполняют уже знакомые 

задания второго этапа обучения программирова-

нию. Постепенно задания усложняются, это свя-

зано с тем, что в программы дополняются новыми 

элементами: Lego-коммутатор, мотор, датчик дви-
жения, датчик наклона. 

Прежде чем приступить к работе за компьюте-

ром педагог должен провести с обучающимися 

предварительную работу – проводится инструктаж 

по технике безопасности при работе с компьютером.  

Прежде чем преступить к программированию 

на компьютере педагог знакомит обучающихся с 

интерфейсом среды программирования Lego 

WeDo.  

Со многими элементами среды дети уже по-

знакомились на предыдущих этапах обучения и, 
кроме того, уже пробовали соединять блоки друг с 

другом, но все это происходило с помощью карто-

чек-пиктограмм. 

После того, как интерфейс среды изучен, 

предлагается собрать модель «Гоночная машина».   

Для выполнения заданий третьего этапа обу-

чения программированию, к собранной модели 

нужно подключить датчики, которые будут приво-

дить ее в движение.  

Педагог объясняет, как подключить мотор и 

датчики с помощью кабеля, который идет от датчи-

ков или мотора к Lego-коммутатору. Датчики и мо-
тор будут работать при подключении к любому из 

портов Lego-коммутатора, коммутатор подключа-

ется к компьютеру через USB-порт.  

Рассмотрим задания, направленные на работу с 

блоками непосредственно в самое среде Lego WeDo. 

Задание 1 – обучающимся выдаются компью-

теры, а также собранные роботы и озвучивается за-

дание: построить программу – робот должен ехать 

вперед; проверить программу.  

Цель: закрепление навыков работы в среде 

программирования Lego WeDo. 
Далее обучающиеся подключают робота и про-

веряют правильность написания программы. Реше-

ние данного задания представлено на рисунке 9. 

 
Рис. 9. Движение вперед 
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Задание 2 – аналогично первому заданию, 

обучающимся предлагается написать программу 

для робота: робот должен ехать вперед 5 секунд. 

Цель: закрепление навыков работы в среде 

программирования Lego WeDo.  

Решение данного задания представлено на  

рисунке 10. 

 
Рис. 10. Движение вперед 

 

На данном этапе происходит закрепление зна-

ний и умений, полученных на предыдущих этапах 

обучения программированию. В итоге обучающи-

еся успешно решают поставленные перед ними за-

дачи, требующие составления алгоритма действий 

и написания программы. 

Следует отметить, что все рассмотренные 

этапы обучения программированию построены 

так, что знания и умения, полученные на предыду-

щих этапах, закрепляются и дополняются на после-

дующих. В итоге обучающиеся успешно решают 

поставленные перед ними задачи, требующие со-

ставления алгоритма действий и написания про-

граммы. 

Таким образом, используя среду Lego WeDo, 

дети познают основы программирования, а полу-

ченные умения помогут в дальнейшем развиваться 

в области робототехники.   
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Современный этап развития модернизации 

образования выдвигает повышенные требования к 

профессиональной подготовке работников образо-

вательных учреждений. Необходимо готовить ком-

петентных, конкурентоспособных специалистов, 

умеющих принимать нестандартные решения, са-

мостоятельно добывать необходимые знания, кре-

ативно мыслящих, способных к творческому вклю-

чению в процесс межличностной коммуникации, 
знающих реальные достижения и проблемы обра-

зовательного процесса современной школы.  

В качестве критерия вузовской профессио-

нально-педагогической подготовки на сегодняш-

ний день выступает профессиональная компетент-

ность. По мнению исследователя Ю.Н. Кисляко-

вой, профессиональная компетентность педагога 

представляет собой качественную характеристику 

личности и определяется как многофакторное яв-

ление, включающее в себя систему теоретических 

знаний, способов их применения в конкретных пе-

дагогических ситуациях, ценностные ориентации 
педагога, интегративные показатели его культуры 

(речь, стиль общения, отношение к себе и своей де-

ятельности, к смежным областям знания) [2]. Уче-

ный Н.В. Кузьмина, рассматривая данное понятие, 

выделяет в структуре пять элементов: специальная 

компетентность в области преподаваемой дисци-

плины; методическая компетентность в области 

способов формирования знаний, умений и навыков 

у учащихся; психолого-педагогическая компетент-

ность в сфере обучения; дифференциально-психо-

логическая компетентность в области мотивов, 

способностей, направленности обучаемых; ре-

флексия педагогической деятельности, или ауто-

психологическая компетентность [4]. 
Рассматривая проблему формирования про-

фессиональной компетентности будущих специа-

листов, отечественные и зарубежные исследова-

тели, педагоги-практики предлагают различные 

пути и средства ее решения. Одним из значимых 

направлений в этой области является создание та-

ких структурных подразделений кафедры, как фи-

лиалы кафедры. Подчеркивая их значимость, ис-

следователь Л.А. Козинец отмечает открытие ши-

роких возможностей для сотрудничества профес-

сорско-преподавательского состава кафедры и об-

щеобразовательного учреждения, перспективность 
в реализации инновационного педагогического 

опыта в различных формах [3]. 

Так, в соответствии с Кодексом Республики Бе-

ларусь об образовании с целью совершенствования 

подготовки специалистов, повышения качества об-
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разования студентов, углубления связи теоретиче-

ского и практического обучения студентов на линг-

вистическом факультете учреждения образования 

«Барановичский государственный университет» на 
базе ГУО «Гимназия №1 г. Барановичи» был создан 

филиал кафедры филологии (2011 г.). Утверждено и 

введено в действие Положение о филиале кафедры 

филологии, в котором отражены основные цели, за-

дачи и функции филиала кафедры; организация, со-

став и структура филиала; основные направления 

деятельности; права и обязанности; взаимоотноше-

ния с другими подразделениями. 

Цель деятельности филиала – повышение каче-

ства образовательного процесса посредством рас-

ширения взаимодействия ППС кафедры филологии 
и сотрудников учреждений-заказчиков специали-

стов; усиление практикоориентированности учеб-

ного процесса в высшей школе. Деятельность фили-

ала кафедры филологии осуществляется по следую-

щим направлениям: научно-исследовательская дея-

тельность, учебная и учебно-методическая, воспита-

тельная и идеологическая работа. За данный период 

времени сложились весьма многообразные формы 

взаимодействия вуза и школы, многие из них имеют 

устойчивый и традиционный характер. 

Так, с целью осуществления практикоориен-

тированной подготовки студентов опытные учи-
теля-филологи являются руководителями произ-

водственной (педагогической, преддипломной) 

практикой студентов специальности «Белорусский 

язык и литература. Иностранный язык (англий-

ский)» (БИЯ). Студентам оказывается квалифици-

рованная методическая помощь в процессе подго-

товки уроков, комплексного анализа проведенных 

занятий и внеклассных мероприятий по учебным 

предметам. Учителя гимназии предоставляют на 

заседаниях кафедры филологии информацию о 

прохождении практики студентами и рекоменда-
ции по дальнейшему ее улучшению. 

Значимым является проведение (до прохожде-

ния производственной практики) студентами III 

курса цикла пробных уроков по белорусскому 

языку и литературе в 6-ых классах в рамках про-

екта «Школа наставничества» с последующим по-

дробным комментарием школьных учителей и пре-

подавателей кафедры, а также организацией само-

анализа проведенных учебных занятий. Осуществ-

ление этого проекта в комплексе с процессом про-

изводственной практики способствует формирова-

нию универсальных, базовых профессиональных, 
специализированных компетенций обучающихся 

выпускаемых специальностей. 

Последовательно создается база информации, 

включающая видеозаписи, сценарии уроков и вне-

классных мероприятий с элементами новых обра-

зовательных технологий и технических средств, 

проведенных учителями-практиками и студентами. 

Учебная и учебно-методическая работа фили-

ала кафедры включает проведение интегрирован-

ных учебных занятий, проводимых преподавате-

лями кафедры и учителями школы. Участниками та-

ких занятий являются студенты и гимназисты-стар-

шеклассники, которые, продуктивно работая в груп-

пах, на практике осознают сложность и в то же 
время необходимость диалога «учитель – ученик» 

на современном уроке. Содержание и структура за-

нятий подчинены девизу «Помогая другим – учимся 

сами!» [1] Также положительным является опыт 

проведения бинарных практикумов по белорус-

скому языку учителем и студентом-выпускником. 

Научно-методическое обеспечение развития 

образовательного процесса осуществляется по-

средством организации совместных семинаров, 

практикумов, посвященных вопросам филологии, 

научно-методическим проблемам преподавания 
филологических дисциплин. Примером является 

научный семинар «Компетентностный подход в 

подготовке будущего специалиста-филолога», про-

водимый в рамках Недели науки на лингвистиче-

ском факультете (2021). Значимым также было вы-

ступление ученого кафедры Т.М. Пучинской на 

тему «Сучасная беларуская дзіцячая літаратура: 

традыцыі і наватарства» в рамках практико-ориен-

тированного семинара на базе гимназии, посвящен-

ного обсуждению актуальных проблем изучения 

литературы в современной школе (2021). 

Так, в рамках городского семинара (2021) на 
тему «Проектирование учебных занятий с исполь-

зованием техник визуализации как одного из 

средств реализации образовательного процесса», 

организованного для учителей русского, белорус-

ского языков и литературы, учителей искусства, 

преподавателем Н.В. Ермалович и учителем 

Л.Н. Тутиной был проведен бинарный практикум, 

посвященный проблеме формирования профессио-

нальных компетенций учителей средствами ис-

пользования технологии РКМЧП. 

Участниками практикума были не только 
опытные педагоги, но и молодые специалисты, а 

также студенты специальности БИЯ. В ходе прак-

тикума были апробированы такие приемы, как «За-

стывшая фотография», «Подпись под фотогра-

фией», «РАФТ» (роль; аудитория; форма; тема), в 

контексте с техниками визуализации «Скрайбинг» 

и «Инфографика». Реализация этих приёмов содей-

ствовала профессиональному самоопределению 

будущих филологов, осмыслению определённого 

поведенческого типа учителя, благоприятствовала 

проявлению творческих способностей педагогов. 

В рамках деятельности «Школы наставниче-
ства» учителем Т.А. Пивоварчик было проведено 

практическое занятие для студентов выпускных 

групп на тему «Асаблівасці ацэньвання вынікаў 

вучэбнай дзейнасці па вучэбным прадмеце «Бела-

руская мова» (на прыкладзе тэкставага дыктанта)». 

Во время занятия студенты пробовали найти орфо-

графические и пунктуационные ошибки в учениче-

ских работах и оценить их. Были получены необхо-

димые методические рекомендации по оцениванию 

письменных работ учащихся, что, безусловно, будет 
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способствовать формированию профессиональных 

компетенций будущих учителей-филологов. 

Традиционными являются встречи учителей 

белорусского и русского языка и литературы со 
студентами II курса специальностей БИЯ, «Рус-

ский язык и литература. Иностранный язык (ан-

глийский)» (РИЯ). Во время практикумов будущие 

педагоги знакомятся с возможностями кабинетов 

белорусского и русского языка и литературы как 

средства развития творческой инициативы учи-

теля. Заведующие кабинетами рассказывают об 

особенностях комплектации кабинетов и их обору-

довании, нормативных документах, регламентиру-

ющих деятельность учителя и учащихся; демон-

стрируют возможности единого информационного 
образовательного ресурса. Такие встречи способ-

ствуют практикоориентированной подготовке бу-

дущих специалистов, позволяют им осознать зна-

чимость, сложность, творческое начало деятельно-

сти учителя-филолога. 

Профессиональное становление личности бу-

дущего специалиста, на наш взгляд, может быть 

осуществлено путем интеграции учебной и 

внеучебной деятельности в профессиональной 

подготовке студентов. 

Интеграция учебной и внеучебной деятельно-

сти обеспечивает научную углубленность в пред-
мет, расширение границ получения профессио-

нальных сведений. Так, в рамках деятельности фи-

лиала кафедры филологии реализовывается проект 

«Классный час в гимназии – первый педагогиче-

ский опыт первокурсника». Реализация данного 

проекта успешно начата в 2018 году. 

Это положительный опыт организации вне-

классных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности на базе ГУО «Гимназия №1 г. Бара-

новичи», где студенты выступают в роли учителей-

предметников и классных руководителей. Так, сту-
денты принимали активное участие в подготовке и 

проведении традиционного гимназического 

кирмаша «Квітней, Беларусь!» (2018). Первокурс-

ники стали организаторами одной из станций – «Па 

сцежках Я. Коласа і Я. Купалы». В форме виртуаль-

ной викторины по разделам «Біяграфія Я. Купалы», 

«Творчасць Я. Купалы», «Біяграфія Я. Коласа», 

«Творчасць Я. Коласа» и «Песняры і сучаснасць» 

учащимся гимназии были предложены вопросы раз-

личного уровня сложности.  

В последующие годы будущие учителя-фило-

логи с интересом откликнулись на возможность 
приобрести первый профессиональный опыт на базе 

филиала кафедры. Первокурсники проводили клас-

сные часы в рамках Недели белорусского языка и 

литературы в 6-7 классах в форме интеллектуально-

познавательной игры «Жыву у Беларусi i тым га-

наруся»; культурологической викторины «Беларус-

кая скарбонка»; исторического экскурса «Город мой 

родной: 150-летие г. Барановичи». Учащимся были 

предложены вопросы и задания, связанные с име-

нами знаменитых деятелей белорусской культуры и 

искусства, с известными памятниками истории и ар-
хитектуры Беларуси, родного города. Такие меро-

приятия способствуют воспитанию истинного пат-

риотизма у юных граждан. 

В рамках Недели русского языка и литературы 

студенты первого курса лингвистического факуль-

тета участвовали в проведении традиционных 

утренних встреч в гимназии. Также студенты про-

вели лингвистический КВН в 8 классе. Были пред-

ложены разноуровневые задания и вопросы, позво-

ляющие проверить знания и умения учащихся по 

всем разделам современного русского языка как 
сложной целостной системы. Данное мероприятие 

способствовало воспитанию у гимназистов инте-

реса к филологии, пропаганде лингвистических 

знаний. Первокурсники принимали активное уча-

стие в подготовке и проведении филологического 

квеста, став организаторами станций «Фразеологи-

ческая», «Орфографическая», «Фонетическая», где 

девятиклассникам гимназии были предложены за-

дания различного уровня сложности. 

Как показывают собственные наблюдения, ре-

зультаты проведенного анкетирования среди сту-

дентов, подобный опыт развивает лидерские каче-
ства студентов, способствует развитию и совершен-

ствованию умений и навыков педагогического ма-

стерства, а именно: умению общаться с детьми и ор-

ганизовывать их работу, навыкам работы в команде, 

педагогической техники, педагогической этики. Без-

условно, благодаря таким мероприятиям повыша-

ется профессиональная мотивация студентов. 

Анализ деятельности филиала кафедры позво-

ляет говорить об установлении реальных партнер-

ских отношений, основанных на следующих прин-

ципах: взаимного уважения и равноправия всех 
партнеров; сотрудничества, проявляющегося в со-

здании благоприятных условий для самореализа-

ции и развития личности обучающихся, диалогич-

ности взаимодействия; взаимной ответственности 

сторон за исполнение взятых на себя обязательств; 

открытости, поиска компромиссов в подходах к ре-

шению возникающих проблем. 

Таким образом, рассмотрение вышепредстав-

ленного опыта работы филиала кафедры филоло-

гии позволяет отметить, что сотрудничество ППС 

кафедры и учителей-практиков вносит существен-

ный вклад в повышение качества образовательного 
процесса в вузе, в развитие профессиональной ком-

петентности будущих специалистов. Очевидно, 

что деятельность филиала кафедры филологии тре-

бует дальнейшего продолжения научных поисков и 

нетрадиционных подходов, расширения и углубле-

ния партнерских отношений. 
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Методические аспекты применения игровых методов на уроках ОБЖ  

при изучении раздела «Гражданская оборона» 

В статье раскрывается проблема совершенствования методики обучения школьного предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» в старших классах. Основной акцент поставлен на изучении программы раздела «Граждан-

ская оборона». Рассматривается возможность использования игровых методов обучения на уроках ОБЖ при изучении 
раздела «Гражданская оборона». Практическая значимость материалов статьи усиливается за счет наличия вариантов 
игровых ситуаций, используемых при изучении отдельных тем школьного предмета ОБЖ, входящих в программу 
раздела «Гражданская оборона» в старших классах. На основании анализа методической литературы сформулированы 
методические рекомендации преподавателям-организаторам ОБЖ по проведению уроков ОБЖ с помощью игровых 
методов обучения. Сделан вывод об эффективности уроков, проводимых с включением игровых методов в структуру 
урока в старших классах.  

Ключевые слова: предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», раздел «Гражданская оборона», методы 

обучения, игровые методы обучения. 

Natalia Sergeevna Kasyanova 

Shadrinsk 

Methodological aspects of using game methods in Life Safety lessons  

in the study of the section «Civil Defense» 

The article reveals the problem of improving the teaching methodology of the school subject life safety. The main em-
phasis is placed on the study of the section “Civil Defense”. The possibility of using game methods of teaching in the lessons 
considered. The practical significance of the materials is enhanced by the availability of variants of game situations used in the 
study of certain topics of the section “Civil Defense” at school. Based on the analysis of the methodological literature, meth-
odological recommendations to the teachers-organizers are formulated, they are useful for teaching Life Safety lessons using 
game methods. The conclusion is made about the effectiveness of lessons conducted with the inclusion of game methods in the 
structure of the lesson at school. 

Keywords: subject “Life Safety”, section “Civil defense”, teaching methods, game methods. 
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Формирование личности с высоким уровнем 

культуры безопасности не может быть осуществ-

лено без комплексного и системного подхода. 

Школьный предмет «Основы безопасности жизне-
деятельности» ставит своей основной задачей под-

готовить подрастающее поколение к действиям в 

различных ситуациях. В системе подготовки обу-

чающихся к действиям в условиях различного вида 

чрезвычайных ситуаций центральное место зани-

мает преподаватель-организатор ОБЖ. К задачам 

его деятельности относится вооружение обучае-

мых комплексом знаний, умений и навыков, преду-

смотренных программой обучения, а также форми-

рованием готовности к действиям в экстремальной 

и чрезвычайной ситуации. Качество подготовки 
при этом будет зависеть от выбора эффективных 

методов обучения. Среди всего многообразия ме-

тодов обучения нами были выбраны игровые ме-

тоды обучения, ввиду того, что, с одной стороны, 

их применение позволяет добиться хороших ре-

зультатов в достижении данной цели, а с другой 

стороны незаслуженная потеря интереса учителей 

ОБЖ к использованию данного метода в учебном 

процессе.  

Дидактическая игра, несмотря на свою кон-

кретную цель – обучение, по-прежнему остается 

игрой. Поэтому, дидактическая игра вызывает по-
ложительный заряд эмоций, которые способствуют 

созданию благоприятной атмосферы в процессе 

обучения, уменьшают нервное напряжение, спо-

собствуют усилению умственной активности обу-

чающихся. Все эти процессы положительно сказы-

ваются на скорости и прочности образования ассо-

циативных связей [1]. 

Учитывая специфику предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности», игра на уроке поз-

воляет «проиграть» возможные действия, которые 

совершили бы обучающиеся в экстремальных си-
туациях, при этом не было бы риска подвергнуть 

их жизнь и здоровье какой-либо реальной опасно-

сти. Все действия совершаются в игровом плане, 

поэтому имеется возможность спроектировать раз-

личные последствия экстремальных ситуаций и 

осознать необходимость в отработке конкретного 

алгоритма поведения. Отметим также, что такая ра-

бота на уроке создает условия для понимания и 

осознания важности сохранения собственной 

жизни и жизни других людей, быстрее и прочнее 

запоминать программный материал. 

Рассмотрим применение игровых методов 
обучения при изучении раздела «Гражданская обо-

рона» в курсе школьного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности». Раздел «Граждан-

ская оборона» изучается в 10 классе, и на его изу-

чение отводится всего 7 академических часов. За 

это время обучающиеся должны ознакомиться: с 

основными понятиями, терминами и задачами 

«Гражданской обороны», с системой оповещения 

населения об опасностях и различных чрезвычай-

ных ситуациях, с мероприятиями, проводимыми 

государством и государственными службами по за-

щите граждан, с современными средствами инди-

видуальной защиты и др. Учебной программой раз-

дела предусмотрено освоение следующих знаний, 
умений и навыков: 

− знание предназначения, структуры и задач 

гражданской обороны; 

− знание потенциальных опасностей при-

родного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающих в повседневной 

жизни, их возможные последствия и правила лич-

ной безопасности;  

− соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту и на природе;  

− знание прав и обязанностей граждан в об-
ласти безопасности жизнедеятельности; 

− умения принимать решения и грамотно 

действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

− готовность к обеспечению личной безопас-

ности в различных опасных и чрезвычайных ситу-

ациях природного, техногенного и социального  

характера; 

− умение пользоваться индивидуальными 

средствами защиты. 

− знание государственной системы, направ-
ленной на защиту населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций и многое другое [2, 3]. 

Подбор различных видов игр позволяет по-

тенциально увеличить эффективность изучения 

раздела «Гражданская оборона». Так, например, 

широкое применение найдут деловые игры, сюжет-

ные игры, анализ ситуационных задач с игровым 

проигрыванием, соревновательные игры, имитаци-

онные игры.   

Далее приведем варианты игровых методов, 

которые могут быть включены в структуру урока 
ОБЖ при изучении раздела «Гражданская  

оборона». 

При изучении темы «Гражданская оборона - 

как составляющая обороны государства, предна-

значение и задачи гражданской обороны по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени» возможна организация следую-

щих игр. 

1. Дидактическая игра с карточками.  

Игровая задача - формировать знания о струк-

туре Гражданской обороны, ее задачах по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 

Оборудование: набор карточек с ответами 

(Да, Нет, Может быть). 

Условия: во время фронтального опроса пред-

лагаем обучающимся ответить на вопрос с помо-

щью демонстрации карточки, содержащей одно из 

предположений: да, нет, может быть. Выборочно 

просим разъяснить выбранный вариант ответа.  

Данная игра может быть организована на 

этапе изучения нового материала в структуре 
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урока, а также как вариант организации этапа под-

ведения итогов урока. 

2. Деловая игра с элементами дебатов. 

Игровая задача – закрепить знания о струк-
туре Гражданской обороны, ее задачах по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Примерные темы для обсуждения: «Граждан-

ская оборона – защита населения?», «Предупре-

дить, научить, помочь – девиз Гражданской обо-

роны», «Гражданская оборона – дело всенарод-

ное!» и т.п. 

Условия: заранее предоставляется тема, уче-

ники делятся на 2 команды и подготавливают свои 

аргументы за или против и на дебатах отстаивают 
свою точку зрения. 

Предложенный вариант игры может быть ис-

пользован для первичного закрепления нового ма-

териала в структуре урока, а также для подведения 

итогов урока.  

Изучение темы «Средства индивидуальной 

защиты» возможно, осуществлять с использова-

нием следующих игр: 

1. Ролевая игра с карточками. 

Игровая задача – создать представление о 

средствах индивидуальной защиты. 

Оборудование: карточки с загаданными сло-
вами (например: противогаз, ОЗК, респиратор, 

население, химическая атака и т.д.) 

Условия: учитель дает обучающемуся вытя-

нуть одну из карточек, на которых изображены за-

гаданные слова. Обучающимся необходимо изоб-

разить те действия или слова, которые скрыты на 

карточке. Весь класс должен отгадать, что загадано 

на карточке. 

Данная игра может быть использована для за-

крепления и обобщения изученного материала по 

теме. 
2. Дидактическая игра по подгруппам. 

Игровая задача – закрепить знания о сред-

ствах индивидуальной защиты. 

Оборудование: конверты с пазлами, на кото-

рых изображены различные средства индивидуаль-

ной защиты, применяемые при гражданской обо-

роне (например: противогаз, ОЗК, респиратор). 

Условия: За 5 минут каждая группа должна 

составить пазл и подготовить рассказ-описание о 

том средстве, которое содержится на иллюстрации. 

После того как дети соберут таблицы, начинается 

выступление подгрупп, на каждое сообщение отво-
дится до 3-5минут. 

Данный вариант игры может быть использо-

ван для изучения нового материала или же закреп-

ления и обобщения изученного материала по теме. 

При изучении темы «Оповещение и информи-

рование населения о чрезвычайных ситуациях мир-

ного и военного времени. Действия населения по 

сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях» 

возможна организация следующих игр: 

1. Дидактическая игра в командах. 

Игровая задача – закрепить знания о сред-

ствах оповещениях населения о чрезвычайных си-

туациях мирного и военного времени. 

Условия: Обучающихся необходимо разде-
лить на команды. За определенное время (напри-

мер, 1 минута) каждая команда должна дать макси-

мальное число ответов на поставленные вопросы 

(Блиц-опрос). 

Предложенный вариант игры может быть ис-

пользован на этапе первичного и закрепления но-

вого материала по теме, а также как способ подве-

дения итогов урока. 

2. Ситуационная игра с карточками. 

Игровая задача – отработка действий по сиг-

налам Гражданской обороны в различных  
ситуациях. 

Оборудование: карточки с ситуационными за-

дачами. Например: 

1. Если Вы обнаружили подозрительный 

предмет в школе. Как поступите? 

2. Вы были в торговом центре и услышали 

сигнал «Внимание всем!» Ваши действия? 

3. Вы с классом отправились на экскурсию на 

предприятие. Вы услышали сигнал «Внимание 

всем!», раздалась команда «Газы» Порядок дей-

ствий? Какие правила поведения при применении 

газов?  
Условия: группа обучающихся получает кар-

точку с ситуационной задачей, обсуждает ее в и от-

вечает на вопросы, сопровождая демонстрацией 

правильных действий. 

Данная игра может быть применена при обоб-

щении и закреплении материала по теме, а также 

использоваться для подведения итогов, как эле-

мент урока. 

Изучение темы «Защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера» возможно, осуществлять с использованием 
следующих игр: 

1. Дидактическая игра. 

Игровая задача – сформировать знания о сти-

хийных бедствиях: землетрясение, лесные пожары, 

наводнение, действиях при их возникновении. 

Оборудование: частично заполненные таб-

лицы по теме.  

Условия: обучающихся необходимо разде-

лить на подгруппы по 3-5 человек. Каждой под-

группе дается задание на основе материалов учеб-

ника. Необходимо заполнить пропуски в таблице 

недостающей информацией. Работа регламентиру-
ется временем.  

Предложенный вариант игры может быть ис-

пользован для закрепления и обобщения изучен-

ного материала по теме. 

2. Ситуативно – ролевая игра с карточками. 

Игровая задача – определить уровень понима-

ния учениками: виды стихийных бедствий и их 

происхождение, порядок действий при землетрясе-

нии, действия при урагане и ЧС природного харак-

тера сезонного происхождения. 
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Оборудование: карточки с примерными зада-

ниями: 

Вы попали в зону землетрясения. Ваши дей-

ствия? Порядок действий? 
При урагане вы услышали сигнал «Штормо-

вое предупреждение!». Ваши действия? 

Условия: необходимо продемонстрировать 

действия, содержащиеся на карточке. Для демон-

страции показывающий задание ученик может вы-

брать необходимое количество обучающихся из 

класса. 

Данная игра может быть применена на этапе 

контроля и оценки знаний по теме. 

Изучение темы: «Действия населения в чрез-

вычайных ситуациях природного характера сезон-
ного происхождения» может быть осуществлено 

посредством имитационной игры. 

Условия: Класс делятся на 3-4 команды по 5 

человек и выделяется 3 эксперта. Каждая команда 

задает друг другу 3 вопроса или предлагают ситуа-

ционную задачу для решения по выбранной теме. 

Команды задают друг другу задания, соперники 

выполняют. Если соперник не справился, то задаю-

щая вопрос команда выполняет его сама. Одновре-

менно с этим эксперты оценивают правильность 

действий участников. 

Данная игра может быть применена для изу-
чения нового материала по теме, а также использо-

ваться на этапе контроля и оценки знаний. 

Для изучения темы: «Медицинские средства 

защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты» можно приме-

нить дидактическую игру с карточками. 

Игровая задача – создать представление о ме-

дицинских средствах защиты и профилактики, а 

также об их применении. 

Оборудование: карточки с надписями 

«Правда /ложь». Возможные высказывания:  

− медицинские средства не могут быть при-

менены в качестве профилактики травм (ложь); 

− Граждане Российской Федерации не обя-

заны оказывать первую помощь, если видят по-

страдавшего в каком-либо происшествии (ложь); 

− Граждане РФ должны уметь пользоваться 

различными средствами оказания первой помощи 

(правда); 

− Граждане Российской Федерации имеют 

право на защиту жизни, здоровья и личного имуще-

ства в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций (правда) и т.п. 

Условия: Учитель зачитывает правдивые или же 

ложные высказывания, а обучающиеся должны опре-

делить, что из сказанного является правдой и неправ-

дой. Проводится дополнительное разъяснение. 

Предложенная игра может быть применена 

для изучения нового материала, а также для подве-

дения итогов. 

Изучение темы «Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи» возможно, реа-

лизовать с применением следующих игр: 

1. Дидактическая игра с карточками. 

Игровая задача – дать обучающимся знания о 

СИЗ и их разновидностях, составляющих противо-

газа. 
Оборудование: карточки с заготовленными 

фразами: 

− К средствам индивидуальной защиты от-

носятся …  

− Респираторы представляют собой облег-

ченное средство защиты органов дыхания от … 

− … от конкретных видов аварийно-химиче-

ских отравляющих веществ, фильтрование окружа-

ющего воздуха, обычно возможна замена фильтру-

ющего элемента. 

− Противогаз состоит из … и т.п. 
Условия: каждый ученик получает листок, где 

написаны начала фраз. Задача быстрее остальных 

продолжить каждую фразу и записать ее на этом же 

листе. 

Предложенный вариант игры может быть при-

менен для изучения нового материала по теме. 

2. Деловая игра. 

Игровые задачи – определить уровень знаний 

учащихся по теме – средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания и кожи; проверить умения 

различать виды СИЗ и применить их на практике. 
Оборудование: СИЗ (халаты, шлемы, пер-

чатки, аптечка и т.п.) 

Примерные ситуации: Произошла авария на 

АЭС, вам нужно оказать самопомощь для предот-

вращения тяжелых последствий воздействия пора-

жающих факторов. Что войдет в вашу индивиду-

альную аптечку? 

Средства индивидуальной защиты, которые 

можно использовать в домашних условиях в случае 

радиоактивного заражения местности? И т.п. 

Условия: Учитель называет опасную ситуа-

цию, а ученики, в парах, собирают все, что необхо-
димо в данной ситуации. 

Данная игра может быть применена для изу-

чения нового материала, а также для подведения 

итогов. 

3. Деловая игра с элементами ролевой игры. 

Игровая задача – определить уровень знаний 

и умений использования СИЗ органов дыхания и 

кожи; развить умение применять полученные зна-

ния на практике. 

Оборудование: средства защиты органов ды-

хания (респираторы, противогазы, противопыль-
ные тканевые маски и марлевые повязки), средства 

защиты кожного покрова (защитные костюмы, ре-

зиновые сапоги и др.), бумага, шляпа, секундомер. 

Условия: Ученик вытягивает бумажку, на ко-

тором написано одно из средств индивидуальной 

защиты и выполняет порядок надевания и снятия 

на время. 

Предложенный вариант игры может быть при-

менен для изучения нового материала и контроль-

ной проверки. 

4. Дидактическая игра. 
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Игровая задача – создать представление о ради-

ационной опасности и безопасности, ионизирую-

щем излучении, мерах обеспечения безопасности. 

Оборудование: учебник, понятия по данной 
теме: радиационная опасность и безопасность, ра-

диационно-опасный объект, ионизирующее излу-

чение, поглощённая доза радиации и меры обеспе-

чения безопасности. 

Условия: учитель дает понятие, ученики ищут 

в учебнике информацию, кто нашел быстрее 

остальных дает определение и добавляет интерес-

ный факт о данном явлении. 

Данная игра может быть использована для 

изучения нового материала. 

5. Ситуационная игра с карточками. 
Игровые задачи:  

– закрепить у учащихся знания по теме: за-

щита населения и эвакуация; 

– проверить, прочно ли усвоен материал. 

Оборудование: карточки с ситуациями: Вы 

находитесь в торговом центре и услышали сигналы 

оповещения «Внимание всем!», «Радиационная 

опасность!». Ваши действия? 

Вы находитесь дома и вам нужно подгото-

виться к эвакуации. Что вы с собой возьмете и куда 

отправитесь? 

Условия: дети вытягивают ситуацию, распре-
деляют роли и решают задачи, поставленные в  

задании. 

Таким образом, мы видим, что на любом 

уроке ОБЖ при изучении тем раздела «Граждан-

ская оборона» возможно применение игровых ме-

тодов для достижения различных дидактических 

целей: первичное закрепление материала, проверка 

понимания учебного материала, отработка практи-

ческих действий, контроль и оценка. Важно отме-

тить, что проведение уроков с использованием иг-

ровых методов обучения требует от учителя владе-
ния педагогическим мастерством. Считаем необхо-

димым сформулировать ряд рекомендаций для 

преподавателя-организатора ОБЖ по повышению 

педагогического мастерства в применении игровых 

методов обучения при изучении раздела «Граждан-

ская оборона»: 

1. Игровые формы обучения следует вводить 

постепенно – начиная с простых, постепенно 

усложняя правила игры, формы ее проведения, осу-

ществляя тем самым подготовку обучающихся к 
новым формам работы на уроке. 

2. На одном уроке использовать не более од-

ной игровой формы. Это позволит избежать эмоци-

ональной перегрузки обучающихся и сохранить 

дидактическую ценность учебного процесса. 

3. Правила игры объяснять до ее начала. Раз-

работка правил должна осуществляться с учетом 

цели проведения: изучение нового материала, пер-

вичное закрепление, закрепление и обобщения ма-

териала по теме, разделу и т.п. 

4. Подбор рациональной игровой формы необ-
ходимо осуществлять с учетом возрастных особен-

ностей учащихся, их уровня знаний, развития твор-

ческих способностей, взаимоотношений в учениче-

ском коллективе, а также дидактической целесооб-

разности. 

5. Игровые методы могут быть успешно при-

менены при проведении любого типа урока в зави-

симости от преследуемой дидактической цели: на 

уроках обобщения и систематизации знаний, уро-

ках закрепления знаний и на уроках изучения но-

вого материала. 

6. Игровые методы успешно сочетаются с тех-
нологией развития критического мышления, блоч-

ной методикой, технологией проблемного обуче-

ния [4]. 

Таким образом, результативность применения 

игровых методов обучения на уроках ОБЖ будет 

зависеть, во-первых, от систематического их ис-

пользования, во-вторых, от дидактической цели 

игры. Важно помнить, что игровая деятельность 

выступает как деятельность, в которой происходит 

формирование предпосылок к переходу умствен-

ных действий в практический план. Исходя из 
этого, можно утверждать, что игровые методы об-

ладают довольно большим потенциалом в освое-

нии такого сложного раздела предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» как «Граждан-

ская оборона». 
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Педагогическое супервизорство: теоретический анализ 

Современное образование на всех уровнях связывается с расширением возможностей инновационных процес-
сов, инновационных форм и методов, инновационных технологий, направленных на повышение качества образования, 

изменением походов к организации образовательного процесса, формированию профессиональных качеств и компе-
тентностей педагогов. Среди таких инноваций выделяется супервизия, которая активно разрабатывается учеными в 
аспекте профессионального развития педагога, определения ее содержательного наполнения, терминологического со-
провождения данного понятия, вскрытия возможностей использования технологии супервизии в сфере образования.  

В статье представлен теоретический анализ понятия «педагогическое супервизорство», уточнение сущности пе-
дагогического супервизорства, его целей и функциональных характеристик. Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям деятельности вузов партнеров 
ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2022 году по теме «Супервизия как прогрессивный ресурс формирования профессиональной 

компетенции педагогов». 
Ключевые слова: супервизия, супервизор, супервизируемый, супервизорство, педагогическое супервизорство. 
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Pedagogical supervision: theoretical analysis 

Modern education at all levels is associated with the expansion of the possibilities of innovative processes, innovative 
forms and methods, innovative technologies aimed at improving the quality of education, changing approaches to the organi-
zation of the educational process, the formation of professional qualities and teachers’ competencies. Supervision is widely 
being developed by scientists as the teacher’s professional development, determining its content, terminological support of the 
concept, revealing the possibilities of using supervision technology in the field of education. 

The article presents a theoretical analysis of the concept “pedagogical supervision”, clarifying the essence of pedagogical 

supervision, its goals and functional characteristics. The research was carried out with the financial support of research works 
on priority areas of partner universities of South Ural State Humanitarian Pedagogical University and Shadrinsk State Peda-
gogical University in 2022 on the topic "Supervision as a progressive resource for the formation of professional competence 
of teachers". 
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Супервизорство – новое инновационное 

направление, способствующее развитию профес-

сиональной компетентности начинающих педаго-

гов, педагогов-профессионалов, анализ осознавае-
мых и неосознаваемых потенциальных возможно-

стей педагогов является предметным содержанием.  

Для выявления содержания и функционально-

процессуальных характеристик педагогического 

супервизорства обратимся к анализу понятия – су-

первизия, супервизорство. 

Понятие супервизия до настоящего времени 

не получило единого определения. Так, позиция 

А.К. Хесса сосредоточена на рассмотрении супер-

визии как «насыщенного межличностного взаимо-

действия», в котором осуществляется обязательная 
встреча супервизора с супервизируемым для эф-

фективной помощи [2, С. 38]. 

Современные научные изыскания обращены к 

пониманию супервизии как формы сопровождения 

профессиональной деятельности. Определяя супер-

визию М.И. Лорсанова указывает, что она способна 

обеспечивать личностно-профессиональный рост 

педагогов общеобразовательной школы [5, С.20]. 

Исследователи формулируют супервизию и 

как процесс, который заключается в сопровожде-

нии профессионального развития специалиста, по-

средством интенсивности взаимодействия участ-
ников осуществляется повышение компетентно-

сти, что позволяет говорить о возможностях супер-

визии в усилении практической подготовки педа-

гогов [10]. 

Рассматривая супервизию как систему про-

фессиональной поддержки специалистам, ученые 

подчеркивают, что супервизия связана с наблюде-

нием более опытного коллеги за работой молодого 

коллеги (преподавателя), связана и с обсуждением 

сильных и слабых сторон, исправлением возник-

ших ошибок, кроме того, это и способность помочь 
разобраться в затруднительной ситуации, научить 

использовать эффективные методы и технологии 

работы [3, С.156]. 

Супервизия – это один из методов теоретиче-

ского и практического повышения квалификации 

специалистов за счет применения профессиональ-

ного консультирования и анализа целесообразно-

сти и качества используемых практических подхо-

дов и методов; это процесс, во время которого су-

первизор и супервизируемый одновременно 

узнают что-то новое друг о друге, о себе [11, С. 43]. 

Существует точка зрения на супервизию как 
образовательный процесс, в котором осуществля-

ется обучение навыкам и развитие профессиональ-

ной компетенции; супервизия рассматривается и 

как «специализированный инструктаж», когда су-

первизор «выступает в роли посредника-препода-

вателя во взаимоотношениях студента с реальными 

клиентами, за благополучие которого он несет 

определенную долю профессиональной, этической 

и моральной ответственности» [4, С. 16]. 

Проецируя понятие супервизии на область об-

разования Е.В. Яковлев определяет супервизию 

как вид педагогического сопровождения, в про-

цессе которого осуществляется подготовка субъ-

екта к оказанию помощи формирующейся лично-

сти обучающегося, за развитие которой он супер-
визор несет ответственность [12, С. 101-106]. 

Можно сказать, что особенностью супервизии 

является ее специальным образом организованный 

процесс, в котором педагогическое сопровожде-

ние, консультации, инструктаж, профессиональная 

поддержка направлены на содействии в професси-

ональном развитии и саморазвитии субъекта. 

Супервизорство («supervision») в переводе с 

английского языка означает «надзор», «наблюде-

ние», «контроль», «управление», «руководство», 

«администрирование»; «supervisor» – «наблюда-
тель», «руководитель», «администратор». Супер-

визорство – социальный институт для повышения 

профессиональной квалификации специалистов, 

занимающихся гуманистически ориентированной 

деятельностью. Результатом супервизорства явля-

ется приобретение необходимых компетенций, но-

вого опыта и осознание новых возможностей в про-

фессиональной деятельности [9]. 

Акцентация супервизии в педагогическом об-

разовании обусловлена и активизацией процессов 

внедрения образовательных инноваций в практику, 

которые существенно меняют все аспекты педаго-
гической деятельности. На основе педагогического 

супервизорства, включающего техники и техноло-

гии супервизии, которая выступает в качестве ре-

сурсного обеспечения в сфере образования созда-

ются возможности и обусловливается необходи-

мость соответствия деятельности педагогов обра-

зовательным инновациям детерминирует каче-

ственное изменение процессов повышения их  

квалификации. 

Педагогическое супервизорство – это диало-

гический педагогический процесс, основанный на 
межсубъектном равенстве в диалоге, равноправ-

ных конструктивных взаимоотношениях между су-

первизором и супервизируемым. Этот процесс ба-

зируется на гуманных ценностях и понимании друг 

друга с целью совместной выработки личного уни-

кального знания в конкретной педагогической си-

туации и личностного роста обеих сторон» [6]. 

Педагогическое супервизорство, по мнению 

ученых, близко наставничеству, которое является 

методом передачи практического опыта професси-

оналов начинающим педагогам. Такое понимание 

педагогического супервизорства объективно объ-
ясняется тем, что наставничество выполняет супер-

визорские функции, выраженные в профессиональ-

ном отношении к делу, построению диалога и вза-

имодействия, обладает воспитательными функци-

ями, создаванием взаимоотношений между настав-

ником и воспитанником [6]. 

Педагогическое супервизорство процессу-

ально-содержательно функционирует как метод со-

провождения и определяется реальным содержа-

нием профессиональной деятельности, подчинен-
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ной и правилам анализа и систематизации профес-

сионального опыта. В форме педагогического со-

провождения педагогическое супервизорство ос-

новано на востребовании личного профессиональ-
ного опыта педагога для осуществления индивиду-

ального подхода в решении личностно-значимых 

проблем; на умении не «нагружать» избыточным 

объемом информации, которая неактуальна для ре-

шения круга обозначенных вопросов в конкретный 

момент времени [7, С. 149-152].  

Педагогическое супервизорство можно рас-

сматривать как процесс, направленный на повыше-

ние эффективности деятельности коллектива за 

счет профессионального и личностного роста каж-

дого из его членов, совершенствования деловых и 
межличностных взаимоотношений [8]. 

Если педагогическое супервизорство рассмат-

ривать как диалогический педагогический процесс; 

если педагогическое супервизорство есть настав-

ничество (передача практического опыта профес-

сионалов начинающим педагогам); если педагоги-

ческое супервизорство выступает как  форма педа-

гогического сопровождения, то целостный кон-

структ педагогического супервизорства имеет его 

функционирующую направленность в виде про-

цесса, который выступает в качестве: 

– увеличения целенаправленности профессио-
нальных действий, повышения квалификации; 

– анализа осознаваемых и неосознаваемых по-

тенциальных возможностей супервизируемого, по-

мощи в разрешении трудностей.  

То есть, педагогическое супервизорство – 

можно рассматривать как ресурс профессиональ-

ной взаимопомощи и профессионального совер-

шенствования, эффективное средство профессио-

нального роста.  

Педагогическое супервизорство в исследова-

нии Г.П. Синицыной предлагается рассматривать в 
зависимости от формы супервизии и построения 

диалогического супервизорства по направлениям и 

целям:  

– рефлексия (ориентация супервизии на ре-

флексию или на определённые действия); 

– наставничество, коучинг; 

– ориентация на личность, на решение кон-

кретных задач; 

– директивное, направляющее, косвенное со-

провождение;  

– помощь в решении определённых проблем 

или на понимание человека; 
– индивидуальное, групповое супервизорство 

[10]. 

Интересна позиция, раскрывающая педагоги-

ческое супервизорство как «супервизорскую» тех-

нологию педагогического консультирования. Кон-

сультирование предназначено для качественных 

изменений целей образовательного процесса, для 

качественных обновлений моделей профессио-

нального труда учителя. В этом контексте, реали-

зуясь через консультанта-супервизора, педагогиче-

ское супервизорство направлено на: 

– становление новых образцов взаимодей-

ствия между учителем и учеником; на выстраива-

ние и востребованности межличностного общения;  

– развитие коммуникативных форм, пластич-
ность и гибкость обмена знаниями и опытом.  

А это требует взаимного понимания, способ-

ности «открываться внутреннему миру другого, 

стремления предлагать и воспринимать субъектив-

ный смысл происходящего» [1]. 

Широкий научный диапазон определений и 

выявления сущности педагогического супервизор-

ства позволяет отнести к его содержательной ха-

рактеристике диалогическую составляющую, яд-

ром которой является диалог и межсубъектное ра-

венство, взаимоотношения в нем, построенных на 
гуманных ценностях с целью выработки личного 

уникального знания в конкретной педагогической 

ситуации и личностного роста супервизора и су-

первизируемого» [6]. 

В контексте образовательных услуг педагоги-

ческое супервизорство обретает различные формы: 

тьюториал, консалтинг, сопровождение, наставни-

чество, коучинг и другие. Их характеристика сво-

дится к конкретному описанию каждой формы су-

первизии и описанию функционального ряда. 

Наша позиция сводится к выделению следую-

щих функций педагогического супервизорства:  
– диалогическая функция (совместный разго-

вор, беседа, диалог); 

– сопровождающая функция (помощь, под-

держка); 

– аналитическая функция (анализ личных ре-

сурсов, фиксация действий педагогом); 

– функция рефлексивного позиционирования 

(совместное исследование собственных действий и 

поступков, образов собственного Я-как индивиду-

альности и профессионала); 

– функция перспективного-проецирования 
(размышление о предстоящей деятельности, пред-

ставление о ходе деятельности, планирование, вы-

бор наиболее эффективных способов, конструиру-

емых на будущее); 

– функция комфортного взаимодействия (со-

здание комфортных условий для субъектов педаго-

гической деятельности); 

– функция модерирования (содействие разви-

тию профессиональной компетенции педагога). 

Итак, педагогическое супервизорство заклю-

чает в своем операциональном и содержательном 

смысле следующее: 
– это метод работы с будущими, начинаю-

щими, опытными педагогами, благодаря которому 

возможно развитие профессиональной компетен-

ции специалистов [10]; 

– это диалогический педагогический процесс, 

базирующийся на гуманных ценностях и понимании 

друг друга с целью совместной выработки личного 

уникального знания в конкретной педагогической 

ситуации и личностного роста обеих сторон» [6]. 
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Основа педагогического супервизорства опре-

деляется реальным содержанием профессиональ-

ной деятельности и правилами анализа и система-

тизации профессионального опыта и позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в решении 

профессионально-педагогических, личностно-зна-

чимых проблем. 
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Содержательное наполнение структурно-функциональной модели формирования 

ценностного отношения старшеклассников к правовым нормам 

В статье представлена структурно-функциональная модель формирования ценностного отношения старшеклас-
сников к правовым нормам. Модель, представленная авторами, выполняет регулятивную, целеобразующую, системо-
образующую, формирующую и аналитическую функции. Структура модели включает в себя нормативный, целевой, 
содержательный, процессуальный и итогово-результативный блоки.  

Разработанная структурно-функциональная модель, реализованная во всей полноте и совокупности, способ-

ствует успешному формированию ценностного отношения старшеклассников к правовым нормам.  
Ключевые слова: структурно-функциональная модель, ценностное отношение, старшеклассник, правовые 

нормы.  
 

Lyudmila Pavlovna Kachalova, 

Dmitry Petrovich Mokshev 

Shadrinsk 

The content of the structural and functional model of the formation of the senior pupils’ 

attitude to legal rules 

The article presents a structural and functional model of the formation of the senior pupils’ attitude to legal rules. The 
model presented by the authors performs regulatory, goal-forming, informing, formative and analytical functions. The structure 
of the model includes normative, target, substantive, procedural and final-effective blocks. 

The developed structural and functional model, implemented in its entirety and totality, contributes to the successful 
formation of the senior pupils’ attitude to legal rules. 

Keywords: structural and functional model, attitude, senior pupils, legal rules. 
 

На современном этапе развития, когда наша 

страна стоит перед лицом глобальных внешних вы-

зовов, особенно актуальным представляется про-

цесс внутренней социальной консолидации. Одним 

из главных консолидирующих факторов, вне вся-

кого сомнения, является национальная правовая 

система. В этой связи особую значимость приобре-

тает формирование в старшем школьном возрасте 
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такого интегративного качества личности, как цен-

ностное отношение к правовым нормам.  

Разработка данного вопроса потребовала от нас 

создания модели формирования ценностного отно-

шения старшеклассников к правовым нормам.  

Сам процесс моделирования применительно 

к педагогике рассматривается как «процесс и ре-

зультат создания и оптимизации педагогической 

модели, от качества использования которой можно 

объективно повысить результат педагогической 

деятельности, гарантирующей качественное вклю-

чение обучающегося в систему непрерывного об-

разования как гаранта и ресурса стабильного, пер-

сонифицированного развития» [7, С. 217]. 

Исходя из определения В.А. Штоффа, под мо-
делью понимается «такая мысленно представляемая 

или материально реализованная система, которая, 

отображая или воспроизведя объект исследования, 

способна замещать его так, что ее изучение дает нам 

новую информацию об этом объекте» [8, С. 19]. 

Многие современные исследователи в обла-

сти образования используют в своих исследова-

ниях такой вид модели, как структурно-функцио-

нальная модель [1; 2; 3; 4]. 

Необходимо отметить, что обязательным 

условием успешной реализации структурно-функ-

циональной модели является тесная взаимосвязь и 
взаимодействие всех блоков, входящих в её состав.  

По нашему мнению, структурно-функцио-

нальная модель ценностного отношения старше-

классников к правовым нормам включает в себя 

следующие блоки: нормативный, целевой, содер-

жательный, процессуальный и итогово-результа-

тивный.  

Нормативный блок модели выполняет регу-

лятивную функцию и основывается на норма-

тивно-правовых актах Российской Федерации, ре-

гламентирующих и регулирующих требования, 
предъявляемые к качеству образования выпускни-

ков школы.  

Перечислим некоторые действующие НПА, 

составляющие фундаментальную основу норма-

тивного блока модели:  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 
4. Государственная программа Российской Фе-

дерации «Развитие образования» (утв.постановле-

нием Правительства РФ от 26. 12. 2017 г. № 1642); 

5. Устав ГБОУ «Курганская областная школа 

дистанционного обучения» (образовательное учре-

ждение, в котором была проведена основная часть 

педагогического эксперимента). 

Целевой блок структурно-функциональной 

модели ценностного отношения старшеклассников 

к правовым нормам выполняет целеобразующую 

функцию. Данный блок обусловлен модерниза-

цией системы отечественного образования и нали-

чествующим социальным заказом. Чётко обозна-

ченная цель в деятельности педагога при формиро-
вании ценностного отношения старшеклассников к 

правовым нормам определяет способы и средства 

формирования данного интегративного качества 

личности.  

Кроме того, целевой блок модели отражает 

приоритетные задачи в контексте формируемого 

качества личности. К указанным задачам относятся 

следующие:  

− развитие мотивации правомерного поведе-

ния, соблюдения законов, развитие интереса к изу-

чению правовых основ, укрепление и развитие по-
требности в повышении уровня личностной право-

вой культуры; 

− формирование знаниевого потенциала уча-

щегося, развитие познавательной активности, раз-

витие умения усваивать, анализировать и самосто-

ятельно находить правовую информацию, расши-

рение информационного кругозора в сфере суще-

ствующих прав и обязанностей человека, их за-

крепления в нормативно-правовых актах и ценно-

сти для человека и общества; 

− формирование устойчиво позитивного от-
ношения учащегося к фактам соблюдения законов 

и реализации прав человека и гражданина и, соот-

ветственно, устойчиво негативного отношения к 

фактам правонарушений и попрания прав человека 

и гражданина как со стороны других людей, так и 

со стороны должностных лиц и государства; 

− развитие умения применять правовые 

нормы в реальных жизненных ситуациях, исполь-

зовать знания о праве и правовых нормах в своей 

повседневной деятельности, осознанно руковод-

ствоваться в своём поведении требованиями и 

предписаниями норм права, формирование не кон-
формистской, а социально-активной гражданской 

позиции, внешне выражающейся в поведении и де-

ятельности, направленных на созидательное уча-

стие в построении гражданского общества; 

− развитие умения адекватно оценивать уро-

вень собственного ценностного отношения к нор-

мам права и собственной правовой культуры, раз-

витие способности самостоятельно находить сред-

ства и пути повышения уровня собственной право-

вой культуры. Развитие умения по суждениям и 

действиям других людей определять и дифферен-
цировать их уровень ЦО и правовой культуры.  

Содержательный блок структурно-функцио-

нальной модели выполняет системообразующую 

функцию. Данный блок обеспечивает целостность 

и эффективное функционирование всех элементов 

процесса формирования ценностного отношения 

старшеклассников к правовым нормам.  

Основу содержательного блока составляет 

программа дополнительного образования «Ценно-

сти права», которая была разработана и реализо-

вана нами в ходе педагогического эксперимента в 
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2020-2021 учебном году на базе ГБОУ «Курганская 

областная школа дистанционного обучения».  

Кроме того, в содержательный блок модели 

включены компоненты формируемого нами ине-
гративного качества личности – ценностного отно-

шения старшеклассников к правовым нормам. К их 

числу относятся потребностно-мотивационный, 

когнитивный, эмоционально-ценностный, пове-

денческо-деятельностный и рефлексивно-оценоч-

ный [6, С. 56-57].  

Процессуальный блок структурно-функцио-

нальной модели выполняет формирующую функцию, 

поскольку именно он отвечает за взаимосвязь и взаи-

модействие всех элементов в единой системе.  

Процессуальный блок включает в себя: 
1. Педагогические условия формирования 

ценностного отношения старшеклассников к пра-

вовым нормам; 

2. Средства, приёмы и методы формирования 

ценностного отношения старшеклассников к пра-

вовым нормам; 

К педагогическим условиям формирования 

ценностного отношения старшеклассников к пра-

вовым нормам, по нашему мнению, относятся: 1) 

субъект-субъектное взаимодействие педагога и 

учащегося; 2) всестороннее ознакомление уча-

щихся с правами и обязанностями, закреплёнными 
в нормах права; 3) вовлечение старшеклассников в 

проектно-исследовательскую деятельность право-

вой направленности [5].  

В качестве основных средств формирования 

ценностного отношения старшеклассников к пра-

вовым нормам мы выделяем работу с нормативно-

правовыми актами, логико-эмоциональную рит-

мику, правовую дискуссию и практико-ориентиро-

ванные кейсы.  

Необходимо отметить, что использование 

каждого средства направлено на формирование 
определенных компонентов ценностного отноше-

ния старшеклассников к правовым нормам. Напри-

мер, правовая дискуссия использовалась нами как 

одно из средств формирования эмоционально-цен-

ностного компонента, практико-ориентированные 

кейсы являлись средством формирования поведен-

ческо-деятельностного компонента и т.д. Это поз-

воляет проследить прочную взаимосвязь процессу-

ального блока структурно-функциональной мо-

дели с содержательным.  

Кроме того, в рамках реализации программы 

«Ценности права» нами активно использовалось 

вовлечение детей в игровую деятельность посред-

ством их участия в правовых играх «Что? Где? Ко-
гда?» и «Своя игра». 

Итогово-результативный блок струкурно-

функциональной модели выполняет аналитиче-

скую функцию. Данный блок включает в себя диа-

гностический инструментарий, критерии, показа-

тели и уровни сформированности ценностного от-

ношения старшеклассников к правовым нормам.  

Нами были выделены следующие критерии 

сформированности ценностного отношения стар-

шеклассников к правовым нормам: 1) Степень 

сформированности правовых потребностей и моти-
вации; 2) Степень информированности о правовых 

нормах и законах; 3) Степень эмоционального от-

ношения к соблюдению правовых предписаний; 4) 

Степень сформированности умений и навыков пра-

вомерного поведения; 5) Степень осознания соб-

ственного отношения к правовым нормам.  

В качестве уровней сформированности цен-

ностного отношения старшеклассников к право-

вым нормам нами были выделены практико-ориен-

тированный, нейтральный и противоречивый 

(нейтрально-нигилистический) уровни [6, С. 58]. 

Таким образом, все блоки структурно-функ-
циональной модели формирования ценностного 

отношения старшеклассников к правовым нормам 

взаимосвязаны друг с другом и взаимозависимы: 

требования, предъявляемые законодательством 

Российской Федерации к качеству среднего общего 

образования (нормативно-правовой блок) опреде-

ляют цели и задачи (целевой блок), которые, в свою 

очередь, оказывают решающее влияние на содер-

жание процесса формирования ценностного отно-

шения старшеклассников к правовым нормам (со-

держательный блок), содержание определяет про-
цессуальную сущность (процессуальный блок), ре-

зультаты процесса получают соответствующую 

оценку (итогово-результативный блок).  

Остаётся добавить, что описанная струк-

турно-функциональная модель формирования цен-

ностного отношения старшеклассников к право-

вым нормам была реализована в ходе педагогиче-

ского эксперимента в 2020-2021 учебном году и до-

казала свою высокую эффективность.  
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Развитие читательского интереса третьеклассников к сказкам народов России в 

процессе проектной деятельности 

В статье рассмотрена актуальность развития читательского интереса младших школьников к сказкам народов 
России, представлены разные точки зрения ученых на определение понятия «читательский интерес» и его критерии, 

определены возможности использования проектной деятельности как средства развития читательского интереса к 
сказкам народов России. Произведен анализ учебно-методических комплектов «Школа России», «Перспектива», 
«Гармония», «Перспективная начальная школа» на предмет наличия сказок народов России в учебниках по литера-
турному чтению. В статье представлены результаты педагогического эксперимента по развитию читательского инте-
реса третьеклассников к сказкам народов России в процессе проектной деятельности. Авторами статьи описаны вне-
урочные занятия, направленные на развитие читательского интереса третьеклассников к сказкам народов России, при-
ведены примеры проектных работ детей.  

Ключевые слова: читательский интерес, сказки народов России, проектная деятельность, третьеклассники.  
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Development of third-graders' reading interest in the fairy tales of the Russian nations 

in the process of project activity 

The article considers the relevance of the development of the primary school children reader's interest in the fairy tales of 
the Russian nations, presents different scientists’ points of view on the definition of the concept of “reader's interest” and its criteria, 
identifies the possibilities of using project activities as a means of developing reader's interest in the fairy tales of the Russian 
nations. The analysis of the educational and methodological kits “School of Russia”, “Perspective”, “Harmony”, “Perspective 
elementary school” for the presence of fairy tales of the nations of Russia in textbooks on literary reading. The article presents the 

results of a pedagogical experiment on the development of third-graders' reader interest in the fairy tales of the Russian nations in 
the process of project activity. The authors of the article describe extracurricular activities aimed at developing the reader's interest 
of third-graders in the fairy tales of the Russian nations, examples of children's project work are given. 

Keywords: readers’ interest, fairy tales of the Russian nations, project activities, third graders.  
 

Введение. Чтение – это главное умение чело-

века в жизни, без которого он не может постичь 

окружающий мир. Значимость чтения для развития 

обучающихся начальной школы невозможно пере-

оценить. Согласно концепции программы под-

держки детского и юношеского чтения в Россий-

ской Федерации чтение является самым значимым 
фактором сохранения ядра национальной куль-

туры, поддержания и приумножения богатств род-

ного языка, формирования речевой культуры [10].  

Национальная программа поддержки разви-

тия чтения (2006) рассматривает чтение как важ-

нейший способ освоения и поддержания професси-

онального и любого другого жизненно важного 

знания, ценностей и норм прошлого и настоящего, 

всего того, что составляет основу многонациональ-

ной и многослойной российской культуры, пони-

маемой не только как искусство и литература, а как 

весь комплекс духовных, материальных, интеллек-
туальных и эмоциональных черт, образа жизни, ос-

новных прав человека, системы ценностей, тради-

ций, мировоззрения, образования, характеризую-

щих общество [12]. 

Работа над развитием читательского интереса 

должна начинаться с самого раннего детства. Суще-

ственную роль в становлении читательского инте-

реса играет обучение в начальной школе. Так, феде-

ральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования выдвигает ос-

новное требование к изучению предмета «Литера-

турное чтение»: начальная школа должна сформи-

ровать младшего школьника как сознательного чи-

тателя, проявляющего интерес к чтению, владею-

щего прочными навыками чтения, способами само-
стоятельной работы с читаемым текстом и детской 

книгой. Важной задачей современной школы стано-

вится усиление внимания к развитию читательских 

интересов младших школьников [19]. 

Однако, несмотря на очевидную важность и 

незаменимость чтения, снижение интереса к нему 

наблюдается во всем мире. Причины этой общеми-

ровой тенденции не исследованы в полной мере. 

Принято связывать их с глобализацией, повсемест-

ной доступностью электронных аудиовизуальных 

средств массовой информации, развитием экран-

ной культуры, социальных сетей и индустрии раз-
влечений. Считается, что именно эти факторы обу-

словливают вытеснение чтения как незаменимого 

прежде источника социально значимой информа-

ции, снижение его культурного престижа.  

Такие ученые, методисты и педагоги, как 

Н.А. Рубакин, Н.Н. Светловская, М.И. Оморокова, 

Т.В. Рыжкова, И.М. Осмоловская, Л.Н. Петрова, 

вводили свое понятие читательского интереса. 
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Проанализировав научно-методическую литера-

туру и определив общие признаки читательского 

интереса, нами было определено, что читательский 

интерес — избирательно-положительное отноше-
ние личности к чтению произведений, имеющих 

для неё значимость, эмоциональную привлекатель-

ность и отвечающих её духовным потребностям и 

психологическим особенностям. Читательский ин-

терес выражается в отборе младшим школьником 

определенных книг и произведений и является 

формирующим компонентом его опыта и знаний.  

Мнение ученых о критериях, составляющих 

читательский интерес также отличается. Так, 

например, Г.И. Щукина в качестве показателей чи-

тательского интереса называет рост качества и ко-
личества книг, проявление и развитие литературно-

творческих способностей и умений личности, спо-

собность к оценке произведения, основываясь на 

высших духовных ценностях, проявление способ-

ности сопереживания в рефлексии [22].  

Э.С. Калинина полагает, что показателем чи-

тательского интереса служит читательский круго-

зор. Она считает, что круг чтения является нали-

чием мотивов, которые побуждают его обращаться 

к книгам [5].  

Е.Л. Гончарова рассматривает следующие 

критерии развития читательского интереса: актив-
ная познавательная направленность ребёнка на тот 

или иной предмет или явление действительности (в 

частности, чтение детской литературы без принуж-

дения), положительное эмоционально-окрашенное 

отношение к чтению, творческие проявления в 

привлекательной для ребенка деятельности, спо-

собность к выбору, чтению и пониманию книг – чи-

тательскую самостоятельность [3].  

С.И. Колодезникова, исследуя проблему фор-

мирования читательских интересов у учащихся 

начальных классов, указывает на то, что их интерес 
к чтению определяется по стремлению расширить 

свой жизненный кругозор посредством книжного 

материала; по желанию дать оценку тем или иным 

поступкам литературных героев; по активному 

участию в обсуждении проблемы, поставленной на 

уроке; по многочисленным вопросам учащихся; по 

попыткам собственного рассуждения; по сосредо-

точенности произвольного желания [9]. 

В своем исследовании мы опирались на кри-

терии, выделенные Н.Н. Светловской. По мнению 

ученого структуру читательского интереса состав-

ляют три компонента: заинтересованность чте-
нием, ситуативная заинтересованность, личная за-

интересованность. В состоянии заинтересованно-

сти текстом складывается оценочное отношение к 

его понятию, т.е. «я слышал об этой книге, но еще 

ее и прочитал». В этот момент возникает заинтере-

сованность тексом и его овладением. Ситуативная 

заинтересованность определяется ситуацией чте-

ния, прежде всего качествами произведений пе-

чати, способными привлекать внимание, вызывать 

положительные эмоции читателя. Это красочные 

иллюстрации, обложка и оформление книги, загла-

вие, занимательность, новизна мысли и подачи ее 

автором. Книга может «захватить читателя» (хотел 

полистать и не мог оторваться, прочел от корки до 
корки). Проявление устойчивых свойств личности 

(потребностей, интересов, способностей), т.е. чита-

тельский интерес приводит к личной заинтересо-

ванности, которая рождается при чтении или про-

смотре книжных изданий. Исходя из этого, 

Н.Н. Светловская выделяет следующие показатели 

читательского интереса младших школьников: 1) 

положительное отношение к самой читательской 

деятельности («люблю читать»); 2) заинтересован-

ность конкретными книгами («хочу читать эти 

книги»); 3) увлечение самим процессом чтения 
(«не могу оторваться от книги»); 4) стремление по-

делиться с другими радостью от общения с книгой 

(«хочу, чтобы другие об этой книге узнали») [15]. 

Современные исследователи ведут работу по 

поиску способов развития читательского интереса 

младших школьников. Так, М.А. Коврова и 

А.А. Симонова рассматривают литературные 

квест-игры как средство развития читательского 

интереса [16]. О.В. Кириллина предлагает разви-

вать читательский интерес с помощью семейного 

чтения [6]. О.А. Арефьева рассматривает развитие 

читательского интереса посредством создания бук-
трейлера [1]. А.В. Волкова применяет разные 

формы творческих работ на уроках литературного 

чтения для развития читательского интереса млад-

ших школьников [2]. А.И. Архипова, С.П. Грушев-

ский, В.А. Иванов, Е.А. Пичкуренко, 

С.П. Шмалько исследуют интерактивные компью-

терные технологии поддержки и развития чтения у 

младших школьников [4]. 

Огромный потенциал для развития читатель-

ского интереса содержит проектная деятельность. 

Проектная деятельность имеет преимущества, по-
могающие развитию читательского интереса: в ра-

боте, могут использоваться разнообразные методы 

и приемы, работа носит поисково-творческий ха-

рактер. Проектная деятельность направлена на до-

стижение предметных, метапредметных и личност-

ных результатов. Использование проектной дея-

тельности в развитии читательского интереса мо-

жет обеспечить аспект заинтересованности тек-

стом с эмоциональной привлекательностью и зна-

чимостью для обучающихся.    

В нашем исследовании мы работали над раз-

витием читательского интереса к сказкам народов 
России.  

Читательский интерес к сказкам народов Рос-

сии предполагает избирательно-положительное от-

ношение читателя к чтению сказок разных народов 

России. Данные произведения эмоционально при-

влекательны для читающего. Он выделяет из огром-

ного мира литературы сказки народов России. 

Актуальность темы подтверждается постанов-

лением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 

(ред. от 11.04.2022) "Об утверждении государ-
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ственной программы Российской Федерации "Раз-

витие образования" [13]. К стратегическим нацио-

нальным приоритетам в сфере реализации данной 

программы относятся сбережение народа Россий-
ской Федерации и развитие человеческого потен-

циала, укрепление традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей, культуры и исто-

рической памяти. Помимо этого, согласно указу 

Президента Российской Федерации от 30.12.2021 

№ 745, 2022 год объявлен годом культурного 

наследия народов России [18].  

Кроме того, одним из личностных результатов 

освоения ООП НОО является «осознание своей эт-

нокультурной и российской гражданской идентич-

ности, проявление уважения к традициям и куль-
туре своего и других народов в процессе восприя-

тия и анализа произведений выдающихся предста-

вителей русской литературы и творчества народов 

России» [14]. 

Законодательство Российской Федерации о 

культуре ставит перед собой задачу создания условий 

для сохранения и развития многообразия форм куль-

турной самобытности и самовыражения, поддержки 

и развития разнообразия культур народов России, то-

лерантности и взаимного уважения носителей разных 

культур [20]. Средством достижения этой задачи мо-

жет стать чтение сказок народов России. 
Сказка, как известно, один из самых древних 

жанров народного творчества. Многие поколения 

учили и воспитывали детей при помощи сказок. 

Сказка учит ребёнка жить, даёт ему веру в справед-

ливость и победу добра над злом, делает его опти-

мистичным. За вымыслом и сказочной фабулой 

скрыты настоящие человеческие взаимоотноше-

ния. На их восприятии строится воспитательное 

значение сказки. «Сказка, – писал В.А. Сухомлин-

ский, – развивает внутренние силы ребенка, благо-

даря которым человек не может не делать добра, то 
есть учит сопереживать» [17]. Мир сказок является 

очень увлекательным для детей, их захватывает за-

нимательный сюжет сказок, привлекают герои и 

форма повествования. Очень важно сохранять, 

поддерживать и развивать читательский интерес на 

протяжении всего обучения в начальной школе. За 

сказочным сюжетом стоит реальный мир жизни 

народа – мир многокрасочный и огромный. В 

сказки вложен конкретный жизненный опыт 

народа, отражён повседневный быт. Благодаря 

этому у обучающихся появляется понимание о раз-

нообразии народов, формируется уважительное от-
ношение к разным народам нашей многонацио-

нальной страны. 

Анализ учебников по литературному чтению 

для 3 класса на предмет наличия сказок народов 

России показал, что В УМК «Школа России» 

(Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова) 

[7] и УМК «Перспектива» (Л.Ф. Климанова, 

Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий) [8] не встрети-

лись сказки народов России, в УМК «Гармония» 

(О.В. Кубасова) [11] встретилась адыгейская сказка 

«Девочка-птичка», в УМК «Перспективная 

начальная школа» (Н.А. Чуракова) [21] встрети-

лись алтайская сказка «Нарядный бурундук», бу-
рятская сказка «Снег и заяц», хакасская сказка 

«Как птицы царя выбирали». Проанализировав 

учебники по литературному чтению, можно уви-

деть, что сказкам народов России уделяется очень 

мало внимания, что еще раз подтверждает актуаль-

ность темы нашего исследования и необходимость 

развития читательского интереса третьеклассников 

к сказкам народов России.  

Таким образом, очень важно читать сказки 

народов России. Однако, проблема в том, что, с од-

ной стороны, у младших школьников отсутствует 
интерес к их прочтению, а с другой стороны, в 

большинстве учебников по литературному чтению 

сказки народов России не включены.  

Исследовательская часть 

С целью разработки и апробации педагогиче-

ских условий развития читательского интереса тре-

тьеклассников к сказкам народов России нами был 

проведен педагогический эксперимент. Он состоял 

из трех этапов: констатирующего, формирующего, 

контрольного.  

В исследовании приняли участие 22 человека 

экспериментального класса и 24 человека кон-
трольного класса. Базой исследования стала МБОУ 

СОШ № 58 г. Кирова. 

Целью констатирующего этапа было выявле-

ние первоначального уровня развития читатель-

ского интереса к сказкам народов России у третье-

классников. Для этого нами было использовано три 

диагностики:  

Диагностика № 1 - диагностическая мето-

дика развития читательского интереса «Твоя фор-

мула интереса к чтению» А.П. Кашкарова. Цель: 

определение уровня личной заинтересованности 
обучающихся в чтении. 

Диагностика № 2. – тест по сказкам народов 

России. Цель: определение уровня читательского 

интереса к сказкам народов России, а также уровня 

знаний третьеклассников о сказках народов России. 

Диагностика № 3. – анализ читательских 

формуляров. Цель: выявление литературных пред-

почтений обучающихся. 

Первая диагностика показала, что у третье-

классников преобладает средний уровень личной 

заинтересованности в чтении (см. Рис. 1).  

Результаты проведения второй диагностики 
показали, что обучающиеся третьих классов не чи-

тают народные сказки в свободное время по своему 

желанию, они читают их только потому, что надо. 

Обучающиеся не понимают ценности народных 

сказок. Кроме того, они не знают, какие народы 

проживают на территории нашей страны и не мо-

гут привести ни одного примера сказок народов 

России.  
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Рис.1. Первоначальный уровень личной заинтересованности третьеклассников в чтении 

 
Анализ читательских формуляров третьекласс-

ников помог выявить их читательские предпочте-

ния. Третьеклассники читают детские журналы, эн-

циклопедии и иногда берут произведения, которые 

нужны на уроках литературного чтения. Сказками, 

рассказами и другими жанрами литературы обучаю-

щиеся не интересуются. В формулярах обучаю-

щихся сказки народов России не были обнаружены.  

Таким образом, появились предпосылки для 

следующего этапа экспериментальной работы: 

опыта реализации педагогических условий разви-

тия читательского интереса третьеклассников к 

сказкам народов России в процессе проектной дея-

тельности. 

В рамках формирующего этапа эксперимента, 

нами было проведено 11 внеурочных занятий, 

направленных на развитие читательского интереса 

третьеклассников к сказкам народов России в про-

цессе проектной деятельности. Программа форми-

рующего эксперимента представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Программа формирующего эксперимента 

№ занятия Тема Описание проекта 

1-2 Сказки народов Севера Подготовка выразительного чтения отрывка из 

сказки наизусть  

3-4 Сказки народов Кавказа Составление комиксов к сказкам народов Кав-

каза, оформление их в общий сборник 

5-6 Татарские сказки Сочинение собственных сказок, которые научат 

прислушиваться к старшим 

7-8 Вятские сказки Инсценировка 

9-10 Изучение сказок других народов 

России, повторение русских 

народных сказок  

Реклама сказки, организация выставки сказок 

народов России 

11 Итоговая викторина по сказкам народов России 

 

Для проведения формирующего этапа иссле-

дования мы отобрали пять групп народных сказок: 

северные, кавказские, татарские, вятские, русские. 

На работу с каждой группой сказок было отведено 

по два занятия, которые проводились один раз в не-
делю. Первое занятие было направлено на ознаком-

ление обучающихся с конкретной группой сказок, 

созданием условий для возникновения ситуатив-

ной заинтересованности детей через организацию 

книжной выставки, рассказ об обычаях, традициях 

народа. Например, на девятом занятии была орга-

низована выставка книг со сказками народов Рос-

сии, принесенных детьми из дома и библиотеки. 

После первого занятия в течение недели обучаю-

щиеся читали сказки из рекомендованного списка 

и выполняли проект. На втором занятии обучаю-

щиеся представляли проектные продукты, дели-

лись впечатлениями от прочитанных сказок, рас-
сказывали, какая сказка им понравилась больше 

всего и почему, чему их научили народные сказки.   

Все проекты, выполненные детьми, носили 

творческий характер. Так, во время эксперимента 

обучающие приняли участие в создании пяти про-

ектов: подготовка выразительного чтения отрывка 

из сказки наизусть и участие в городском конкурсе 
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«Золотые россыпи», посвященного году культур-

ного наследия народов России; создание комиксов 

по сказке; написание сказок собственного сочине-

ния; инсценировка; реклама сказки. Ребятам нрави-
лось выполнять эти проекты. Особенный интерес у 

них вызывали проекты одноклассников, многие ре-

бята захотели прочитать сказки, по которым созда-

вали проекты их друзья.  

На занятиях обучающиеся узнали, насколько 

многонациональна наша страна, что её населяет по-

чти 200 народов, это стало для них удивительным 

открытием. Знакомство со сказками народов Рос-

сии прошло успешно. Детям было интересно 

узнать про разные народы нашей страны. Обучаю-

щиеся проявили интерес к изучаемым сказкам 

народов России, задавали вопросы по ним, на заня-

тиях активно включались в обсуждение. 

Активное и позитивное участие детей в про-

ектной деятельности оправдало наше ожидание о 
том, что такой вид работы будет способствовать 

развитию читательского интереса к сказкам наро-

дов России. 

На контрольном этапе эксперимента нами 

было повторно проведено анкетирование и тести-

рование.  

Результаты анкетирования показали положи-

тельную динамику уровня личной заинтересован-

ности обучающихся экспериментальной группы в 

чтении (см. Рис.2). 

 
Рис. 2. Динамика экспериментальной группы 

 

Результаты тестирования также показали по-

ложительную динамику. По ответам детей можно 

понять, что у них появилось желание читать сказки 

народов России в свободное время, они стали по-

лучать от этого удовольствие. Кроме того, ребята 

теперь знают, какие народы проживают на терри-
тории России, а также знают названия сказок раз-

ных народов России. 

На этапе контрольного эксперимента мы снова 

побеседовали со школьным библиотекарем. Так, вы-

яснилось, что читательские предпочтения учеников 

контрольного 3 «в» класса не изменились, а в чита-

тельских формулярах экспериментального 3 «б» 

класса наряду с детскими журналами появились и 

книги со сказками народов России.  

Таким образом, контрольный этап экспери-

мента показал положительную динамику по разви-
тию читательского интереса к сказкам народов 

России в процессе проектной деятельности в экспе-

риментальном классе. Можно сделать вывод, что 

проводимая с третьеклассниками работа по разви-

тию читательского интереса к сказкам народов 

России в процессе проектной деятельности дает  

результаты. 

Заключение 

Проведенная нами работа по развитию чита-

тельского интереса третьеклассников к сказкам 

народов России с использованием проектной дея-

тельности эффективна. При систематическом ис-

пользовании внеурочных занятий по развитию чи-

тательского интереса к сказкам народов России с 

использованием проектной деятельности у обуча-

ющихся будет происходить развитие читатель-
ского интереса к таким произведениям устного 

народного творчества. 

Теоретическая значимость исследования со-

стоит в расширении известных представлений о 

развитии читательского интереса младших школь-

ников, определении возможностей проектной дея-

тельности как средства развития читательского  

интереса.  

Практическая ценность исследования заклю-

чается в разработке серии внеурочных занятий с 

использованием проектной деятельности, направ-
ленных на развитие у третьеклассников читатель-

ского интереса к сказкам народов России.  

Перспектива исследования заключается в про-

ведении исследования во 2 и 4 классах. Кроме того, 

можно разработать внеурочные занятия с исполь-

зованием проектной деятельности по развитию чи-

тательского интереса к другим литературным жан-

рам, а также изучить другие способы развития чи-

тательского интереса.  
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Евгений Иванович Потехин 

г. Шадринск 

Подготовка к осуществлению культурно-просветительской деятельности будущих 

учителей истории и обществознания 

В работе анализируются факторы, которые определяют процесс подготовки и осуществления культурно-просве-
тительской деятельности современными педагогами. Рассмотрен исторический контекст становления практик этого 
вида деятельности (опыт существования в условиях жесткого государственного регулирования, развитие идеи соци-
ального государства, информационная насыщенность среды). Выделяются характерные черты культурно-просвети-
тельской деятельности: динамичность, диалоговость, свобода творчества, субъективно-оценочный характер, помощь 

в освоении знаний и навыков, необходимых для взаимодействия в быстро меняющихся социальных условиях. Изучен 
и обобщен имеющийся опыт в сфере подготовки будущих учителей к культурно-просветительской деятельности. От-
мечена специфика этой деятельности для учителей истории и обществознания. По итогам разработанной и проведен-
ной авторами серии мероприятий предложены рекомендации по подготовке будущих учителей истории и общество-
знания к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: образование, культурно-просветительская деятельность, профессиональная подготовка, лич-
ность педагога, диалог, свобода творчества. 

Olga Mikhailovna Komornikova, 

Evgeny Ivanovich Potekhin 

Shadrinsk 

Preparation for the implementation of cultural and educational activities of future his-

tory and social studies teachers 

The paper analyzes the factors that determine the process of preparation and implementation of cultural and educational 
activities by modern teachers. The historical context of the formation of practices of this type of activity is considered (the 
experience of existence in conditions of strict state regulation, the development of the idea of a social state, the information 
saturation of the environment). The characteristic features of cultural and educational activities are highlighted: dynamism, 
dialogue, freedom of creativity, subjective and evaluative nature, assistance in mastering knowledge and skills necessary for 
interaction in rapidly changing social conditions. The existing experience in the field of training future teachers for cultural and 

educational activities has been studied and summarized. The specificity of this activity for teachers of history and social studies 
is noted. Based on the results of a series of events developed and conducted by the authors, recommendations are proposed for  
the preparation of future teachers of history and social studies for professional activity. 

Keywords: education, cultural and educational activities, professional training, personality of the teacher, dialogue, free-
dom of creativity. 

 

Система образования выполняет в обществе 

ряд важных функций. Она приобщает индивидов к 

национальному и мировому культурному достоя-

нию, а также развивает социально важные качества 

личности. В настоящий момент система образова-

ния претерпевает ряд серьезных трансформаций: 

меняются образовательные стандарты, содержание 

образования и формы образовательного процесса. 

В последнее время большое внимание уделяется 
подготовке будущих педагогов к осуществлению 

культурно-просветительской деятельности. 

Л.Н. Каримова рассматривает «культурно-просве-

тительскую деятельность как составную часть про-

фессиональной деятельности педагога, обладаю-

щую мощным личностным, ценностным и культу-

рологическим потенциалом» [4, С. 264].  

Если обратиться к истории, то ранее данный 

вид деятельности осуществляли воскресные 

школы, которые решали при этом задачи религи-

озно-нравственного воспитания, приобщения к 
православной традиции [6, С. 24-32]. В XX веке 
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культурно-просветительская деятельность стано-

вится частью культурно-досуговой [3, С. 227]. У 

людей появляется больше свободного времени, а в 

рамках массовой культуры усиливается ориентиро-
ванность на развлекательную направленность ме-

роприятий. В то же время в условиях демократиза-

ции и развития массового образования его учре-

ждения становятся важным субъектом культурно-

просветительской деятельности, которая охваты-

вает широкие слои населения.  

Заметим, что социально-культурная и куль-

турно-досуговая деятельность как исторически сло-

жившаяся и непрерывно развивающаяся деятель-

ность имеет своей целью не только приобщение че-

ловека к культуре, но и создание условий для того, 
чтобы культура становилась фактором формирова-

ния личности [11] и, соответственно, влияла на цен-

ности, формы социальности, привносила новые зна-

чения и смыслы. В связи с этим имеет смысл разгра-

ничить культурно-досуговую деятельность и куль-

турно-просветительскую – последняя направлена не 

на организацию приятного времяпрепровождения, а 

на распространение актуальной социальной инфор-

мации, которая необходима в повседневной жизне-

деятельности, поскольку современное общество 

столкнулось с проблемой разрыва между уровнем 

реальных и требуемых знаний и навыков. В связи с 
этим все чаще говорят о правовой, финансовой, ис-

торической, экологической грамотности и др. видах 

грамотности, которые жизненно необходимы инди-

виду в социальном взаимодействии. 

С развитием представлений о социальном гос-

ударстве возникла идея, что полноценное социаль-

ное обеспечение граждан должно предусматривать 

гарантированное удовлетворение не только их ма-

териальных, но и духовных потребностей  

[9, С. 94].Тем самым, стремление к культурному 

просвещению должно исходить не только от граж-
дан, но и обеспечиваться государственными ме-

рами, в том числе, и через институт образования. 

На государственном уровне гораздо больше про-

гностических и аналитических возможностей для 

отслеживания социальных трансформаций и разра-

ботки программ адаптации граждан к новым усло-

виям. Различная степень вовлеченности государ-

ства в эти процессы может вызвать отнесение дан-

ной деятельности к категории пропаганды по ана-

логии с советским периодом. Представляется, что 

в современных условиях культурно-просветитель-

ская деятельность должна соответствовать нацио-
нальным интересам и участие государства в этих 

процессах в той или иной степени неизбежно. В 

том числе и в рамках образовательного процесса 

влияние государственных структур имеет место. 

Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование», культурно-просветительская 

работа относится к одному из видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовятся сту-

денты, осваивающие образовательную программу.  

А.Т. Ахметзянова предлагает трактовать со-

циокультурные компетенции студентов педагоги-

ческого вуза во внеучебной деятельности как сово-

купность гуманитарных знаний, социально значи-
мых и практических умений, личностных качеств 

(гражданская позиция, ответственность и инициа-

тивность), коммуникативных и организаторских 

способностей, опыта педагогической деятельно-

сти, ценностных ориентаций, определяющих отно-

шение будущего учителя к социально и личностно-

ориентированной деятельности. [1, С. 94]. То есть 

подготовка будущих учителей к данному виду дея-

тельности включает работу в различных направле-

ниях в рамках учебной и внеучебной деятельности.  

Исследователи отмечают, что многие компе-
тенции могут быть сформированы при сочетании 

различных форм организации образовательного 

процесса. Например, с помощью использования 

музейной педагогики, усиления внеучебной и са-

мостоятельной работы [10, С. 189]. Также органи-

зация, поддержка и обслуживание музеев, в кото-

рых результаты исследовательской работы не 

только хранятся, но и транслируются другим лю-

дям, помогают решить задачи патриотического 

воспитания [5, С. 62-68]. Заметим, что в текущих 

условиях особо актуальна патриотическая состав-

ляющая деятельности педагогов. 
Успешное осуществление культурно-просве-

тительской деятельности педагогами основывается 

на понимания ее специфики в современном обще-

стве. Одним из ключевых моментов здесь высту-

пает наличие диалога, в ходе которого происходит 

расширение и углубление знаний как слушателей, 

так и педагогов. В.И. Попова отмечает, что куль-

турно-просветительская составляющая подготовки 

бакалавра приобретает черты коммуникативной 

практики, так как связана с освоением «различных 

способов коммуникации, текстуальной организа-
ции педагогического взаимодействия» [8, С. 227]. 

Кроме того, диалоговая форма позволяет учителям 

истории и обществознания и учащимся выйти за 

рамки школьной повседневности, реализовать по-

требность в творчестве, обсудить вопросы миро-

воззренческого характера. Усиливается потенциал 

интерактивных форм взаимодействия, так как зача-

стую нет жестких рамок организации мероприятий.  

Учителя истории и обществознания могут 

внести большой вклад в формирование мировоз-

зренческой основы для понимания происходящих 

социальных изменений. Например, Россия долгое 
время встраивалась в систему мирового разделения 

труда, перенимала ценности и практики западной 

культуры. Однако, сейчас приходит понимание 

того, что наша страна в большей степени оказалась 

источником ресурсов, а инокультурные ценности и 

практики не во всем нам подходят. И в целом тен-

денции последних десятилетий не всегда соответ-

ствовали стратегическим интересам страны. 

От современного учителя требуется умение 

действовать с опережением, а не только быстро ре-

агировать на текущие условия. Как уже отмечалось 
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выше, успешное осуществление культурно-просве-

тительской деятельности педагогами возможно 

при определенном уровне личностного развития. 

По мнению исследователей, речь идет о «много-
мерности личности», что предполагает создание 

условий для саморазвития личности, учета соци-

альных и познавательных потребностей студентов 

[1, С. 94]. На практике же приоритет по-прежнему 

отдается педагогической подготовке. Большинство 

современных студентов педагогических вузов не 

имеют четкого понимания ценности культурно-

просветительской деятельности в своем професси-

ональном становлении, не всегда готовы ее осу-

ществлять из-за недостаточной мотивационной, 

теоретической и технологической подготовки  
[7, С. 85-89]. То есть имеющаяся подготовка пред-

ставляется недостаточной и требует корректив.  

Одной из сложностей, с которой сталкивается 

преподаватель истории и обществознания при реа-

лизации культурно-просветительских является 

наличие малоизученных тем, в том числе «не пере-

варенных» специалистами [2, С. 44]. Когда даже у 

ученых нет единого мнения, например, по вопросу 

климатических изменений, то на плечи педагога 

ложится задача по подготовке материалов, способ-

ных объективно осветить проблему, представить 

альтернативные точки зрения.  
Авторами была подготовлена и проведена се-

рия культурно-просветительских мероприятий для 

студентов ШГПУ по историко-обществоведческой 

тематике. По итогам подготовлен перечень практи-

ческих рекомендаций по подготовке будущих учи-

телей к осуществлению культурно-просветитель-

ской деятельности:  

1) Подготовка студентов педагогических ву-

зов к культурно-просветительской деятельности 

должна сопровождаться циклом лекций, семина-

ров, выполнением творческих заданий. Анализ вы-
полненных заданий позволяет выявить актуальные 

для обучающихся проблемы в осуществлении дан-

ной деятельности, их личные интересы и взгляды.  

2) Необходим учет индивидуальных особен-

ностей и интересов студентов. Нужно понимать, 

что не все студенты обладают одинаковыми лич-

ностными качествами и могут на одном уровне 

осветить одни и те же темы. Поэтому стоит уде-

лять больше внимания именно на те темы, кото-

рые наиболее близки и интересны определенному 

студенту. В этом случае эффективность подго-
товки к культурно-просветительской деятельно-

сти будет выше.  

3) Важным элементом подготовки является 

наличие культурно-просветительской практики. 

Это могут быть внеучебные формы деятельности 

или включение в учебный план отдельной прак-

тики. Студент должен опробовать свои силы в этом 

направлении: понять структуру подобных меро-

приятий, определить наличие или отсутствие у 

себя определенных навыков.  

4) Необходим мониторинг того, насколько 
студенты осознают возрастание роли самостоя-

тельной работы в профессиональной подготовке.  

5) В настоящий момент большое внимание 

отводится информационной безопасности, по-

этому будущие педагоги должны уметь находить 

актуальные данные и оценивать надежность ис-

точников. Это момент особо важен для учителей 

истории и обществознания на фоне попыток пере-

писать историю или создать «мифологическую» 

реальность. 

Таким образом, подготовка студентов педаго-

гических вузов к осуществлению культурно-про-
светительской деятельности очень важна в усло-

виях быстрой смены социальных реалий, что тре-

бует оперативного обновления знаний, понимания 

доминирующих тенденций развития. В целом 

можно отметить тенденцию, что расширяются за-

дачи культурно-просветительской деятельности 

педагогов. Она не только направлена на решение 

задач социализации, но и способствует качествен-

ному изменению социальной реальности. Соответ-

ственно, подготовка к ней должна быть более осно-

вательной. На практике же она в данный момент 
воспринимается как некая сопутствующая деятель-

ность. Более того, будущие учителя истории и об-

ществознания должны понимать, что общественно-

историческое знание превратилось в арену проти-

воборства политических сил, что требует от педа-

гога владения множеством умений и навыков – от-

бирать информацию, вести диалог. 
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Формирование навыков выразительного чтения в дистанционном  

формате обучения в основной школе 

Пандемия 2020 года и последующий переход на дистанционный формат обучения в средней и высшей школе стали 
стимулом для более активного использования различных ИКТ учителями-предметниками. В статье описываются про-
дуктивные методы и приемы работы по формированию навыков выразительного чтения учащихся основной школы при 
обучении в дистанционном формате. Авторы описывают методический опыт учителей-словесников «Канашской СОШ» 
(с. Канаши, Шадринского района, Курганской области) по развитию навыков выразительного чтения с помощью ИКТ. 
Приводятся примеры применения технологий водкаста, плейкаста, буктрейлера, скрайбинга и др. при проведении ди-
станционных уроков литературы. В статье даны методические рекомендации для обучаемых по их использованию на 
практике. Авторы подчеркивают эффективность применения данных технологий, их способность оптимизировать про-

цесс офлайн-обучения, повысить заинтересованность обучаемых в выполнении домашних заданий. 
Ключевые слова: выразительное чтение, ИКТ-технологии, дистанционное обучение, водкаст, плейкаст, бук-

трейлер, скрайбинг. 

Marina Viktorovna Kopyrina,  

Elena Vladimirovna Raeva 

Shadrinsk 

Formation of expressive reading skills in the distance learning format in secondary 

school 

The 2020 pandemic and the subsequent transition to a distance learning format in secondary and higher education have 

become an incentive for more active use of various ICT by subject teachers. The article describes productive methods and 
techniques of work on the formation of expressive reading skills of secondary school students when studying in a distance 
format. The authors describe the methodological experience of literature teachers of the Kanashi secondary school (Kanashi 
village, Shadrinsk district, Kurgan region) in developing expressive reading skills using ICT technologies. There are examples 
of the use of podcast, playlist, book-trailer, scribing, etc. technologies on distance literature lessons. The article provides meth-
odological recommendations for pupils on their use in practice. The authors emphasize the effectiveness of the use of these 
technologies, their ability to optimize the offline learning process, increase the interest of pupils in doing their homework. 

Keywords: basic school, expressive reading, ICT technologies, distance learning, podcast, playlist, book-trailer, scribing. 
 

Современная образовательная система ставит 
педагога в условия постоянно и стремительно ме-

няющейся реальности, которые он обязан опера-

тивно учиться оценивать и переходить на новые 

формы и форматы работы. Так, в связи с пандемией 

2020 года учителя вынуждены в своей работе учи-

тывать не только аудиторный, но и дистанционные 

форматы работы с учащимися. В связи с этим воз-

никла насущная необходимость описать возмож-

ность организации работы над выразительным чте-

нием в онлайн формате. 

«Дистанционное обучение (ДО) – совокуп-
ность технологий, обеспечивающих доставку обу-

чаемым основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействие обучаемых и пре-

подавателей в процессе обучения, предоставление 

обучаемым возможности самостоятельной работы 

по освоению изучаемого материала, а также в про-

цессе обучения» [1, С. 85-92]. Дистанционное обу-

чение, как одна из разновидностей формы обуче-

ния, преследует цель, обусловленную социальным 

заказом государства, и отображает предмет про-
цесса обучения, направленное на ФГОС, тем не ме-

нее, методы, формы и средства обучения во многом 

определены особенностью используемой техноло-

гической основы.  

Обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий представляет собой 

потребление образовательных услуг вне учебного 

заведения с использованием современных инфор-

мационно-образовательных технологий и телеком-

муникационных систем. 

Условия проведения дистанционного обуче-
ния в основной школе могут отличаться по режиму 

взаимодействия учителя с учащимися: 

1) Урок в режиме онлайн с учащимся, одно-

временно находящимся у автоматизированного ра-

бочего места; 

2) Урок в режиме офлайн. В этом случае фак-

тор места и времени не имеет значения, так как все 

взаимодействие организовано в отложенном  

режиме. 
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Подробнее проанализируем особенности орга-

низации дистанционных уроков литературы. Для 

этого обратимся к опыту и методическому матери-

алу дистанционной работы учителей русского языка 
и литературы МКОУ «Канашская СОШ» с. Канаши, 

Шадринского района, Курганской области.  

При организации дистанционного обучения 

уроков выразительного чтения рекомендуется ис-

пользовать универсальную модель урока «Пере-

вернутый класс». «Перевернутый класс 

(FlippedClass) – это модель обучения, в которой вы-

полнение домашней работы, помимо прочего, 

включает в себя применение технологий водкаста: 

– просмотр видеолекции, презентации сов-

местного доступа; 
– чтение учебных текстов, рассмотрение пояс-

няющих рисунков; 

– прохождение тестов на начальное усвоение 

темы» [4, С. 23]. 

Указанные виды технологии водкаста «Пере-

вернутого класса» позволят не только облегчить про-

цесс обучения выразительному чтению (например, 

выполнение общих речевых разминок, чтение по ро-

лям, составление памяток/алгоритмов по правиль-

ному выразительному чтению и др.), но и разнообра-

зить уроки, привнести творческую составляющую.   

Презентации режима совместного доступа, 
плейкасты и буктрейлеры, видеофильмы, скрай-

бинг-ролики и прочие «инструменты» дистанцион-

ного обучения обладают важнейшей дидактиче-

ской ценностью. Сейчас мы имеем возможность 

наблюдать за последовательным развитием уни-

версальных учебных действий, как постепенно и 

ступенчато формируется и развивается основатель-

ное увлечение книгами, как расширяются гори-

зонты мышления.  

Педагоги-теоретики выдвигают предположе-

ние, что 90% материала сохраняется в памяти, если 
учащиеся при реализации самостоятельной работы 

создают продукт собственным умозаключением, а 

не принимают готовую информацию от учителя  

[4, С. 21]. Данный формат работы по формирова-

нию и повышению интереса к чтению в основной 

школе может иметь следующий вид:  

– 5-6 класс – совместные презентации, мен-

тальные карты (лист А3). 

– 6-7 класс – плейкасты, ментальные карты 

(лист А3 и/или point и онлайн-ресурс 

«MindMeister»). 

– 7-8 класс – буктрейлеры, видеоролики. 
– 8-9 класс – скрайбинг-ролики, скрайбинг-ап-

пликации, видеофильмы и др.   

– 5-9 класс – видеочтение. 

Перечисленные выше виды проектов разнооб-

разны по своей форме: индивидуальная (монопро-

екты), работа в парах, групповая и коллективная. 

Презентации в совместном доступе (онлайн), 

например в 5 классе, в модели «перевернутого» 

класса позволяют детям не получать готовую ин-

формацию от учителя, а искать ее самостоятельно. К 

примеру, учащимся необходимо найти и подгото-

вить выразительное чтение стихотворения русских 

поэтов, а также подобрать иллюстрации знаменитых 

художников к нему, выполняя важное требование – 
информация не может повторяться на слайдах, 

должна заинтересовывать юного читателя.  

В качестве примера приведем опыт дистанци-

онной работы учителя русского языка и литера-

туры «Канашской СОШ» С.В. Раевой.  

Изучая творчество А.А. Фета в 5 классе, учи-

тель может дать в качестве домашнего задания вы-

разительное чтение стихотворения о природе на 

выбор учащегося из заранее предложенного 

списка, сопровождаемого иллюстративной презен-

тацией. Например, прочтение стихотворения 
«Зреет рожь над жаркой нивой...» с иллюстрациями 

русских художников о красоте русских плодород-

ных летних полей (И. Шишкин «Рожь», Г. Мясо-

едов «Дорога во ржи» и др.). 

Таким образом, ученик имеет возможность 

отработать навык выразительного чтения, а само-

стоятельный выбор стихотворения и подбор иллю-

страций позволит вызвать положительный эмоцио-

нальный отклик, который так необходим при выра-

зительном чтении. Такого типа нетрадиционная 

форма проверки выразительного чтения в дистан-

ционном формате вызывает интерес не только у от-
вечающего, но и у одноклассников. 

В заметках (под слайдом) любой ученик, про-

сматривающий презентацию в общем доступе, мо-

жет оценить ее на основе разработанных критериев. 

Таким образом, формируется взаимное оценивание 

работ, которое дает возможность ученикам критиче-

ски отнестись как к своим, так и к чужим работам, 

создается умение мыслить объективно. 

Существуют определенные, заранее предо-

ставляемые ученикам правила создания правильно 

структурированной презентации, которые явля-
ются критериями оценивания работы: 

1. Слайды должны быть яркими, читаемыми, 

интересными, содержащими картинки, соответ-

ствующие содержанию. 

2. Информация не должна повторяться (при-

мечание: относится к работам над конкретным по-

этом и/или писателем). 

3. Информация о книге занимает не больше 

трех слайдов. 

4. Информация отвечает основополагающим 

учебным вопросам, данными учителем в начале 

презентации в плане рекомендаций.  
5. Указать автора(ов) слайда при коллектив-

ной работе. 

6. В случае затруднения в поисках информа-

ции воспользуйся предложенными учителем ре-

сурсами. 

7. В поле «Заметки» по критериям можно 

оценить работу одноклассника [4, С. 46].  

Кроме того, уже в 5 классе «продвинутые» 

ученики создают плейкасты. Плейкаст – это компо-

зиция, включающая в себя картинки, текст и музы-
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кальный файл, которые объединены одной опреде-

ленной темой, для которого также существуют об-

щепринятые этапы создания:  

1) Выбор стихотворения. 
2) Работа над выразительным чтением: инто-

нация, расстановка логических ударений (помощь 

родителей, консультация с учителем литературы, 

просмотр тематических роликов»).  

3) Разработка алгоритма создания плейкаста. 

4) Поиск соответствующих картинок для со-

здания видеоряда. 

5) Поиск музыки. 

6) Голосовая запись чтения стихотворения. 

7) Соотнесение видеоряда и голосовой за-

писи стихотворения, соотнесение громкости му-
зыки и голоса при чтении. 

8) Консультации с учителями литературы и 

информатики по возникающим вопросам. 

9) Монтаж ролика, соотнесение голоса, му-

зыки, видеоряда.  

Видеочтение и плейкасты в 6-7 классах, со-

зданные к урокам выразительного чтения стихотво-

рений наизусть, является еще одним шагом в разви-

тии у учащихся ИКТ-грамотности, проявляя творче-

ские способности. Выразительное чтение стихотво-

рений в своем традиционном виде перед классом у 

доски для многих детей является психологическим 
испытанием, поэтому видеочтение и плейкасты, со-

зданные к урокам выразительного чтения стихотво-

рений наизусть, – это возможность преодолеть свой 

страх выступления перед слушателями [3]. 

Данный формат активно использует Л. В. Ди-

митришина – учитель русского языка и литературы 

«Канашской СОШ». По ее мнению, есть отличная 

возможность создать плейкаст при изучении ли-

рики М.Ю. Лермонтова в 7 классе. Учащимся зара-

нее предоставляется список стихотворений и реко-

мендованный список музыкального сопровожде-
ния, а также проводится обсуждение алгоритма со-

здания плейкаста. Важным этапом в подготовке 

выразительного чтения является предварительная 

индивидуальная работа учителя с учеником: работа 

над интонацией, расстановка логических ударений 

и др. В остальном ученику предоставляется творче-

ская свобода. Так, удачным примером подобной 

работы может являться прочтение стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Тучи» под музыкальное сопро-

вождение «Debussy: Beau Soir, L. 6» используя кар-

тины и фотографии, соответствующие строкам 

стихотворения.  
Учащимся 7 класса, вырабатывая навык выра-

зительного чтения, может быть предложено создать 

буктрейлеры. Дети читают как «живые» книги, так 

и электронные. Они интересуются произведениями 

русских и мировых классиков, с удовольствием чи-

тают книги современных писателей русской и зару-

бежной литературы. Но, как показывает учительская 

практика, не все. Создание учеником буктрейлеров 

и их демонстрация одноклассникам – прекрасная 

возможность вызвать интерес к чтению, парал-

лельно вырабатывая навык декламирования худо-

жественного текста. Важно отметить, что в буктрей-

лере должно прозвучать выразительное чтение от-

рывков представленного произведения.  
Этапы создания ролика-буктрейлера: 

1) Выбрать понравившуюся книгу. 

2) Прочитать книгу. 

3) Сгруппировать информацию, системати-

зировать, выделить главное.  

4) Ознакомиться с предложенными учителем 

примерами буктрейлеров с целью определения 

собственного стиля работы.  

5) Создание буктрейлера с помощью ин-

струкции, предложенной учителем, соблюдая тре-

бования к работе.  
6) Приемлемые жанры буктрейлера: мульт-

фильм, анимация, видеоролик, видеофильм, музы-

кальный клип, комиксы, скрайбинг-ролики. 

7) Соблюдение авторских прав и его указание 

под видео, текстом, музыкой, рисунков и пр. 

8) Работа должна содержать: 

– ФИО автора(ов), привлеченных участников-

актеров, 

– название, 

– выразительно прочитанные краткие от-

рывки из художественного произведения, 

– список используемых материалов. 
9) Допускаются работы как индивидуальные, 

так и коллективные. 

10) Допустимые форматы буктрейлеров *avi, 

*wmv, *mp4. 

11) Длительность не более 3 минут (включая 

титры) [4, С. 52].  

Таким образом, в 7 классе может быть создан 

буктрейлер по произведению Л.Н. Андреева «Ку-

сака» в жанре видеоролика, в котором могут быть 

использованы вырезки из художественных филь-

мов, мультфильмов, иллюстрации, основная ин-
формация (герои, персонажи, сюжет и т.д.), звуко-

вое, голосовое (прочтение отрывков), а также му-

зыкальное сопровождение. Основная цель бук-

трейлера – привлечь внимание к произведению с 

помощью аудиовизуальных средств, из которых 

главным будет – выразительное чтение.  

Ученики 8-9 классов «выросли» из прежнего 

формата работ, поэтому представляют выразитель-

ное чтение в более сложном виде. Это скрайбинг-

ролики, видеоролики, видеофильмы. Скрайбинг – 

один из возможных способов выразительно прочи-

тать текст с помощью иллюстрирования ключевых 
моментов. С дополнительными зарисовками уче-

никам интересно воспринимать художественный 

текст. Это получается интересно и наглядно. 

Примером могут служить работы учеников  

9 классов Канашской школы при изучении творче-

ства А.С. Грибоедова, а именно его пьесы «Горе от 

ума». Учащиеся довольно удачно создавали и пре-

зентовали скрайбинг-ролики или скрайбинг-аппли-

кации. Сменяющиеся нарисованные от руки созда-

телем картинки наглядно дополняют выразитель-

ное прочтение произведения.  
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Универсальной творческой деятельностью в 

условиях дистанционного обучения, которая под-

ходит детям 5-9 классов, является видеочтение. 

Любое лирическое или прозаическое произведение 
может быть прочитано на камеру в стандартной 

форме «возле белой стены» или в декорациях, в 

обычном виде или костюмированном, индивиду-

ально или с массовкой, с музыкальным сопровож-

дением или без него. Вариантов прочтения множе-

ство. Это самый простой, но и самый вариативный 

вид выразительного прочтения.  

Например, учителями русского языка и лите-

ратуры Канашской школы в последние годы 

успешно практикуется видеочтение учениками 

стихотворений темы войны, которые могут быть 
подобраны в соответствии с возрастом и прочи-

таны в военной форме или же в официальной 

одежде, на однотонном фоне или с соответствую-

щими декорациями, без музыки или с музыкаль-

ным сопровождением песен военных лет и т.д. 

Надо помнить, что не все дети имеют способ-

ность к монтажу, дизайну, пению, рисованию и 

учитель может столкнуться с проблемой отказа в 

подобных видах работы. Необходимо понимать, 

что любой творческий процесс требует вдохнове-

ния, терпения и желания. Ученика, не имеющего 

всего перечисленного, не следует заставлять вы-

полнять подобные задания, тем более упрекать за 

их невыполнение. Скорее всего, предложенные 

творческие задания будут иметь свободный харак-
тер – «на дополнительную оценку». Несмотря на 

это, главной целью всех видов деятельности оста-

ется формирование навыка выразительного чтения, 

поэтому отказ ученика от самого чтения следует 

принять настороженно, выяснить причины отказа и 

проработать возможные психологические или фи-

зические барьеры. 

Подводя итоги, следует отметить, что тради-

ционный метод развития выразительных навыков 

дистанционного чтения эффективен в сочетании с 

современными подходами к обучению. ИКТ – 
мощный мотиватор в процессе изучения искусства 

слова и художественной литературы [2, С. 50]. При 

использовании ИКТ нельзя не отметить личност-

ный рост ребенка, его духовный и нравственный 

рост. Перечисленные цифровые технологии в соче-

тании с уроками выразительного чтения позволяют 

решать очень важные задачи: внутренне развивать 

человека, расширять его кругозор, делать его мыс-

лящим, любить хорошие книги. Работа проектным 

методом дистанционного формата эффективна во 

всех смыслах, что подтверждается опытом учите-

лей-словесников «Канашской СОШ». 
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Наталья Валерьевна Грибачева 

г. Челябинск 

Развитие коммуникативной компетенции обучающихся в процессе дистанцион-

ного обучения английскому языку в высшей школе 

В статье анализируется возможность развития коммуникативной компетенции обучающихся в процессе дистан-
ционного обучения английскому языку в высшей школе. Цель статьи заключается в выявлении достоинств и недо-
статков дистанционного метода обучения за прошедший период пандемии, а также возможностях улучшения данного 
формата для более высоких показателей эффективности. Статья рассматривает групповые занятия в образовательных 
учреждениях высшей школы. Список методов, применённых в этом исследовании, включает анализ отзывов студен-
тов и педагогов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета о прошедших заня-

тиях. В результате были выявлены и описаны наиболее частые проблемы, возникающие в процессе онлайн обучения, 
которые препятствовали развитию коммуникативной компетенции обучающихся. Были предложены пути решения 
данных проблем, а также программы, позволяющие улучшить процесс дистанционного обучения. В статье подчерки-
вается особая роль мотивационной составляющей учебного процесса как у учащихся, так и у педагогов. Авторы при-
ходят к выводу, что формирование коммуникативных навыков возможно, может быть эффективным при наличии у 
педагога времени и желания на более тщательную подготовку к онлайн занятиям, а также использованию современ-
ных методов обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, коммуникативная компетенция, коммуникативные навыки, моти-

вация обучения, онлайн ресурсы, онлайн платформы, онлайн урок. 
 

Ekaterina Alexandrovna Korol, 

Natalia Valerievna Gribacheva 

Chelyabinsk 

Developing students’ communicative competence in the process of distance English lan-

guage learning in higher school 

The article analyses the possibility of developing the communicative competence of students in the process of distance 
English learning in higher school. The aim of the article is to highlight the advantages and disadvantages of the method of 
distance learning through the past period of the pandemic, as well as the possibilities of improving this format for higher 

efficiency index. The article is devoted to group classes in educational institutions of higher education. The list of methods 
used in this article includes an analysis of the feedback of students and teachers of the South Ural State Humanitarian Peda-
gogical University about the past online classes. As a result, the most frequent problems appearing in the process of distance 
learning, which prevented the development of students' communicative competence, were identified and described. The solu-
tions to these problems are suggested in the paper, as well as programs to improve the process of distance learning. The article 
stresses the special role of the motivational component of the educational process for both students and teachers. The authors 
conclude that the development of communication skills may be effective if the teacher has the time and desire for careful 
preparation for online classes, as well as for the use of modern teaching methods. 

Keywords: distance learning, communicative competence, communication skills, learning motivation, online resources, 
online platforms, online lesson. 

 

Одной из важнейших целей обучения ино-

странному языку является формирование комму-

никативной компетенции у обучающихся. Наличие 

данной компетенции предполагает способность 

учащегося разрешать коммуникативные задачи 
при помощи языковых средств. При обучении ан-

глийскому языку коммуникативная деятельность 

реализуется через все её виды: аудирование, гово-

рение, письмо и чтение. Главной задачей препода-

вателя в данном случае выступает подбор материа-

лов, средств, техник, методик, а также создание ре-

чевой ситуации для деятельности учащихся. Реали-

зация данных задач в условиях очных занятий не 

вызывает дополнительных сложностей у молодых 

педагогов, так как существует большое количество 
наработок. Опытные же педагоги уже имеют свою 

собственную базу средств, знаний и методик, что 

позволяет им усовершенствовать старые формы и 

вносить креатив, подстраиваясь под современные 

запросы общества.  
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Современное общество показывает свою тен-

денцию к исчезновению границ между цифровым 

(дистанционным) образованием и традиционным. 

Практика проведения дистанционных занятий 
была известна еще в 18 веке, когда Калеб Филипс 

предложил изучать каллиграфию дистанционно с 

помощью отправки почтовых писем. В 1960х годах 

впервые для дистанционного образования были ис-

пользованы компьютеры. Была создана программа, 

позволяющая преподавать различные виды курсов. 

Но, однако, сегодня, живя в 21 веке – веке совре-

менных технологий, из-за ситуации с пандемией 

коронавируса вопрос о дистанционном образова-

нии встал достаточно остро. Когда мы говорили о 

возможностях обучения из дома при помощи ком-
пьютера, в основном имелось в виду наличие до-

полнительных курсов или отдельных уроков по те-

мам, но о переходе всех образовательных структур 

в формат онлайн общения не было и речи. Резкая 

необходимость сменить аудиторию и наличие лич-

ного контакта педагога со студентом на программы 

для видео конференций выявили множество про-

блем. Первое – это технические возможности пре-

подавателей и студентов. Фактически из-за дан-

ного аспекта многие занятия первое время прохо-

дили в формате выдачи заданий и их отправки на 

почту университета. Не все участники образова-
тельного процесса имели бесперебойный доступ к 

интернету или достаточно «сильный» компьютер 

для общения. Второе – отрицание данного формата 

в долгосрочной перспективе. Большая часть педа-

гогического коллектива была морально не готова к 

тому, что данный формат задержится на долгое 

время. Кому-то процесс освоения новых техноло-

гий показался простым и увлекательным, другие 

же считали, что работа в дистанционном формате 

невозможна. И самой последней, но наиболее важ-

ной оказалась методическая проблема. Люди, кото-

рые уже сталкивались с ведением уроков, семина-

ров, лекций в дистанционном формате, оказались 

более подготовленными. Остальные же педагоги 
испытывали сложности в проведении занятий, а 

также во время подготовки к конференциям.  

Особое внимание стоит уделить вопросу 

именно практики обучения английского языка в 

дистанционном формате, а именно, развитию язы-

ковых навыков. Главная цель обучения иностран-

ным языкам состоит в формировании учащихся как 

субъектов межкультурной коммуникации посред-

ством овладения ими иноязычной коммуникатив-

ной компетенцией и развития у них качеств поли-

культурной личности [1, С. 7]. Но реализуется ли 
данная цель в онлайн формате? В первую очередь 

стоит рассмотреть, как проходили пары по ино-

странному языку, а также какие сложности возни-

кали в процессе обучения. Для этого нами были 

опрошены студенты и педагоги Южно-Уральского 

государственного гуманитарного педагогического 

университета, которые помогли сформировать 

представление о том, каким был дистанционный 

формат обучения.  

На рисунке 1 мы можем заметить, что всего 

было опрошено 32 студента из непрофильных фа-

культетов, но из групп с языковым уклоном (по 
направлениям двойного бакалавриата: учитель ис-

тории и учитель английского языка, учитель 

начальных классов и учитель английского языка в 

начальных классах). Студенты отметили плат-

формы, на которых происходило обучение. Zoom – 

стал лидирующей платформой для проведения за-

нятий по английскому языку. В равном количестве 

использовались такие программы как: Viber и 

Skype. Microsoft Teams, Google Hangouts и Discord 

не использовались в процессе обучения. 

 
Рис1. Результаты проведенного опроса 
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Первым вопросом, который был предоставлен 

студентам, стал: «Были ли у вас проблемы с исполь-

зованием дистанционных форм обучения?». Из диа-

граммы мы можем видеть, что проблемы возникали 
только у 15,6% опрошенных. Распространённой 

проблемой стали технические неполадки связи, ко-

торые зависели либо от самого провайдера, либо от 

неспособности программы поддерживать большое 

количество пользователей. Лишь один человек от-

метил сложности в восприятии информации без пря-

мого контакта с преподавателем. 

Вторым вопросом был: «Помог ли вам дистан-

ционный формат обучения улучшить свои комму-

никативные навыки?». Меньше половины опро-

шенных посчитали, что дистанционный формат по-
мог улучшить навыки. Из улучшений отмечали 

развитое умение слушать, а именно понимать ин-

формацию на слух, а также говорение, умение под-

держать разговор и развить обсуждаемую тему. Бо-

лее половины студентов либо не увидели улучше-

ний в своих навыках, либо посчитали их незначи-

тельными. Но уже по данным результатам мы мо-

жем сказать, что из коммуникативных навыков 

были развита только малая их часть. Никто не от-

метил развитие письма или чтения.  

Третий вопрос, наверно, стал наиболее инте-

ресным с точки исследования проблемы развития 
коммуникативной компетенции в процессе дистан-

ционного обучения. Он был поставлен так: «Счита-

ете ли вы дистанционный формат эффективным?». 

После чего студентам было предложено дать ком-

ментарии по поводу улучшения работы в дистанци-

онном формате. Более половины опрошенных отве-

тили, что считают дистанционный формат эффек-

тивным. Мы можем видеть некие противоречия вы 

результатах 2 и 3 вопроса, ведь однозначно об улуч-

шении навыков ответило меньше половины чело-

век. Но здесь можно предположить, что часть из тех, 
кто во 2 вопросе ответил «не совсем», всё же счи-

тают дистанционный формат эффективным, но не 

всегда результативным. Из предложений звучали та-

кие предложения, как увеличение количества часов, 

которые бы уделялись дистанционному уроку. Но 

наиболее часто студенты предлагали увеличение ин-

терактива, использование интернета и нестандарт-

ных видов деятельности и заданий, изучение особых 

тем, либо же привлечение носителей языка. 

Опрос педагогов показал, что большая часть, 

считает дистанционный формат менее результа-

тивным в отличие от традиционного. В основном 
использовалась программа – Zoom, а также Viber в 

единичных случаях. По вопросу: «Какие сложно-

сти возникали во время образовательного про-

цесса», преподаватели отмечали сложность в ком-

муникационном процессе в связи с техническими 

проблемами, а также отсутствие прямого зритель-

ного контакта. Были комментарии и по поводу от-

сутствия обучения данному формату. Только моло-

дые педагоги либо уже освоившие программы ра-

нее, либо более адаптируемые могли быстро пере-

ключиться на онлайн формат. Наряду с этим при 

подготовке к занятиям уходило гораздо больше 

времени, сами пары были тяжелее в моральном и 

физическом планах – приходилось напрягать горло 

и говорить громче, чтобы всем было слышно, чер-
ные экраны вместо лица студента стали психологи-

ческим барьером для проведения занятия. Никто из 

педагогов не воспринимает формат как полноцен-

ный, а скорее, как дополнение к традиционному 

или же на случай ситуаций, таких как пандемия. 

Также отмечалась низкая мотивационная составля-

ющая у студентов к обучению в дистанционном 

формате, контроль тоже был усложнен, либо невоз-

можен. Из предложений от преподавателей было: 

убрать возможность у студентов контролировать 

отключение микрофона и камеры – это должно осу-
ществляться путем выключения данных устройств 

со стороны педагога-организатора конференции и 

служить аналогом «выхода из аудитории». Само 

обеспечение камерой и микрофоном ставится обя-

зательным условием для проведения дистанцион-

ных занятий. Сделать более удобный пользователь-

ский интерфейс, с возможностью применения ин-

терактивной доски и показа презентаций, но с со-

хранением возможности посматривать изображе-

ния с видеокамер. Возможность подключения про-

граммы с онлайн конференцией к сайтам, где 

можно было бы отслеживать ход выполнения зада-
ний у отдельных студентов или в группах. Но са-

мым важным примечанием стало – при наличии 

данного формата, предупреждать заранее, так как 

материалы для дистанционных занятий прихо-

дится нарабатывать с нуля, включить в курс обуче-

ния так же методику преподавания в дистанцион-

ном формате. 

В целом мы видим одинаковые проблемы как 

у педагогов, так и у студентов. Проблемы техниче-

ского характера слишком индивидуальны и зависят 

от возможностей отдельного человека. Проблемы 
же содержания занятий, увеличения интерактива и, 

следовательно, методики – могут быть исключены 

путем лучшей подготовки. 

Для развития коммуникативной компетенции 

в процессе дистанционного обучения английскому 

языку в высшей школе могут использоваться раз-

личные интернет ресурсы, которые будут направ-

лены на чтение, письмо, развитие монолога и диа-

лога аудирования.  

Одним из таких приложений является 

LearningApps.org. Это приложение сделано для 

поддержки обучающего процесса посредством мо-
дулей, которые расположены в тематическом по-

рядке и сортируются по уровню сложности. [3] 

Здесь можно найти как интерактивные игры, зада-

ния, а также сайт позволяет встраивать ссылки на 

видео, что позволит проводит занятия по аудирова-

нию, это мы можем увидеть на рисунках 2 и 3.  

Explain Everything, показанный на рисунке 4, 

позволяет создать интерактивную доску для сов-

местного использования, что может послужить 

аналогом обычной доски в аудитории. 
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Рис 2. Начальная страница сайта 

 

 
Рис 3. Выбор задания 
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Рис 4. Функционал программы 

 

Всего существует более 60 ресурсов, которые 

направлены на создание интерактивных уроков, 

которые помогают развивать коммуникативные 

навыки. Все программы сегодня поддерживают 

наличие микрофона и видеокамеры, а также созда-
ние малых групп до 15 человек [4]. 

Для создания подобных занятий безусловно 

необходимо не только умение пользоваться компь-

ютером и время, но и желание педагога саморазви-

ваться. Развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся в процессе дистанционного обуче-

ния в высшей школе намного сложнее в плане 

уровня подготовки самого преподавателя, но оно 

может быть эффективным. Мотивационная состав-

ляющая студентов зависит может наблюдаться в 

динамике и зависит от личной оценки каждого в 
значимости получаемых знаний [2, С. 30-41]. Для 

педагогов стоит предусмотреть разбитие группы на 

подгруппы не более 15 человек с возможностью 

контролировать деятельность в парах, а также воз-

можность отключать видео и аудио поток студента 

только с разрешения преподавателя. 

Интернет-ресурсы в условиях дистанцион-

ного обучения помогают педагогу активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, со-

здать рабочую, языковую среду для развития ком-

муникативных навыков. Интерактивный вид дея-
тельности с использованием компьютера близок 

для студентов, что делает такие пары не только по-

лезными, но и интересными. Использование тради-

ционной методики в условиях онлайн конференций 

ведет к понижению мотивации у участников обра-

зовательного процесса с чем столкнулись педагоги 

во время пандемии.  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке ФГБОУ ВО «Шадринский государствен-

ный педагогический университет» в рамках науч-

ного проекта «Особенности формирования меж-
культурной компетенции в процессе дистанцион-

ного обучения иностранному языку в высшей 

школе», заявка № ШК-04-2022/5 от 15.04.2022 г. 
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Модель воспитания школьников в цифровом образовательном пространстве  

Статья посвящена описанию модели воспитания школьников в цифровом образовательном пространстве. Зада-
чами исследования является конкретизация понятия модели, определение источников создания модели, анализ этапов 
воспитания школьников в цифровом образовательном пространстве, раскрытие диагностического инструментария для 
определения результата. Установлено, что источниками создания модели являются требования общества, государства 
и родителей к организации воспитательного процесса в школе. Цель модели представляет собой рациональную орга-

низацию воспитания в цифровом образовательном пространстве. Содержательный блок модели представляет собой 
последовательную смену этапов воспитания: предварительного, пробного, основного. Диагностика действенности мо-
дели включает опрос будущих учителей на основе Google форм. Опрос будущих учителей свидетельствует о том, что 
соотношение воспитания в реальном и цифровом образовательном пространстве должно быть увеличено (76,9%). 

Ключевые слова: воспитание, цифровое образовательное пространство, педагогическая модель. 
 

Alla Fedorovna Matuszak, 

Anastasiya Sergeevna Kurenkova 

Chelyabinsk 

Model of pupils’ education in the digital educational space  

The article is devoted to the description of the model of pupils’ education in the digital educational space. The objectives 
of the study are to specify the concept of a model, determine the sources for creating the model, analyze the stages of educating 
pupils in the digital educational space, and reveal diagnostic tools for determining the result. It has been established that the 

sources for creating the model are the requirements of society, the state and parents for the organization of the educational  
process at school. The purpose of the model is a rational organization of education in the digital educational space. The content 
block of the model is a successive change of stages of education: preliminary, trial, main. Diagnostics of the effectiveness of 
the model includes a survey of future teachers based on Google forms. A survey of future teachers (76.9%) indicates that the 
ratio of education in real and digital educational space should be increased.  

Keywords: education, digital educational space, pedagogical model. 
 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года ставит задачу 

«создания условий для позитивного развития детей 

в информационной среде» [3]. В связи с этим про-

блема воспитания школьников в цифровом образо-

вательном пространстве приобретает особую акту-

альность. Эффективно осуществлять воспитание 

школьников в цифровом образовательном про-

странстве представляется возможным при условии 

создания модели этого процесса. Под педагогиче-

ским моделирование вслед за Н.О. Яковлевой и 

Е.В. Яковлевым мы будем понимать «отображение 

необходимых для исследования характеристик пе-

дагогического явления в специально созданном 
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объекте, который … называется педагогической 

моделью» [4, С. 160]. 

В данном исследовании построим струк-

турно-функциональную модель воспитания школь-
ников в цифровом образовательном пространстве. 

Первый блок модели – нормативно-целевой. Он 

выполняет целеполагающую и организационно-

правовую функции. Целью модели является рацио-

нальная организация воспитания школьников в 

цифровом образовательном пространстве. Для кон-

кретизации цели обратимся к областям воспитания, 

которые закреплены в нормативной документации. 

В пункте 41.1 ФГОС НОО от 31.05.2021 года ука-

заны следующие области воспитания: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, эстетиче-
ское, физическое, трудовое, экологическое [2]. 

Следовательно, цель модели конкретизируется как 

воспитание личностных качеств и отношений в 

гражданско-патриотической, духовно-нравствен-

ной, эстетической, физической, трудовой, экологи-

ческой сферах в цифровом образовательном про-

странстве. Источниками создания модели явля-

ются требования общества, государства и потреби-

телей (родителей, учеников). Требования общества 

состоят в его потребности в новом поколении, вос-

питанном «в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нрав-
ственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения» [2]. Требования 

государства отражены в официальных документах, 

например, ФГОС, и состоят в задаче воспитания 

подрастающего поколения на основе указанных 

областей (гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое). Требования потребителей в плане 

воспитания школьников – качественная, эффектив-

ная работа образовательных учреждений. Данные 

требования могут быть выполнены при наличии 
определенных форм, методов, средств воспитания. 

Формами воспитания в цифровом образовательном 

пространстве являются онлайн мастер-классы, он-

лайн мероприятия (классные часы, вахты, кон-

курсы, форумы и т.д.), проекты, видеоуроки, ак-

ции, онлайн газеты и т.д. Методами могут быть 

виртуальные экскурсии, беседы, убеждение и т.д. 

Средства включают онлайн платформы, порталы, 

сайты образовательных организаций, онлайн сер-

висы с цифровым образовательным контентом.  

Следующая составная часть модели – содер-

жательный блок. Он включает этапы процесса вос-
питания в цифровом образовательном простран-

стве: предварительный, пробный, основной. Пред-

варительный этап предполагает подготовку 

средств, разработку и планирование форм воспита-

ния в цифровом образовательном пространстве. 

Пробный этап представляет собой пилотный за-

пуск воспитательного контента на сайте образова-

тельного учреждения. Основной этап заключается 

в систематическом проведении воспитательной ра-

боты в цифровом образовательном пространстве. 

Здесь необходимо дать пояснение: речь не ведется 

о воспитании исключительно в цифровом образо-

вательном пространстве. Новая среда должна по-

мочь процессу воспитания, обогатить его. Однако 

это не означает, что воспитание должно быть пол-
ностью перенесено в цифровую среду.  

Кроме этапов блок отражает результаты про-

цесса воспитания: личностные качества школьни-

ков, сформированность их отношения к событиям 

(сопереживание, уважение) и объектам (природе, 

Родине, здоровью, культуре, искусству, тради-

циям). Блок выполняет коммуникативную и интер-

активную функции. 

Контрольно-оценочный блок позволяет про-

вести диагностику воспитанности личности, то 

есть измерить уровень развития личностных ка-
честв, сформированность отношений. Он отвечает 

за реализацию контрольной и корректирующей 

функции. 

Диагностика может осуществляться методом 

наблюдения и методом экспертных оценок. Экс-

пертами должны являться учителя-предметники, 

которые наблюдают учащихся регулярно. При 

этом значение имеют стаж, опыт, длительность 

преподавания учителем в данной группе школьни-

ков. Метод наблюдения даст картину сформиро-

ванности отношения школьников к событиям и 

объектам. Метод экспертных оценок может быть 
использован для измерения личностных качеств.  

Шкала измерения может выглядеть следую-

щим образом. Если в качестве критериев согласно 

областям воспитания и ФГОС, мы примем патрио-

тизм, доброжелательность, этичность, трудолюбие, 

уважение к людям, бережное отношение к природе, 

и каждый из семи данных критериев будет изме-

ряться по шкале 3 – высокая степень проявления, 2 

– средняя степень проявления, 1 – низкая степень 

проявления, то максимальное количество баллов 

будет составлять 21, минимальное – 7. Далее, со-
гласно методике, предложенной Т.Е. Климовой [1], 

создадим интервальный ряд распределения, это по-

может отнести каждого школьника к определен-

ному уровню воспитанности в зависимости от 

набранных баллов. Установим значения уровней 

воспитанности школьников, достигнутой на основе 

средств цифрового образовательного простран-

ства. Низкий уровень имеет численные значения 7 

– 11 баллов, средний уровень имеет численные зна-

чения 12 – 16, высокий уровень имеет численные 

значения 17 – 21. 

Если в процессе воспитания не достигаются 
высокий или средний уровень, в модели предусмот-

рена коррекция. Следует вернуться к предыдущему 

этапу работы в содержательном блоке модели. 

Для определения степени действенности мо-

дели был проведен опрос будущих учителей на ос-

нове Google форм. В опросе приняли участие 52 че-

ловека, относительно действенности модели было 

получено положительное заключение. Кроме того, 

будущие учителя посчитали, что в дальнейшем со-

отношение воспитания в цифровом образователь-
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ном пространстве должно быть увеличено. За увели-

чение использования цифровой среды высказались 

40 человек (76,9 %). Остаться на том же уровне по-

считали возможным 8 человек (15,4%). В пользу со-
кращения использования цифрового образователь-

ного пространства высказались 4 человека (7,7%). 

Вариант «не использовать в дальнейшем виртуаль-

ную среду вообще» не выбрал никто (0%). 

Работа выполнена в рамках государствен-

ного задания Министерства просвещения Россий-

ской Федерации, фундаментальное исследова-

ние «Воспитание школьников в цифровом образо-
вательном пространстве», № соглашения 073-03-

2022-104/2. 
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Онлайн платформы как средство контроля усвоения знаний в условиях дистанци-

онного преподавания английского языка 

В статье дается характеристика ряду онлайн платформ: Zoom, социальные сети, Kahoot!, Quizizz, Joyteka, Google 
документы. Оцениваются их преимущества и недостатки, а также возможности их комбинирования для повышения 
эффективности контроля усвоения знаний в условиях дистанционного преподавания английского языка. Особое вни-
мание уделено устному и письменному виду контроля, проблемам, возникающим при их проведении в дистанционном 

формате, а также предлагается пути решения этих проблем. Также в статье приведены примеры заданий по разным 
разделам английского языка, созданные с помощью онлайн платформ. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн ресурсы, онлайн платформы, онлайн урок, письменный кон-
троль, устный контроль, тестирование, Zoom, социальные сети, Kahoot, Quizizz, Joyteka. 
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Online platforms as means of control of the knowledge assimilation in the context of dis-

tance teaching of the English language 

The article gives a description of a number of online platforms: Zoom, social networks, Kahoot!, Quizizz, Joyteka, 
Google documents. The author evaluates their advantages and disadvantages, as well as the possibility of combining them with 

the aim of improving the effectiveness of control of knowledge assimilation in distance teaching of the English language. 
Particular attention is paid to the oral and written forms of control, the problems that arise when they are carried out in a remote 
format, and ways to solve these problems. The article also provides examples of tasks in different sections of the English 
language, created using online platforms. 

Keywords: distance learning, online resources, online platforms, online lesson, written control, oral control, testing, 
Zoom, social networks, Kahoot, Quizizz, Joyteka. 

 

На сегодняшний день все большее и большее ко-

личество образовательных учреждений переходят 

на дистанционный формат обучения. Это вызвано 

общемировой тенденцией и требованиями, выдви-

гаемыми государством. Переход от очного образо-

вания к дистанционному на данный момент нахо-

дится на этапе своего становления, поэтому многие 

педагоги задаются вопросом о полноте осуществ-

ления образовательной деятельности в соответ-

ствии с методическими требованиями в условиях 
изменения формы обучения. Очевидным плюсом 

дистанционного образования является экономия 

времени, которое учащиеся и преподаватели затра-

чивают на дорогу, а также устраняет возможность 

неполадок в расписании [2, С. 30] 

Одним их самых актуальных вопросов в ди-

станционном преподавании является контроль усво-

ения знаний. Возникают трудности в организации 

контроля, выбора его формы и оценивании резуль-

татов. Данная статья рассматривает доступные для 

осуществления контроля усвоения знаний инстру-

менты, их особенности и возможности комбиниро-
вания для достижения наилучших результатов. 

Традиционно на занятиях по английскому языку 

с целью контроля усвоений знаний проводятся тести-

рования разной формы: устная и письменная. 

Устная форма – фронтальная и индивидуаль-

ная речевая проверка состояния знаний учащихся 

на момент опроса по конкретному вопросу или 

группе вопросов. [3, С. 354] 

Письменная форма применяется в виде дик-

тантов, контрольных, проверочных и самостоя-

тельных работ, тестов для контроля знаний уча-

щихся. [3, С. 354] 

Опираясь на личный опыт дистанционного 

изучения иностранного языка, устный контроль 

проводится онлайн на занятиях с использованием 

любых платформ для видео контакта, таких как 

Skype или Zoom, или же с помощью социальных 

сетей, предусматривающих возможность группо-
вых видео звонков, например, Вконтакте или Viber. 

В таких условиях учителю так же просто провести 

фронтальный и индивидуальные устные опросы, 

как и на очных занятиях. Следует сразу отметить 

недостатки использования социальных сетей для 

проведения онлайн занятий [1, С. 219]: в большин-

стве из них при видео звонке невозможно включить 

демонстрацию экрана, а значит учитель лишен воз-

можности использовать наглядные пособия и пи-

сать что-либо на импровизированной доске. Ча-

стично данная проблема решается, если учитель за-

ранее до занятия высылает учащимся наглядные 
пособия и по ходу занятия предлагает обращаться 

к материалу. Кроме того, не все доступные плат-

формы предполагают создание условий для парной 

и групповой работы. Исключением является Zoom, 

на данной платформе существует функция разделе-

ния участников сессии на комнаты с любым удоб-

ным числом участников (см Рис.1).  

 
Рис 1. Возможность разделить участников сессии на комнаты в Zoom 
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Данная функция позволяет осуществить пар-

ную и групповую работу даже эффективнее, чем на 

очных занятиях, т.к. участникам комнаты не будут 

мешать обсуждения других групп, а преподаватель 
может с легкостью переключаться с комнаты на 

комнату и контролировать этапы работы учеников. 

Однако, недостаток в трудности осуществления 

контроля за отсутствием переключения на родной 

язык в процессе выполнения задания. 

Тем не менее, все платформы, предусматрива-

ющие возможность группового видео звонка, поз-

воляют осуществить все виды устного опроса: 

фронтальный, индивидуальный, комбинирован-

ный, взаимный.  

Главной проблемой оценивания результатов 
устной формы контроля при дистанционном обуче-

нии английскому языку является качество связи. 

Речь проходит несколько этапов искажения, пере-

даваясь от одного устройства к другому, поэтому 

зачастую педагогу сложно оценить все нюансы 

произношения учащихся.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что для осуществления устного контроля усвоения 

знаний на дистанционных занятиях по англий-

скому языку, педагогу достаточно использовать 

любую онлайн платформу, предполагающую 

функцию совершения групповых видео звонков, 
однако большая часть подобных программ не пред-

полагает своего использования в образовательных 

целях, а значит и полноценные занятия не могут 

быть проведены с привлечением только лишь них. 

Для проведения письменного контроля необ-

ходимо привлекать и другие онлайн платформы. 
Наиболее развитой в онлайн направлении формой 

контроля являются тесты. 

Онлайн платформа Kahoot! позволяет созда-

вать различные игровые тесты (см. Рис 2). Плю-

сом данной платформы является большая вариа-

тивность вопросов: открытый вопрос, вопрос с ва-

риантами ответа, вопрос-паззл (установить пра-

вильный порядок предложений), аудио вопросы с 

вариантами ответа. Такой набор инструментов 

для создания теста позволяет проводить письмен-

ный контроль по всем разделам английского 
языка. Для вопросов в Kahoot! Педагог должен 

установить таймер от 10 секунд до 4 минут, необ-

ходимых для ответа. Ограничение по времени 

дает возможность исключить учащимися исполь-

зование дополнительных источников и осуществ-

лять проверку по действительно усвоенным зна-

ниям. Так же платформа дает возможность при-

сваивать вопросам баллы для формирования по-

следующей оценки. Минусом Kahoot! является 

платная подписка, необходимая для пользования 

всеми инструментами сайта без ограничений, од-

нако создание различных тестов возможно и в 
бесплатной версии сайта. 

 
Рис 2. Задание, созданное на платформе Kahoot! 

 

Альтернативой Kahoot! является платформа 

Quizizz (cм. Рис.3). При создании вопросов на дан-

ной платформе педагог может убрать таймер и поз-

волить учащимся подумать над заданием. Такой 

формат подойдет для контроля усвоения знаний в 

более развернутом формате. Quizizz имеет два ре-

жима: Live и Homework, позволяющего проводить 

тест как одновременно для всех учащихся, напри-

мер на занятии, так и в любое удобное для конкрет-

ного ученика время. При проведении теста в ре-

жиме Live, учителю сразу видна полная статистика 

ответов учеников, что позволяет прямо на занятии 

увидеть и проработать темы, имеющие тенденции 

к не усвоению в конкретном классе. 
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Рис 3. Пример задания, созданного на платформе Quizizz 

 

Сайты Quizizz и Kahoot! являются англоязыч-

ными, из игровых образовательных платформ отече-
ственной разработки стоит отметить Joyteka. По-

мимо классических тестов, уже рассмотренных 

нами, платформа предоставляет возможность созда-

вать квест комнаты (cм Рис. 4). Это визуальные го-

ловоломки, решение которых позволяет учащимся 

найти выход из комнаты. Ученику необходимо ис-

пользовать различные предметы, изображенные на 

картинке, чтобы найти, где «прячутся» сами во-

просы. Формат занятия «Викторина» позволяет со-
здать задания по типу «своей игры», где каждый во-

прос имеет эквивалент в баллах за правильный от-

вет. Такую игру можно проводить как индивиду-

ально, так и в групповом формате, устраивая сорев-

нования между командами. Эта платформа также 

предоставляет педагогу возможность отслеживать 

статистику по ответам учащихся.  

 
Рис 4. Квест комната, предлагаемая платформой Joyteka 

 

Кроме специализированных на обучении 

платформ, для осуществления письменного кон-

троля можно использовать и Google формы. Дан-

ная платформа имеет простой в освоении и исполь-

зовании интерфейс и позволяет создавать различ-
ные тесты как с вариантами ответа, так и с откры-

тыми вопросами. Включение функции «тест» поз-

воляет присвоить вопросам баллы за правильные 

ответы на них, что облегчает педагогу дальнейшую 

проверку заданий. Кроме того, выбрав пункт «по-

казать оценку сразу после отправки формы», педа-

гог дает учащимся узнать свои оценки сразу после 

отправки теста. Плюсом является и отображение 

статистических данных по тесту, позволяющих 
оценивать общий уровень усвоения знаний учащи-

мися. Данный инструмент доступен бесплатно. 

Поскольку не все платформы имеют возмож-

ность прикрепить к вопросу аудиофайл, тестирова-
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ние на владение аудиальными навыками среди уча-

щихся можно проводить, комбинируя разные плат-

формы. Например, прямо на занятии педагог может 

выслать учащимся заранее подготовленный тест к за-
даниям на аудирование и включить со своего устрой-

ства аудиодорожку, либо зачитать расшифровку са-

мостоятельно. Во время прослушивания аудио текста 

учащиеся параллельно выполняют задание на своих 

устройствах и отправляют их педагогу.   

Одной из наиболее сложных в проведении 

форм письменного контроля является лексический 

диктант. Несмотря на простоту его осуществления и 

доступности на любой онлайн платформе, использо-

вание любых электронных устройств делает работу 

в этом формате практически бессмысленной. Целью 
лексического диктанта является проверка усвоения 

учащимися орфографических и грамматических 

норм английского языка, в то время как любое 

устройство, имеющее установленную англоязыч-

ную клавиатуру, всегда наглядно показывает, если в 
слове или предложении допущена ошибка. Таким 

образом, учащийся еще на этапе написания ответа 

может увидеть, допустил он ошибку или нет, и ис-

править ее до проверки учителем. 

Мы предлагаем следующий вариант проведе-

ния лексического диктанта в условиях дистанцион-

ного преподавания английского языка: составле-

ние тестовых заданий на одной из предложенных 

платформ. Например, на платформе Kahoot!: уча-

щимся дается задание выбрать один из четырёх ва-

риантов написания слова (Рис. 5). 

 
Рис 5. Пример лексического диктанта на платформе Kahoot! 

 

Таким образом, современные онлайн плат-

формы предоставляют преподавателям широкий 

спектр возможностей применения различных форм 
контроля усвоения знаний в условиях дистанцион-

ного преподавания английского языка. Выбранные 

платформы (Zoom, Skype, VK, Viber, Kahoot!, 

Quizizz, Joyteka и Google документы) имеют ряд 

недостатков и преимуществ. На данный момент 

нельзя выделить одну платформу, позволяющую 

полноценно провести занятие по английскому 

языку дистанционно, однако, путем комбинирова-

ния разных онлайн платформ, преподаватель мо-

жет добиться успешного проведения контроля 

усвоения знаний в соответствии с методическими 
требованиями. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке ФГБОУ ВО «Шадринский государствен-

ный педагогический университет» в рамках науч-

ного проекта «Особенности формирования меж-

культурной компетенции в процессе дистанцион-

ного обучения иностранному языку в высшей 

школе», заявка № ШК-04-2022/5 от 15.04.2022 г. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Вдовин, С.А. Роль социальных сетей в дистанционном обучении / С.А. Вдовин. – Текст : непосредственный // 
Актуальные вопросы образования. – 2021. – № 2. – С. 217-221. 

2. Галицкая, С.Ю. Из опыта дистанционного преподавания английского языка / С.Ю. Галицкая, А.О. Назарова. – 
Текст : непосредственный // Основные вопросы лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации : сб. 
тр. XI междунар. науч.-практ. конф. – Aстрахань, 2020.  – С. 29-33.  

3. Маматова, О.Г. Формы контроля знаний студентов педагогических вузов / О.Г. Маматова. – Текст : непосред-
ственный // Молодой ученый. – 2012. – № 8 (43). – С. 353-355.  
  



PEDAGOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (55) 2022 
89 

 

REFERENCES 

1. Vdovin S.A. Rol' social'nyh setej v distancionnom obuchenii [The role of social networks in distance learning]. Aktual'nye 
voprosy obrazovanija [Current issues of education], 2021, no. 2, pp. 217-221. 

2. Galickaja S.Ju., Nazarova A.O. Iz opyta distancionnogo prepodavanija anglijskogo jazyka [From the experience of dis-
tance teaching of English].  Osnovnye voprosy lingvistiki, lingvodidaktiki i mezhkul'turnoj kommunikacii: sb. tr. XI mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf. [Basic issues of linguistics, linguodidactics and intercultural communication]. Astrahan', 2020, pp. 29-33.  

3. Mamatova O.G. Formy kontrolja znanij studentov pedagogicheskih vuzov [Forms of knowledge control of students of 
pedagogical universities]. Molodoj uchenyj [Young Scientist], 2012, no. 8 (43), pp. 353-355. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

П.А. Мельникова, студентка 5 курса, направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) «История», «Английский язык», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет», г. Челябинск, Россия, e-mail: borchetz@bk.ru. 

Д.С. Беспалова, кандидат филологических наук, ст. преподаватель кафедры иностранных языков, ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск, Россия, e-mail: 

bespalovads@cspu.ru, ORCID № 0000-0001-8013-1091. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: 

P.A. Melnikova, 5th year student, South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia,  
e-mail: borchetz@bk.ru. 

D.S. Bespalova, Ph. D. in Philology, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, South Ural State Humanitarian 
Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia, e-mail: bespalovads@cspu.ru, ORCID № 0000-0001-8013-1091. 

 

 

УДК 37.016                                                                                                DOI: 10.52772/25420291_2022_3_89 

Наталья Владимировна Павлова 
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Естественнонаучная грамотность будущих учителей биологии 

В статье автор обосновывает актуальность проблемы формирования естественнонаучной грамотности у буду-
щих учителей биологии в педагогических вузах. Приводятся аргументы о необходимости использования современных 
средств обучения, отвечающих главным требованиям модернизации российского образования. Основной акцент де-
лается на использование цифровых ресурсов, обеспечивающих формирование у будущих педагогов естественнонауч-

ной грамотности, как одного из компонентов функциональной грамотности. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, естественнонаучная грамотность, цифровые ресурсы, типы 

научного познания, компетенции естественнонаучной грамотности, процедурное знание. 
 

Natalia Vladimirovna Pavlova 

Shadrinsk 

Natural science literacy of future biology teachers 

The author stresses the relevance of the problem of the natural science literacy formation among future biology teachers 

in pedagogical universities. Arguments are given about the necessity to use modern teaching tools that meet the main require-
ments of the modernization of Russian education. The main emphasis is on the use of digital resources that ensure the formation 
of natural science literacy among future teachers as one of the components of functional literacy. 

Keywords: functional literacy, natural science literacy, digital resources, types of scientific cognition, competencies of 
natural science literacy, procedural knowledge. 

 

Образование в России претерпевает значитель-

ные изменения, связанные с решением вопросов по-

вышения качества и доступности образования. Пра-

вительство Российской Федерации одной из гло-

бальных целей образования ставит обеспечение кон-

курентоспособности российского образования. 

Для решения обозначенных проблем, был за-

пущен проект мониторинга качества общего обра-

зования в образовательных организациях РФ [3]. 
В программу мониторинга легли данные ис-

следований международных организаций PISA, 

TIMSS в сфере образования об уровне функцио-

нальной грамотности школьников, качестве мате-

матического и естественнонаучного образования. 

На сегодняшний день приоритетным направ-

лением в сфере качества образования стало диагно-

стирование уровня функциональной грамотности 

наших школьников. Это определило, каким будет 

образование завтрашнего дня, на что оно должно 

быть ориентировано. 

В современном изменяющемся мире вчераш-

ний школьник должен обладать суммой компетен-

ций, которые позволят ему решать различного 
уровня сложности задачи на социально-бытовом и 

профессиональном уровнях. 

Функциональная грамотность рассматривается 

как способность применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения жизненных задач в 
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различных сферах. Она не предполагает специаль-

ный набор знаний из различных областей наук, 

наличие точных энциклопедических данных, раз-

личных умений и навыков, которые в конкретных 
обстоятельствах школьники не смогут применить. 

Функциональная грамотность строится на мета-

предметном подходе, когда знания выступают ин-

струментом для достижения коммуникативных, 

личностных, регулятивных и познавательных дости-

жений. В рамках функциональной грамотности фор-

мируются читательская, финансовая и естественно-

научная грамотности, глобальные компетенции, а 

также развивается креативное мышление [3]. 

Государственная политика в образовательной 

сфере определяет приоритеты и направления обу-
чения и воспитания не только школьников, но и 

школьных учителей, обладающих такими компе-

тенциями, которые позволят им профессионально 

решать задачи современного образования. 

Будущие учителя биологии в процессе обуче-

ния в вузе осваивают систему компетенций, позво-

ляющую решать свои профессиональные задачи. 

Учитель биологии современного формата, 

должен, прежде всего, сам обладать всеми состав-

ляющими функциональной и особенно естествен-

нонаучной грамотности. 

В свою очередь под естественнонаучной гра-
мотностью понимают способность человека зани-

мать активную гражданскую позицию по вопро-

сам, связанным с естественными науками, и его го-

товность интересоваться естественнонаучными 

идеями. Относительно формируемых компетен-

ций, нужно помнить, что они определяются тремя 

блоками: 

Блок 1. Научное объяснение явлений. 

Блок 2. Понимание основных особенностей 

естественнонаучного исследования. 

Блок 3. Интерпретирование данных и исполь-
зование научных доказательств для получения вы-

водов [5]. 

Анализ ответов (устных, письменных) студен-

тов первого курса во время семинарских и практи-

ческих занятиях, на предмет выявления уровня вла-

дениями компетенциями естественнонаучной гра-

мотности показал, что основные трудности возни-

кают при разработке методики исследования; под-

бору научных данных, соответствующих проблеме 

исследования; интерпретации данных полученных 

опытным путем; подборке способов установления 

надежности информации и др. Кроме того, нужно 
учитывать, что на начальном этапе обучения сту-

денты находятся на различном уровне понимания 

сути, владения такими универсальными методами 

как: анализ, синтез, обобщение, сопоставление, ин-

дукции, дедукция, абстрагирование и моделирова-

ние. Владение этими методами позволяет эффек-

тивно адаптироваться в системе новых научных 

знаний и специальных предметных умений. 

Формирование и развитие данных компетен-

ций требуют особого внимания, поскольку опреде-

ляют специфику школьной предметной области 

«Биология», на уровне метапредметных, предмет-

ных и личностных результатах обучения школьни-

ков, обозначенные в ФГОС ООО [5]. 

Студенты с первого курса при изучении дис-
циплин обязательной части образовательной про-

граммы «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки)», профиль «Биология», 

профиль «География»/«Химия» осваивают состав-

ляющие компетенций естественнонаучной грамот-

ности по каждому из трех блоков. 

На первых этапах освоения фундаментальных 

биологических наук ключевым становятся процесс 

формирования эпистемологических знаний, кото-

рые представляют собой систему знаний, позволя-

ющих осмыслить данные наук, методов исследова-
ния, технологий, этапов научного исследования, 

современный уровень развития науки и техники. В 

школьном курсе биологии эти знания составляют 

блок «процедурное знание» и включают знание ме-

тодов исследования, необходимых для проведения 

научного исследования [1]. 

Результативность освоения данных компетен-

ций во многом определяется отношением к биоло-

гическим наукам, которое выражается в проявле-

нии интереса к науке, ее достижениям, техноло-

гиям; осознанием важности изучения процессов и 

явлений в природе, для понимания и решения ре-
альных проблем окружающей среды. 

Для создания положительной мотивации, ак-

тивному вовлечению студентов в педагогическую 

среду, на базе вуза функционирует Технопарк пе-

дагогических компетенций, где предоставляется 

возможность познакомиться с работой современ-

ного цифрового оборудования, получить необхо-

димые навыки проектирования образовательной 

среды. Отработка системы научного исследования 

строится на погружении студентов в активную де-

ятельность, которая предполагает изучение обору-
дования, методик проведения исследований раз-

личной сложности, подбора и подготовки объектов 

изучения [4]. 

На следующем этапе студенты учатся само-

стоятельно проводить различные опыты и исследо-

вания, используя разнообразные средства интер-

претации полученных результатов. Этот этап тре-

буют четкого понимания сути исследования, под-

бора адекватных методов и объектов изучения. 

На последующих этапах обучения студенты 

учатся проектировать практико-ориентированные за-

дания для школьников, планируют различные формы 
внеурочной работы с учетом требований к форме и 

содержанию заданий (занятий), а также критериев 

уровня естественнонаучной грамотности [2]. 

Успешность студента по освоению данных 

компетенций может быть оценена по трем уров-

ням: низкий, средний, высокий по заданиям, разра-

ботанным в соответствии с содержанием про-

граммы дисциплины. 

На низком уровне студент должен продемон-

стрировать умение проводить одношаговые эле-

ментарные операции опыта (задания); определять 
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необходимые понятия; находить информацию, от-

носящуюся к проблеме исследования, однако не 

демонстрирует самостоятельность в отборе суще-

ственных фактов, подборе способа интерпретации 
и объяснении полученных в ходе выполнения прак-

тической части данных. 

Средний уровень предполагает самостоятель-

ное проведение всех процедур исследования, гра-

мотное примените понятий, поиск и отбор необхо-

димых научных данных, однако для интерпретации 

и объяснения результатов исследования исполь-

зует простые формы. 

На высоком уровне студент демонстрирует 

способность самостоятельно анализировать про-

блему, определять ключевые понятия, теории и 
научные идеи; способен сформулировать основные 

тезисы и подобрать аргументы, объясняющие суть 

изученных явлений; самостоятельно спроектиро-

вать план исследования или алгоритм выполнения 

задания; составить методику выполнения исследо-

вания с указанием разных способ интерпретации 

результатов [3]. 

Успешность формирования естественнонауч-

ной грамотности также зависит от учета сложности 

оборудования и техники подготовки материалов, 

объектов, сред для исследования. 

Целесообразно продумывать поэтапное осво-
ение компетенций с применением цифрового обо-

рудования. Так, на начальном этапе для отработки 

грамотного поиска научной информации, понятий, 

морфологических и анатомических данных различ-

ных объектов природы, можно рекомендовать ин-

терактивный стол «Пирогов» (интерактивный ана-

томический стол «Пирогов»), на последующих эта-

пах его можно использовать для организации симу-

ляционной работы с цифровыми препаратами по 

анатомии растений, животных и человека. Таким 

образом, реализуется элементарный уровень, кото-
рый позволяет, через активное погружение прийти 

к пониманию изучаемых объектов, их научной ос-

нове и осознанию научного пути получения дан-

ных представлений и знаний [3]. 

Более продвинутый уровень предполагает ис-

пользование цифрового оборудования, позволяю-

щего моделировать процессы в искусственно со-

зданных средах и изменять определённые пара-

метры, выявляя зависимость показателей и прогно-

зируя качество реакций в живых организмах или 

степень влияния тех или иных факторов среды. Для 

такой работы мы рекомендуем использовать циф-
ровые лаборатории, представленные системой дат-

чиков (датчик влажности, определения рН среды, 

температуры, уровня СО2 и др.), для проведения 

мониторинговых исследований реальной и искус-

ственной сред жизни. Подобная деятельность 

также позволяет освоить различные способы ин-
терпретации данных и способов их прочтения, 

установления причинно-следственных связей, на 

которых должны строиться основные выводы по 

результатам исследования. 

Работа с цифровым микроскопом, позволяет 

не только изучить биологические объекты на мик-

роскопическом уровне, но и отработать основные 

процедурные действия на научной основе с этим 

цифровым ресурсом. Компетенции, которые реали-

зуются при работе с данным оборудованием: опре-

деление и составление методики работы с времен-
ными и постоянными микропрепаратами; апроба-

ция и освоение альтернативных способов запечат-

ления результатов микроскопии; сравнения с дру-

гими объектами. 

Цифровые ресурсы выступают эффектив-

ными средствами формирования естественнонауч-

ной грамотности у будущих учителей биологии, 

демонстрируя разнообразные возможности совре-

менной образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО. 

Таким образом, современный учитель биоло-

гии должен обладать системой компетенций, нахо-
дящихся в соответствии с уровнем развития науки 

и техники, педагогических достижений, образова-

тельного и профессионального стандартов. 

Усиление практико-ориентированности в обу-

чении биологии и предметов естественнонаучного 

цикла требует разработки новых векторов в подго-

товке будущих учителей биологии, способных са-

мостоятельно проектировать образовательный 

процесс. Ведущими методами познания должны 

выступать способность анализировать и диагно-

стировать достижения своей работы и школьников 
для поиска наиболее эффективных решений фор-

мирования естественнонаучной грамотности, от 

уровня которой зависит, как будут определяться и 

решаться локальные и глобальные проблемы окру-

жающей среды. 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке научно-исследовательских работ по прио-

ритетным направлениям деятельности вузов 

партнёров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2022 году по 

теме «Формирование естественнонаучной гра-

мотности обучающихся посредствам цифровой 

лаборатории по биологии и экологии». 
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Видеофильм как учебное средство на занятиях по музыкальной информатике 

В статье представлено обоснование применения в образовательном процессе видеофильмов, в частности на за-
нятиях музыкальной информатикой студентов. Перечислены жанры, методы и способы создания учебных фильмов. 
Описана технология создания учебного видеофильма, а именно названы этапы данного процесса: проектирование, 

предполагающий определение цели и целевой аудитории, жанра, а также сбор материалов и определение хрономет-
ража; написание сценария и раскадровка; подготовка к съемке и непосредственно в осуществлении съемки рабочих 
материалов; выполнение монтажа, то есть сборка всех отснятых фрагментов в единый видеоролик. Названы образо-
вательные результаты, которых студенты достигают не только в процессе просмотра учебного видеофильма, но и 
непосредственно создания: знания основных возможностей работы со звуком и видео, требований к аппаратным сред-
ствам персонального компьютера; практические навыки работы с музыкально-компьютерным программным обеспе-
чением; навыки командной работы над учебным проектом. 

Ключевые слова: учебный видеофильм, музыкальная информатика, музыкально-компьютерные технологии, 

студент. 

 

Irina Yuryevna Pilyasova, 

Vladimir Andreevich Serebrennikov, 

Anton Andreevich Konovalov 

Yekaterinburg 

Video film as an educational tool in Music informatics classes 

The article presents the rationale for using video films in the educational process, in particular, in the classes of musical 
computer science for students. The genres, methods and ways of creating educational films are listed. The technology for 
creating an educational video film is described, namely, the stages of this process are named: design, which involves determin-
ing the goal and target audience, genre, as well as collecting materials and determining timing; script writing and storyboarding; 

preparation for shooting and directly in the implementation of the shooting of working materials; editing, that is, the assembly 
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of all the captured fragments into a single video. The educational results that students achieve not only in the process of watch-
ing an educational video film, but also directly creating it are named: knowledge of the basic capabilities of working with sound 
and video, requirements for personal computer hardware; practical skills in working with music and computer software; team-
work skills on a training project. 

Keywords: educational video film, Music informatics, music and computer technologies, student. 
 

Современные студенты являются активными 
пользователями разнообразных компьютерных 

средств, применение которых прочно закрепилось 

в повседневной деятельности человека, и даже во-

шло в привычку. По этой причине внедрение новых 

методик обучения с использованием информаци-

онных технологий так необходимо. 

Сегодня сложно представить образователь-

ный процесс без применения цифровых техноло-

гий, которые выполняют миссию передачи знаний 

в комфортном для обучающихся формате. 

Но нужно учитывать, что традиционная модель 
преподавания музыки подчеркивает роль учителя. 

Без сбалансированных отношений между учителем 

и учеником способность ученика к самостоятель-

ному обучению и способность исследовать и внед-

рять инновации ограничены. Развитие современных 

информационных технологий, таких как технология 

мобильного интернета, искусственный интеллект и 

большие массивы данных, делает новые модели обу-

чения все более распространенными. Диверсифика-

ция методов, инструментов и форм обучения влияет 

не только на развитие преподавания социальной му-

зыки, но и на преподавание музыки в классах 
начальной и средней школы [10]. 

Использование цифровых технологий в обу-

чении позволяет увеличить количество усваивае-

мого материала, так как при этом задействованы и 

зрительный, и слуховой каналы восприятия. Как 

отмечают А.Г. Баданов и Н.М. Баданова, человек 

запоминает 12% услышанного и 25% увиденного, а 

при аудиовизуальном восприятии усваивается до 

65% информации [3]. П.В. Винокурова и Н.И. Бу-

торина, в свою очередь, говорят о таких преимуще-

ствах мультимедийного сопровождения на уроках, 
как включение в процесс обучения наглядных 

мультимедийных компонентов, организация само-

стоятельной учебной деятельности, использование 

сетевых и дистанционных форм обучения и др. [4]. 

Исходя из этого, целесообразным представляется 

использование в образовательном процессе муль-

тимедийных источников информации, одним из 

которых сегодня является видеоролик. 

Применение учебных видеофильмов в образо-

вательном процессе сегодня находит большое рас-

пространение, о чем, в частности свидетельствует 

положительный опыт использования учебных ви-
део на уроках музыке, описанный T.B. Adam и 

M. Metljak [9]. 

С.С. Арбузов и К.В. Епифанцев указывая на 

лидирующую позицию учебного видео в современ-

ном образовательном процессе, поясняют, что 

именно учебное видео позволяет визуализировать 

для студента сложные механизмы и процессы, эмо-

ционально настраивает на формирование отрезков 

памяти, которые, благодаря ассоциациям, будут со 
временем только укрепляться [2]. 

В свою очередь, применение обучающих ви-

део на уроке, по словам А.Г. Баданова и Н.М. Бада-

новой, способствует решению следующих задач: 

− повышение мотивации обучающихся к 

освоению учебного материала; 

− создание комфортной среды обучения; 

− приумножение познавательного интереса 

к дисциплине; 

− одновременное привлечение нескольких 

каналов восприятия обучающихся; 

− рациональное распределение времени за-

нятия; 

− содействие росту успеваемости обучаю-

щихся [3]. 

Д.С. Гончаренко под видеофильмом предла-

гает понимать жанр, предполагающий создание 

фильма с драматургией сюжета, интересным, не-

обычным сюжетным ходом (авторским или режис-

серским), выполненного художественно-вырази-

тельными средствами видео [6]. 

При разработке и подготовке видеоматериала 
Т.Е. Андреева предлагает учитывать ряд специфи-

ческих черт: экранную выразительность, законы 

драматургии, технику видеосъемки и т.д. [1]. Заме-

тим, что видеоматериал, также, как и учебная теле-

передача, в первую очередь, смотрится, поэтому её 

видеоряд должен нести учебную информацию, 

быть содержательным. Важно продумать такой не-

прерывный поток изображения, который был бы 

логично связан с текстом сценария. 

Сценарий для съемок учебного видео содер-

жит текст, описание зрительного ряда и указания 

об особенностях композиции, раскадровки и тех-
ники. Тип сценария зависит от выбранного жанра. 

Поэтому, в дальнейшей логике статьи целесооб-

разно перечислить существующие жанры учебного 

видео. 

Среди основных жанров учебного видео 

Т.Е. Андреева выделяет следующие: 

− открытый урок (освещение опыта лучших 

педагогов);  

− видеолекция (известный ученый, знамени-

тый педагог, владеющие ораторским искусством);  

− беседа (дискуссия) по проблемам интер-
вью;  

− видеоэкскурсия (краеведческая, по пред-

приятию в музеи, на выставку); 

− видеофрагменты, демонстрирующие 

опыты или эксперименты;  

− иллюстрированный видеорассказ с закад-

ровым текстом;  

− видеотесты [1]. 
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Е.И. Воротникова предлагает использование 

следующих методов и способов создания видео, 

выбор которых зависит от цели и жанра: 

− съемка на камеру. Данный способ требует 
наличия оборудования и навыков съемки, что, в 

свою очередь, обеспечивает высокое качество по-

лучающегося в результате продукта; 

− компьютерная анимация – способ, вклю-

чающий в себя векторную, растровую, фракталь-

ную и 3D-графику, также требует мощных характе-

ристик компьютера, определенный набор про-

граммного обеспечения и навыков владения;  

− запись видео с экрана (how-to). How-to-ро-

лики демонстрируют, как проще решить ту или 

иную задачу, описывают способ ее решения. Разра-
ботка подобных видео может происходить в следу-

ющих компьютерных программах: Мovavi Video 

Suite, AVS Video Editor, Movavi Screen Сapture и др.  

− презентации. Информативный способ по-

каза видео. Удобны для показа цифр, статистики, 

скринов.  

− видеокейс. Обучающие видео, где профес-

сиональными актерами разыграна подходящая по 

теме занятия учебная ситуация. Студенты таким 

образом вникают в суть проблемы и выносят свои 

способы их решения.  

− интерактивный практикум. Учебный ро-

лик со встроенными тестами, а также подробным 

объяснением правильных ответов. Подходят для 

самостоятельного обучения. [5]. 

Как справедливо отмечает В.Ю. Грушевская, 

понимание функций и выразительного потенциала 

видео дает возможности выпускникам педагогиче-

ского вуза использовать видеоматериалы для до-

стижения заданных целей обучения – формирова-

ния целого комплекса навыков подачи и обработки 

видеоконтента, столь востребованных в современ-

ном образовательном процессе [7]. 
Опыт создания учебных видеофильмов студен-

тами сегодня широко используется и в процессе под-

готовки будущих педагогов-музыкантов в области 

музыкально-компьютерных технологий [8]. Рассмот-

рим в качестве примера практическое задание по со-

зданию учебного видеоролика в ходе освоения учеб-

ной дисциплины «Музыкальная информатика» в рам-

ках подготовки названных выше специалистов. Так, 

студентам предлагается творческое групповое зада-

ние – создать учебный видеоролик на тему «Характе-

ристика аналогового звукового сигнала. Восприятие 
звука человеком», который должен включать следу-

ющие компоненты: выбор жанра, написание сцена-

рия и текста, съёмка соответствующего тексту видео-

ряда, подбор дополнительных видеофрагментов, уча-

стие студента как рассказчика (изображение и голос) 

в видеоролике, наглядные иллюстрации.  

Для выполнения указанного задания студен-

там необходимо составить поэтапный план, по-

дробное содержание которого рассмотрим ниже. 

Первый этап «Проектирование» предпола-

гает выполнение следующих шагов. 

− Определение темы. Тема для видеоролика 

была задана преподавателем: «Характеристика 

аналогового звукового сигнала. Восприятие звука 

человеком». 

− Определение цели проекта. Главной целью 

для учебного видео является эффективная передача 

обучающимся учебной информации. Нами было 

принято решение создать обучающее видео в раз-

влекательном комичном характере. Так как инфор-

мация в таком формате поступает эффективнее, 

воспринимается легче и остаётся в памяти дольше. 

Также юмористический характер эффективнее 

удерживает внимание и интерес зрителя. 

− Определение целевой аудитории. Целевой 

аудиторией были студенты второго курса, обучаю-
щиеся на специальности: «Музыкально-компью-

терные технологии». 

− Определение жанра. Основной жанр – обу-

чающее видео, переплетающееся с художественной 

постановкой «научной телепередачей», с добавле-

нием видеофрагментов опытов и экспериментов. 

− Сбор материалов. За основной источник 

текстового материала было взято «Музыкальная 

информатика»: теоретические основы: Учебное по-

собие. М.: Издательство ЛКИ, 2009 г.400 

с.(стр.191-262). Харуто. А.В. Также были взяты го-
товые видеофрагменты научного канала «Киев-

научфильм», 1978 г. - «Сложение колебаний». 

− Определение хронометража. Для эффек-

тивного восприятия информации важно соблюдать 

требования по ограничению длительности учеб-

ного ролика. В среднем время аналогичных видео-

фильмов не должно превышать 10-12 минут, мы 

постарались уложиться в это время, несмотря на 

большой объём информации. 

− Оформление. Было решено сделать видео 

в формате научной телепередачи, где учёных и экс-

пертов играют студенты-рассказчики. 
В ходе второго этапа осуществляется напи-

сание сценария и раскадровка. Сценарий нашего 

видеоролика был написан в художественном стиле, 

задумка была следующая: ведущий научной теле-

передачи представляет вниманию зрителей очеред-

ную информационную программу. Группа моло-

дых учёных, состоящая из трёх сотрудников 

научно-исследовательского института (научный 

работник, звукоинженер, кандидат физико-матема-

тических наук) рассказывают о свойствах звука и 

восприятие его человеком. Периодически на 
экране появляются видеофрагменты научных опы-

тов, наглядно показывающих, как работают звуко-

вые явления (см. Рис. 1). 

Параллельно рассказу сотрудники занима-

ются обычными бытовыми делами (готовкой и 

употреблением пищи) и беседуют с коллегами. Все 

эти действия на фоне рассказа темы погружают нас 

в непринуждённую домашнюю обстановку и поз-

воляют с юмором и лёгкостью воспринять про-

сматриваемый материал. (см. Рис. 2).  
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Рис. 1. Фрагмент видеоролика на тему «Характеристика аналогового звукового сигнала.  

Восприятие звука человеком» 

 

 
Рис. 2. Фрагмент видеоролика на тему «Характеристика аналогового звукового сигнала. Восприятие 

звука человеком» 

 

Раскадровка осуществлялась с учетом круп-

ности планов съемки. 

В видеоролике были использованы средний и 

крупный планы съёмки. Средний план предполагает 

запись человека или группу людей по пояс с неболь-

шим количеством фона, этот план применялся в 
большей степени, так как основная передача инфор-

мации осуществляется от лица научных работников, 

и нет необходимости в дополнительных элементах 

передачи рассказа. Данный план позволил сделать 

акцент, как на рассказываемом тексте, так и на са-

мом рассказчике, без лишних деталей. 

Для наглядных примеров были использованы 

готовые кадры крупного плана, взятые из научного 

канала «Киевнаучфильм». Крупный план подразу-

мевает съёмку предметов практически без фона, 

что позволяет тщательно рассмотреть детали и сде-

лать на них акцент. Видеофрагменты опытов, взя-

тых нами для видеоролика, эффективно и за го-

раздо меньший промежуток времени передали не-
обходимую нам информацию. 

Для заставки новостного канала был использо-

ван общий план, для которого характерно преобла-

дание фона. Цель таких кадров заключалась в фор-

мировании заинтересованности зрителя с первых се-

кунд и плавном включении в тему видеоролика.   

Ниже в таблице 1 представлен фрагмент рас-

кадровки видеоролика. 
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Таблица 1 

Покадровый сценарий видеоролика (фрагмент) 

N ХР

Н 

Раскадровка Объект План Действие Звук, текст Реквизит 

10 2:49

-
2:53 

сек. 

 
 

Экран Общий На экране 

телевизора 
появляется 

перечень 

свойств гар-

монических 

колебаний 

Энергичная ме-

лодия, «Свой-
ства гармониче-

ских колебаний: 

постоянная ам-

плитуда и ча-

стота; периодич-

ность; чем 

больше частота, 

тем меньше пе-

риод и наобо-

рот; может начи-

наться не только 
с «0» точки» 

– 

11 2:54

-

3:07 

сек. 

 
 

 

Студент 

группы 

МЗ-207 

Средний Студент по 

конспектам 

рассказы-

вает науч-

ную тему 

«Владимир Се-

ребренников, 

студент группы 

МЗ-207, звуко-

инженер», «Ре-

зультат сложе-

ния зависит от: 

амплитуд, 

начальных фаз 

исходных коле-

баний». 

При сложении 
колебаний од-

ной частоты 

суммарное коле-

бание будет 

иметь ту же ча-

стоту. Результат 

сложений будет 

зависеть от со-

четания ампли-

туд и начальных 

фаз исходных 
колебаний. 

Учебник 

«Музы-

кальная 

информа-

тика», тет-

радь с 

конспек-

тами, очки 

12 3:08

-

4:06 

 
 

Ви-

деофраг

мент 

опыта 

«Киев-

научфил

ьм» 

Крупный Демонстра-

ция опыта с 

маятником 

Текст и музыка 

из взятого ви-

деофрагмента 

– 

 

Третий этап заключался в подготовке к 

съемке и непосредственно в осуществлении съемки 

рабочих материалов. Отметим, что в ходе выполне-

ния данного задания нами использовалось подруч-

ное средство записи – мобильный телефон, облада-
ющий следующими важными для видеозаписи ха-

рактеристиками: 

− видео 4K с частотой 30 кадров в секунду; 

− HD-видео 1080p с частотой 30 кадров в се-

кунду; 

− расширенный динамический диапазон при 

съёмке видео с частотой до 60 кадров в секунду; 

− аудиозум; 

− кинематографическая стабилизация видео 
(4K); 

− следящий автофокус; 

− форматы видео: HEVC и H.264; 

− стереозвук. 
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Был подготовлен необходимый реквизит и ме-

ста съёмок кадров. Большинство кадров были запи-

саны в жилой квартире: в обычной уютной комнате 

и на кухне, оформленной в простом советском 
стиле. Кадр с текстом про акустику было решено 

снять в подъезде, где звук и голос будет отли-

чаться, что подкрепит передаваемую рассказчиком 

информацию. 

В качестве реквизита был взят учебник «Му-

зыкальная информатика», на основе которого со-

здавался текст для видео, а также очки для прида-

ния образа учёного рассказчикам, и тетрадь с кон-

спектами. Для создания комичной обыденной об-

становки также понадобилась упаковка пельменей, 

кастрюля, ложка и тарелка. 
Четвёртый этап работы над созданием ви-

деоролика заключался в выполнении монтажа, то 

есть сборка всех отснятых фрагментов в единый 

видеоролик. 

Для выполнения данной работы использова-

лась специализированная программа для монтажа 
«Movavi Video Editor Business». Так, в сети Интер-

нет были подобраны изображения и видео, соответ-

ствующие идее и стилю, которые будут привлекать 

внимание, а также примеры для наглядного изло-

жения информации. Так, например, для пародии 

новостной программы СССР, мы загрузили соот-

ветствующее интро, изображение раритетного те-

левизора с вырезанной областью вместо экрана, 

чтобы вставить его поверх видеоряда, и старый ло-

готип телеканала ОРТ (фон вырезали в программе 

«Photoshop»), который мы поместили в правый 
верхний угол. В интро мы применили эффект раз-

мытия и вставили заголовок-название нашей ра-

боты (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Редактирование начальной заставки в Movavi Video Editor Business 

 

Далее мы загружали и обрезали по длительно-

сти записанные клипы, параллельно вставляя, по-

верх записанного нами материала, титры (текст и 

информацию о докладчике, выдерживая образ и до-

полняя шуточной должностью или профессией, 

подходящей по контексту). К титрам применяли 

анимационные эффекты с высвечиванием и затуха-

нием (Рис. 4). Таким же образом вставляли титры с 

изображениями (Рис. 5). 
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Рис. 4. Вставка и редактирование титра 

 

 
Рис. 5 Вставка и редактирование изображения 

 

В переходах между кадрами использовались 

следующие эффекты: анимация, высвечивания, ко-

роткие кадры с белым изображением для создания 

эффекта помех, ускорение длительности видеопри-

меров, черно-белый фильтр (рис. 6). Чтобы придать 

целостность атмосферы видеоролику, на задний 

фон были добавлены музыкальные композиции, 

которые могут ассоциироваться с той эпохой. 
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Рис. 6. Применение чёрно-белого фильтра 

 

Таким образом, по итогам выполнения сту-

дентами данного творческого практического зада-
ния по созданию видеоролика по учебной теме, 

были достигнуты следующие образовательные  

результаты: 

− получены предусмотренные рабочей про-

граммой дисциплины знания основных возможно-

стей работы со звуком и видео, требований к аппа-

ратным средствам персонального компьютера; 

− закреплены практические навыки работы с 

музыкально-компьютерным программным обеспе-

чением: 

а) проверка знания музыкальных понятий и 
терминов; 

б) применение современных методик и техно-

логий, в том числе и информационных; 

в) работа с информацией в глобальных компь-

ютерных сетях; 

г) использование основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки  

информации, готовность работать с компьюте-

ром как средством управления информацией; 
д) владение культурой мышления, способность 

к обобщению, анализ, восприятие информации, по-

становка цели и выбор путей ее достижения; 

− освоен алгоритм действий по созданию ви-

деороликов (планирование, написание сценария, 

особенности съемки, монтажа и т.д.); 

− сформированы навыки командной работы 

над учебным проектом. 

Авторы убеждены, что активное применение 

рассмотренной технологии создания учебных ро-

ликов на других дисциплинах, в том числе в про-
цессе профессиональной подготовки по другим 

профилям, будет также способствовать достиже-

нию перечисленного комплекса образовательных 

результатов, что, в свою очередь, повысит качество 

подготовки и конкурентоспособность выпускни-

ков – будущих специалистов в различных областях 

креативной индустрии. 
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Ольга Владимировна Путистина, 

Эльмира Айдын кызы Мастиева  

г. Мурманск 

Использование электронных интеллект-карт для развития лексических навыков 

обучающихся на уроках английского языка 

В данной статье авторы рассматривают методические особенности использования электронных интеллект-карт 
с целью развития лексических навыков обучающихся на уроках английского языка, выделяются преимущества дан-

ного средства обучения как нелинейной формы предоставления учебного материала. Авторами обосновывается целе-
сообразность использования электронных интеллект-карт для обучения лексической стороне иноязычной речи, рас-
крывается дидактический потенциал данного средства развития лексических навыков обучающихся, предлагаются 
критерии отбора инструментов для создания электронных интеллект-карт для уроков иностранного языка. В статье 
также приводится пример комплекса упражнений на основе электронных интеллект-карт для 8 класса (на примере 
темы «Overcoming the odds» из учебника «Звёздный английский 8»), который был разработан авторами и эффективно 
реализован на уроках английского языка. 

Ключевые слова: английский язык, интеллект-карта, критерии отбора, лексический навык, семантизация лек-
сики. 

 

Olga Vladimirovna Putistina, 

Elmira Aidyn kyzy Mastieva 

Murmansk 

Digital mind-maps in developing learners’ lexical skills in the English classroom 

The article discusses the teaching peculiarities of the use of digital mind-maps for the development of lexical skills of 
students in English lessons, outlines the advantages of this teaching means as the non-linear form of presenting the educational 
material. The authors of the article explain the effectiveness of the use of digital mind-maps in terms of developing lexical 
skills of students, reveal the educational potential of this teaching aid for developing learners’ lexical skills, suggest the selec-
tion criteria for the tools aimed at creating digital mind-maps for the lessons of foreign language.  The article also describes the 
sample complex of exercises (on the topic «Overcoming the odds» from the textbook «Starlight, 8»), based on the use of digital 
mind-maps, that has been created by the authors and successfully implemented in the English classroom. 

Keywords: English language, mind-map, selection criteria, lexical skill, semantization of lexis. 
 

Обучение лексике и развитие лексических 

навыков занимают важное место в процессе препо-

давания английского языка. Лексический навык ле-
жит в основе всех видов речевой деятельности, он 

является одним из наиболее значимых компонентов 

обучения английскому языку, а его формирование и 

развитие требует постоянного контроля педагога.  

В 8 классе гимназии происходит дальнейшее 

развитие лексических навыков. Но прежние ме-

тоды и средства обучения, используемые для млад-

ших школьников, перестают быть эффективными 

для обучения лексике средних школьников, так как 

с возрастом происходит изменение психики, мыш-

ления, мировосприятия, что прямо отражается на 
учебном процессе [5]. Учитывая возрастные и пси-

холого-педагогические особенности подростков 

необходим подбор более инновационных, эффек-

тивных, подходящих для их возраста, личностно-

ориентированных методов обучения. Одним из та-

ких является технология составления интеллект-

карт, в том числе электронных.  

Интеллект-карты, в том числе электронные 

интеллект-карты, являются достаточно современ-

ным средством развития лексических навыков. 

Многие методисты (В.А. Плаксина, Л.А. Нежведи-

лова В.М. Воробьёва, И. Одарюк, Э. Мерчи, 
М. Деббаг и др.), так же, как и создатель интеллект-

карт Т. Бьюзен, считают их конструирование до-

вольно эффективным способом систематизации и 

обработки иноязычной лексики, информации  
[4; 3; 2; 8; 1; 7; 6]. 

Интеллект-карты отличаются от традицион-

ной линейной формы представления информации. 

Благодаря данной технологии систематизации лек-

сики легче определить основную идею (тему, глав-

ное слово), так как она расположена в центре листа 

и ярко выделена определённым образом;  внимание 

концентрируется не на второстепенной информа-

ции, а на основной лексике, необходимой для кон-

кретной темы; четко видна относительная важ-

ность каждого слова, выражения (более значимые 
идеи, находятся ближе к центру). Более того, обу-

чение лексике с помощью интеллект-карт происхо-

дит эффективно, так как в ней отражены как лекси-

ческие единицы по определённой тематике, так и 

их синонимы, ассоциации, что позволяет расши-

рить семантические поля обучающихся [2, С. 7]. 

Учитель может организовать процесс обуче-

ния следующим образом:  

1) Учитель показывает пустую интеллект-

карту с простым дизайном на интерактивной доске 

или на экране с помощью проектора; 

2) В течение урока учитель заполняет электрон-
ную интеллект-карту совместно с обучающимися; 
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3) В конце урока учитель прикрепляет запол-

ненную интеллект-карту в электронной информаци-

онно-образовательной среде (далее ЭИОС) или 

электронном образовательном пространстве, ис-
пользуемом образовательным учреждением для ди-

станционного обучения обучающихся. Здесь каж-

дый учащийся сможет индивидуализировать дизайн 

интеллект-карты и заполнять её в качестве домаш-

него задания с целью развития лексических навыков 

в течение всего обучения теме. При этом учитель 

сможет контролировать наполняемость интеллект-

карты и соответствие лексических единиц теме. 

Однако перед учителем стоит также задача от-

бора инструментов для создания электронных ин-

теллект-карт. Критериями отбора могут быть:  
1) бесплатность ресурса;  

2) доступность ресурса для всех программных 

обеспечений и на всех электронных средствах обу-

чения;  

3) современный, удобный и понятный интер-

фейс;  

4) расширенные возможности ресурса или ин-

струмента для создания интеллект-карты;  

5) возможность сохранения и дальнейшего ре-

дактирования интеллект-карты и так далее. 

С целью практического применения техноло-

гии электронных интеллект-карт на уроке англий-
ского языка в гимназии города Мурманска нами 

был разработан комплекс упражнений по теме 

«Overcoming the odds» на основе УМК «Звёздный 

английский 8» (К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копы-

лова, Р.П. Мильруд, Д. Эванс.). Приведём не-

сколько примеров упражнений из данного ком-

плекса, для того чтобы показать, как электронные 

интеллект-карты могут быть интегрированы в ком-

плекс упражнений по теме, представленный в ос-

новном учебнике. 

Этап введения новой лексики: 
1. Обучающиеся знакомятся с темой модуля и 

высказывают свои идеи о содержании данного мо-

дуля (какие темы в нём затрагиваются).  

2. Далее обучающимся предлагается запол-

нить пустую интеллект-карту. Модель карты вы-

брана заранее преподавателем. Однако заполнен-

ная на первом уроке карта памяти позже отправ-

лена обучающимся в интернет-сервисе для онлайн-

обучения «Google classroom», в котором ученики 

работали при дистанционном обучении. Таким об-

разом, у каждого обучающегося имеется возмож-

ность поменять дизайн карты в соответствии с соб-
ственными предпочтениями и продолжать работу 

над ней в течение изучения темы. 

Обучающиеся участвуют в мозговом штурме 

и называют слова, словосочетания, которые, по их 

мнению, можно внести в интеллект-карту по теме 

«Overcoming the odds». 

При этом учитель может сузить сферу приме-

нения данной лексики вопросом: «Think about your 

goals in life. What difficulties may you face, achieving 

them? What should you do to achieve them?» 

В процессе заполнения интеллект-карты обу-

чающиеся добавляют или меняют подуровни, а 

учитель контролирует, чтобы лексика была дей-

ствительно подходящей и необходимой для данной 
темы. 

3. После заполнения интеллект-карты обуча-

ющимся предлагается познакомиться с новой лек-

сикой по теме урока в одном из упражнений в учеб-

нике «Starlight 8». Педагог представляет и семанти-

зирует новые слова и выражения с помощью изоб-

разительной наглядности. Данные слова и словосо-

четания далее вносятся в интеллект-карту. После 

знакомства с этой лексикой обучающимся, в каче-

стве условно-речевого упражнения, предлагается 

составить предложение с одним из данных слово-
сочетаний. Готовые предложения также вносятся в 

интеллект-карту. 

4. Обучающиеся работают с текстом «The boy 

who harnessed the wind» в учебнике «Starlight 8». 

Предтекстовый этап: 

1) Обучающимся предлагается взглянуть на 

иллюстрацию к тексту и догадаться, о чём пойдёт 

речь в тексте. 

2) Языковые упражнения на снятие лексиче-

ских трудностей: 

1) Match the words with their antonyms: 

1. to huddle                   a) clear 
2. faint                           b) plentiful 

3. scarce                         c) to separate 

4. to drop out                 d) to enter 

5. generous                    e) greedy 

Текстовой этап: обучающиеся читают текст. 

Стоит отметить, что чтение текста может быть дано 

в качестве домашнего задания. 

Послетекстовый этап и этап закрепления но-

вых лексических знаний и навыков: 

Языковые упражнения: 

1) Тест на знание содержания текста. 
2) Упражнение на выбор подходящего для 

данного предложения слова. 

Условно-речевые упражнения: 

1) Make one question about the text. Ask anyone 

in the class.  

3) Make three sentences with the words from the 

mind-map. Translate them into Russian. Work in pairs. 

Show your partner the Russian variant of your sen-

tences and check whether he or she translates them cor-

rectly into English, using the new words. 

Речевые упражнения (ученикам рекоменду-

ется использовать лексику из интеллект-карты, ко-
торая является для них источникам не только лек-

сики, но и идей, показывая взаимосвязь между сло-

вами): 

1) Answer the following questions: 

What would you do to make your life or life of 

your family or people, living in your city, better? 

Which odds might you face?  

2) Describe one of the pictures using as many new 

words as possible. 
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3) Make a report about any other famous success-

ful person that had to overcome odds in order to 

achieve success. 

После работы с текстом или в конце каждого 
урока обучающиеся дополняют свою интеллект-

карту (совместно в классе или в качестве домаш-

него задания) новыми словами, словосочетаниями 

и предложениями.  

Этап контроля: учитель выводит на экран компь-

ютеров, ноутбуков или на электронную, интерактив-

ную доску ученикам пустые интеллект-карты с пикто-

граммами и обозначением подуровней или ветвей 
(например, глаголы, прилагательные, трудности и т. 

д.), которые им необходимо заполнить уже изученной 

лексикой (от 3-х слов, словосочетаний или предложе-

ний на каждый подуровень) (Рис. 1 и Рис. 2).  

 
Рис. 1. Пример незаполненной интеллект-карты 

 
Рис. 2. Пример заполненной интеллект-карты 
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Остальные задания для контроля усвоения 

лексического материала, сформированности лекси-

ческих навыков могут быть представлены в виде 

контрольного теста: 
1) Match the parts of the word combinations, 

phrasal verbs: 

1. shining 

2. to get 

3. to win 

4. drop 

5. tuition 

a) a scholarship 

b) fee 

c) example 

d) a degree 

e) a driving test 

2) Complete this sentences so that it has a similar 

meaning to the first sentence, using the word given. Do 

not change the word given. You must use up to 5 

words, including the word given: 
1. He was excluded because he didn’t attend any 

lectures and seminars at the university.  DUE TO 

He was __________________ not attending lec-

tures and seminars at the university. 

2. She used to be a model to follow for her little 

sister. EXAMPLE 

She used to be _______________ for her little 

sister. 
3. They passed their exams successfully. WELL 

They ______________ their exams. 

3) Prepare a short monologue commenting on the 

saying.  

"One's true nature is revealed in time of diffi-

culty." – Chinese proverb 

Результаты пробного обучения оказались по-

ложительными, что позволило нам сделать вывод о 

том, что технология электронных интеллект-карт 

достаточно эффективна для развития лексических 

навыков у обучающихся 8 класса, так как заметна 
положительная динамика в результатах тестирова-

ния, а также процессе коммуникации на англий-

ском языке на уроках (рис. 3). 

 
Рис. 3. Анализ результатов итогового тестирования по теме «Overcoming the odds» 

 

Таким образом, применение электронных ин-

теллект-карт для развития лексических навыков 

обучающихся среднего звена на уроках англий-

ского языка вполне целесообразно и эффективно. 

Данный метод соответствует психолого-педагоги-

ческим особенностям школьников. Дидактический 

потенциал интеллект-карт позволяет ускорить про-
цесс обучения лексике и улучшает запоминание 

школьниками новых слов и выражений. Благодаря 

данному методу образовательный процесс стано-

вится более динамичным, продуктивным и инте-

ресным и для учеников, и для учителя. Чётких пра-

вил по их составлению (форме, дизайну) не суще-

ствует, что позволяет разнообразить деятельность 

обучающихся и вносить элемент новизны на уроке. 

Электронные интеллект-карты возможно приме-

нять на всех этапах обучения лексике, в том и числе 

они могут выступать как средство контроля усвое-

ния знаний и сформированности лексических 

навыков. 

Технология электронных интеллект-карт до-

вольно гибка, её можно подстроить под любую 
тему, лексический материал и класс. Кроме того, 

электронные интеллект карты можно применять 

при обучении онлайн или дистанционном обуче-

нии. В настоящее время создано большое количе-

ство различных приложений для составления ин-

теллект-карт, что делает их удобными для исполь-

зования. 
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г. Благовещенск 

Опыт разработки практических работ в школьном курсе географии 8 класса: 

 в методическую копилку учителя 

Статья посвящена актуальной проблеме разработки практических работ в школьных курсах географии. Практиче-
ская направленность в обучении реализуется прежде всего через принцип связи обучения с жизнью. Этот принцип вклю-
чает в себя глубокое овладение теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками. Практические работы 
в школьном курсе географии 8 класса проводятся учителем как в рамках уроков-практикумов, так и как тренировочные 
или обучающие работы. В статье особое внимание автор уделяет разнообразию содержания практических работ с учётом 
разных средств обучения. Автором в статье приводятся примеры двух практических работ в школьном курсе географии 

«География России. Природа». Практические работы обеспечивают преемственность с предшествующими и последую-
щими курсами школьной географии, а также способствуют итоговому закреплению теоретических знаний.  

Ключевые слова: география, практические работы, уроки-практикумы, практическая направленность в обучении.   

Yulia Sergeevna Reprintseva 

Blagoveshchensk 

Experience in the practical work development in the 8th grade school geography course: 

in the teacher's methodical piggy bank 

The article is devoted to the urgent problem of developing practical work in school geography courses. The practical 
orientation in teaching is realized primarily through the principle of the connection of learning with life. This principle includes 
a deep mastery of theoretical knowledge, practical skills and abilities. Practical work in the school geography course of the 8th 
grade is carried out by the teacher both as part of practical lessons, and as training or educational work. In the article, the author 
pays special attention to the diversity of the content of practical works, taking into account different teaching tools. The author 
gives examples of two practical works in the school geography course "Geography of Russia. Nature". Practical work ensures 

continuity with the previous and subsequent courses of school geography, and also contributes to the final consolidation of 
theoretical knowledge. 

Keywords: geography, practical work, practical lessons, practical orientation in teaching. 
 

В современной общеобразовательной школе 

важное значение придаётся практической направлен-

ности обучения, то есть обеспечению связи обучения с 

жизнью. География, как школьной предмет, имеет 

ярко выраженную направленность, поскольку непо-

средственно своим специфическим содержанием и ме-
тодами преподавания готовит обучающихся к жизни.  

Практические работы в обучении географии 

обеспечивают связь теории с практикой, способ-

ствуют развитию у школьников практических уме-

ний и навыков, познавательных интересов, само-

стоятельности и активности. Они являются неотъ-

емлемой частью учебного процесса и выполняются 

почти на каждом уровне. При выполнении практи-

ческих работ школьники учатся работать с различ-

ными источниками географических знаний – учеб-

ником, картами, атласами, статистическим матери-
алом, дополнительной литературой, материалами 

метеонаблюдений [1,2]. 

В действующих примерных образовательных 

программах по географии даны только итоговые 

практические работы, то есть такие работы, которые 

в основном выполняются обучающимися самостоя-

тельно и оцениваются у каждого школьника. Однако 

перед выполнением этих работ необходимо прове-

дение и тренировочных, обучающих работ. Трени-

ровочные работы учитель выбирает по своему 

усмотрению. Основой для выполнения тренировоч-

ных практических работ могут служить вопросы и 

задания учебника. Количество тренировочных ра-

бот, степень их сложности учитель определяет в за-

висимости от уровня подготовки обучающихся.  

Для выполнения итоговых практических ра-

бот можно отводить целые уроки, а для трениро-

вочных – только часть урока. В программе даётся 
лишь содержание практической работы. Учитель 

должен конкретизировать её, определить количе-

ство заданий, форму фиксации результатов работы.  

Школьный курс географии 8 класса – «Геогра-

фия России. Природа» отличается, во-первых, 

сложностью содержания географического матери-

ала, во-вторых, выраженной краеведческой направ-

ленностью. Эти особенности дают возможность 

проведения разных практических работ. Рассмот-

рим некоторые из них.  

Практическая работа № 1 

Тема: Ознакомление с тематическими кар-

тами по курсу «География России. Природа» и ре-

шение простейших задач. 

Цели и задачи: 

1. Познакомить обучающихся с основными 

источниками географических знаний. 

2. Научить приёмам работы с тематическими 

картами. 

3. Научить решению простейших задач.  

Оборудование: атласы, карты своей области, 

план города. 

Методические рекомендации и указания 
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Работа выполняется на первых вводных уро-

ках. После знакомства с новыми источниками гео-

графической информации необходимо: 

А) Систематизировать и закрепить умения ра-
ботать с тематическими картами. 

Б) Воспроизвести решение простейших задач 

по картам: определение направлений, измерение 

расстояний в градусах и километрах, расчёты с по-

мощью масштаба. 

Дальнейшая работа проводится в несколько 

этапов: 

I этап – воспроизведение знаний и подготовка 

обучающихся к выполнению практической работы. 

1) Демонстрация тематических карт учите-

лем, знакомство с легендой карт и вводная беседа с 
обучающимися по вопросам: 

а) Что такое план и карта? Чем отличается 

план от карты?  

б) Что изображается на тематических картах? 

в) Как отличаются карты по содержанию?  
г) Назовите тематические карты атласа.  

д) Что называют абсолютной и относительной 

высотой? 

II этап – работа с тематическими картами. 

Обучающимся даются задания: 

1) Укажите страницы тематических карт  

атласа.  

2) Составьте краткое описание одной из те-

матических карт атласа по плану, заполнив  

таблицу:  

Таблица 1 

Характеристика тематической карты атласа по плану 

Название тематической 

карты атласа, стр. 
Масштаб 

Что изображено на 

карте 

Каким  

способом 
Использование 

Тектоническая,  

стр. 9 

Мелко-

масштаб-

ная 

Тектонические 

структуры разного 

возраста; полезные 

ископаемые 

Цветом, 

услов-

ными зна-

ками 

При характеристике 

геологического строе-

ния, рельефа и полез-

ных ископаемых 

  

III этап – решение задач по картам. Обучаю-

щимся предлагаются задания по физической карте 

России:  

1. В каком направлении от Благовещенска 

находится Москва (ответ ‒ СЗ), Комсомольск-на-
Амуре (ответ – В), Владивосток (ответ – ЮВ).  

2. Какова протяжённость России с запада на 

восток по северному полярному кругу (длина дуги 

в 1 градус = 44,5 км). 

Решение: 44,5 км x 160 ° = 7120 км. 

3. Определить расстояние с помощью мас-

штаба: 

а) от Благовещенска до Москвы. Масштаб 

карты: 1 см – 250 км 

Решение: 250 x 22,5 = 5625 км  

б) от Благовещенска до Хабаровска 
Решение: 250 x 2,5 = 625 км. 

4. Определить абсолютную и относительную 

высоты вулкана Ключевская Сопка (карта стр. 28-29) 

Ответ: абсолютная высота 4750 м., относи-

тельная высота 4570 м – 3000 м = 1750 м. 

Определить высоту городов – Екатеринбург, 

Благовещенск относительно Москвы, то есть опре-

делить превышение точек. 

Ответ: Екатеринбург – 500 м 

Москва – 200 м  

Екатеринбург находится на 300 м выше, чем 

Москва (500 м – 200 м = 300 м) 
Москва – 200 м 

Благовещенск – 100 м 

Благовещенск находится на 100 м ниже, чем 

Москва (200 м – 100 м =100 м) 

 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Характеристика условий работы и 

быта человека в одном из природных регионов. 

Цели и задачи: сформировать умение характе-

ризовать условия для жизни и деятельности чело-
века на основе полученных знаний и умений рабо-

тать с различными источниками информации. 

Оборудование: атласы, мультимедиа презен-

тация, дополнительная литература. 

Методические рекомендации и указания 

Работа выполняется в процессе изучения 

темы «Крупные природные районы». Для описания 

желательно выбрать районы с экстремальными 

климатическими условиями, например, Восточная 

Сибирь. Работа может выполняться в различных 

вариантах – составление письменной характери-
стики в форме развёрнутого плана, репортажа, 

дневника путешественника-исследователя, запол-

нения таблицы. Рассмотрим одним из вариантов – 

«Оценка природных условий северной части Во-

сточной Сибири для работы и быта людей». Форма 

фиксации результатов – развёрнутая таблица. 

По окончанию работы с обучающимися про-

водится беседа по следующим вопросам:  

1). Как влияют природные условия на харак-

тер работы людей и их профессиональный состав? 

Ответ: суровая и длительная зима, заболочен-

ность территории требуют использования специ-
альной техники в северном исполнении (утеплён-

ной, с хорошей проходимостью), значительного 

расхода электроэнергии. Условия для развития 

сельского хозяйства неблагоприятны. Основные 

профессии – горняки, золотодобытчики, лесники, 

оленеводы. 
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Таблица 2 

Оценка природных условий северной части Восточной Сибири для работы и быта людей 

1. Особенности климата Климат субарктический: зима суровая, продолжительная, с сильными 

ветрами, средние температуры января ‒ 28°С; лето короткое, прохлад-

ное, средняя температура июля + 8-10°С; избыточное увлажнение, по-
лярная ночь.  

2. Особенности рельефа, по-

лезные ископаемые 

Плоскогорный рельеф (Средне-Сибирское плоскогорье); наличие веч-

ной мерзлоты. Большие запасы полезных ископаемых – никелевые и 

медные руды, уголь, драгоценные металлы. 

3. Особенности природных 

зон 

Тундра, лесотундра с тундрово-глеевыми заболоченными почвами; низ-

корослая древесная растительность, мхи, лишайники; много болот и 

насекомых.  

4. Реки  Притоки Енисея, достаточное количество воды 

5. Плотность населения Менее 1 чел/км2 

6. Выводы Условия суровые, для жизни человека экстремальные зимой. Выращи-

вание сельскохозяйственных культур в открытом грунте практически 

невозможно. Осваиваются минеральные богатства; создана специальная 

техника для этих мест, дома строят на сваях из-за вечной мерзлоты. Раз-

вивается овощеводство в закрытом грунте.  

 

2) Каковы условия быта людей в этих при-

родно-климатических условиях (особенности стро-
ительства жилищ, потребление топлива и энергии, 

одежда людей)? 

Ответ: из-за наличия вечной мерзлоты дома 

строят на сваях, утепляются двумя-тремя окон-

ными рамами, продолжительная и холодная зима 

требует значительного расходования топлива и 

электроэнергии. В этих природных условиях 

одежда должна быть тёплой зимой, защищающая 

от обморожения, летом лёгкая, но наличие боль-

шого количества насекомых требует специальной 
защитной одежды.  

3) Почему несмотря на сложные условия 

труда и быта, осуществляется освоение северных 

районов страны? 

Ответ: освоение осуществляется из-за нали-

чия огромных богатств – угля, золота, руд цветных 

металлов, гидроэнергоресурсов.  
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К вопросу формирования образовательной категории «понимание» при изучении 

школьного курса математики 

В статье рассмотрено наполнение элементов методической системы для формирования образовательной катего-
рии «понимание». В рамках приведенного наполнения методической системы на языке деятельностного подхода (тер-

минология О.Б. Епишевой) в надежно опознаваемых действиях субъектов образовательного процесса (учителя и уче-
ника) представлены дидактические материалы для разработки конспекта урока по теме «Треугольники и их виды»  
(5-й класс) при формулировке образовательной цели «развитие понимания о треугольниках». 

Ключевые слова: образовательная категория «понимание», элементы методической системы, язык деятельност-
ного подхода. 

 

Irina Nikolaevna Semenova, 

Galina Ravilevna Sabirova 

Yekaterinburg 

On the issue of the formation of the educational category “understanding” in the study 

of mathematics school course   

The article considers the content of the elements of the methodological system for the formation of the educational cate-
gory "understanding". Within the framework of the above content of the methodological system in the language of the activity 
approach, didactic materials are presented for the development of a lesson summary when studying the topic "Triangles and 
their types" (5th grade) in the formulation of the educational goal "development of understanding about triangles". 

Keywords: the educational category "understanding", elements of the methodological system, the language of the activ-
ity approach. 

 

Введение 

Федеральный государственный стандарт 

(ФГОС) [12] в ходе освоения программ основного 

общего образования предполагает приобретение 

обучающимися элементов социального опыта (в 

частности, знаний, умений и навыков, опыта реше-

ния проблем и творческой деятельности). Сказан-

ное означает, что школьники должны понимать 

содержание и сущность используемых понятий, 

связи между ними, а так же, как использовать по-

лученные предметные знания и умения не только 

в рамках урока, но и в жизни. Согласно О.Б. Епи-
шевой категория «понимание» является главной 

особенностью усвоения математики, по её мне-

нию, если обучающийся не понимает математиче-

ский материал, то нет смысла в дальнейшем изу-

чении какой-либо темы. Знания и умения без по-

нимания формируются благодаря заучиванию, и 

ученик свои только заученные знания и умения на 

практике и в жизни применить не сможет, «озна-

комление учащихся с приёмами деятельности не-

достаточно – можно знать о способе деятельности, 

но не владеть им» [3].  
В контексте указанных положений сформу-

лируем задачу, связанную с формированием обра-

зовательной категории «понимание». При этом 

укажем, что суть решения поставленной задачи – 

это целевое выделение наполнения элементов ме-

тодической системы.  

В процессе решения задачи разработаем ил-

люстративный материал для формирования обра-

зовательной категории «понимание» при изучении 

конкретной темы «Треугольники» в курсе матема-

тики 5-го класса. 

Исследовательская часть 

В рамках решения сформулированной задачи 

исследуем формирование категории «понимание» 

как относительно новой, по сравнению с другими 

образовательными категориями (знания, умения, 

навыки). Для этого, в первую очередь, выясним 

сущность и деятельностное наполнение этой  

категории.  

В современной педагогической литературе 

авторы по-разному формулируют суть категории 
«понимание». 

По мнению Л.А. Селицкой [9], понимание – 

это определенная форма воспроизведения объекта 

в знании, возникающая у субъекта в процессе вза-

имодействия с познаваемой реальностью. Со-

гласно В.В. Знакову [4], понимание – это всегда 

процесс и результат сопоставления, существую-

щего с должным. В.А. Лекторский указал, что по-

нимание – это не способ постижения мира, а 

только его момент, момент получения знания о 

действительности [7]. А.А. Брудный подчерки-
вает, что понимание – это «…узел, связывающий 

познание и общение воедино» [1, С.115]. Согласно 

[11], понимание – способность постичь смысл и 

значение чего-либо и достигнутый благодаря 

этому результат. В качестве показателя понимания 

может выступать интерпретация материала уча-

щимся (объяснение, краткое изложение) или же 

предположение о дальнейшем ходе событий 

(предсказание последствий, результатов). Такие 
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учебные результаты превосходят простое запоми-

нание материала.  

В нашей работе мы будем рассматривать «по-

нимание» с позиции О.Б. Епишевой как готов-
ность к преобразованию изученного из одной 

формы в другую к его интерпретации, а именно: 

умение устанавливать связи, приводить примеры, 

контрпримеры, толковать и раскрывать смысл [3]. 

Принимаемая трактовка, на наш взгляд, содержит 

все вышеуказанные позиции, раскрывая и фикси-

руя при этом надежно опознаваемые действия обу-

чающихся. 

Для формирования выделенной категории 

наполним элементы методической системы, вы-

брав структуру А.М. Пышкало [8]. 
Цель – формирование понимания.  

Средства – специальные задания и дидакти-

ческие материалы (учебники, учебные пособия, 

дидактический материал, тестовый материал, 

средства наглядности, ТСО, а также учебные ком-

пьютерные программы и др.).  

Формы – групповая и индивидуальная.  

Содержание – правила, описание понятий, 

теоремы и их роль, задачи, рисунки, схемы, специ-

ально разработанный дидактический материал с 

заданиями.  

Методы – (как способы действия учителя и 
ученика и их взаимодействие, согласно Ю.М. Ко-

лягину [5, С.318], А.В. Хуторскому [13, С.22] в 

классификации Лернера-Скаткина [6, С.11]) – объ-

яснительно-иллюстративный, исследовательский.  

Конкретизируем указанное наполнение на 

языке деятельностного подхода (согласно О.Б. 

Епишевой) и опишем деятельность учителя и уче-

ника в таких элементах методической системы как 

цель и методы для конкретной темы школьного 

курса математики. 

Для иллюстрации наполнения элементов и 
описания связей между ними представим матери-

алы для составления конспекта урока, направлен-

ного на развитие понимания в теме «Треугольники 

и их виды». При этом укажем, что, согласно О.Б. 

Епишевой [3, С. 93], понимание формируется на 

трех уровнях. Формулируя цель «развитие понима-

ния», примем следующую трактовку «развития»: 

переход от 1-го уровня на 2-й или от 2-го на 3-й. Со-

ставляя конспект урока на развитие понимания о 

«Треугольниках и их видах» в пятом классе, укажем 

переход с 1-го уровня на 2-й уровень.  

Из начальной школы ученик узнает и воспро-
изводит треугольник, он узнает и называет сто-

роны треугольника, вершины, углы, может нари-

совать и привести примеры треугольника, то есть 

понимание сформировано на первом уровне. 

Уточняя приведенное наполнение для вы-

бранной темы, имеем: цель – развитие понимания 

о треугольниках и их видах (перевод понимания на 

второй уровень). 

На языке деятельностного подхода согласно 

О.Б. Епишевой [3, С.111], сформулируем задачи 

учителя и ученика для организации работы в про-

цессе выполнения заданий, направленных на фор-

мирование «понимания».  

1. Привести примеры и контрпримеры к по-
нятию. Деятельность учителя: описывает и иллю-

стрирует понятие «Треугольник», обсуждает вме-

сте с учениками наполнение понятия. Деятель-

ность ученика: приводит примеры, иллюстрирую-

щее понятие, приводит контрпримеры (то есть 

примеры фигур, не являющихся треугольниками).  

2. Прочитать словами данную символиче-

скую информацию (рисунок или чертеж треуголь-

ников). Деятельность учителя: предъявляет чер-

тежи треугольников (равносторонних, разносто-

ронних, равнобедренных, прямоугольных, тупо-
угольных, остроугольных) и обсуждает с учащи-

мися данную информацию. Деятельность ученика: 

формулирует словами данную учителем символи-

ческую информацию. 

3. Перекодировать известную словесную 

информацию (определение, понятие, теорему, 

правило) в виде схемы, рисунка, чертежа, графика, 

символической записи, блок-схемы, диаграммы, 

таблицы, опорного сигнала или конспекта, нагляд-

ного пособия, другой произвольной иллюстрации. 

Деятельность учителя: формулирует словесную 

информацию о видах треугольника, обсуждает её 
вместе с учениками. Деятельность ученика: пере-

водит словесную информацию о видах треуголь-

ника в две схемы (виды треугольников по сторо-

нам, виды треугольников по углам). 

4. Подвести данный объект под понятие или 

свойство в различных формах их задания. Дея-

тельность учителя: предъявляет текст о разных ви-

дах треугольников и чертеж (картинку) к каждому 

виду, описывает характеристики, указывает воз-

можность установления вида треугольника (изме-

рение сторон и сравнение, измерение углов), 
предъявляет чертежи с изображением различных 

треугольников. Деятельность ученика: сопостав-

ляет материал со своими знаниями и понимани-

ями, устанавливает общее, связи и описывает каж-

дый треугольник с использованием характеристик 

о каждом треугольнике (равнобедренном, равно-

стороннем, остроугольным, тупоугольным и пря-

моугольным). 

5. Установить соответствие между двумя си-

стемами объектов по изученной теме. Деятельность 

учителя: предоставляет два объекта – «Треуголь-

ники» и «Четырехугольники», обсуждает их с уче-
никами, предоставляет две построенные схемы по 

видам треугольников. Деятельность ученика: уста-

навливает соответствие между объектами. 

6. Ответить на вопросы, отражающие при-

чинно-следственные связи: «Зачем…», «По-

чему…». Деятельность учителя: описывает, при-

водит примеры причинно-следственной связи по 

теме «Треугольники и их виды», формулирует во-

просы. Деятельность ученика: отвечает на во-

просы, содержащие ключевые слова «Зачем…», 
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«Почему…», самостоятельно формулирует во-

просы, содержащие указанные ключевые слова. 

Содержание – описание понятия треуголь-

ник, виды треугольников (по углам и сторонам), 
задачи, рисунки, специально разработанный ди-

дактический материал с заданиями. Форма – урок-

диалог (групповая и индивидуальная формы обу-

чения). Методы – объяснительно-иллюстратив-

ный, исследовательский.  

В рамках идеологии [2] и согласно предло-
женной в [10, С.165-166] структуре представим 

описанный выше материал системно в таблице. 

Таблица 1 

Деятельность учителя и ученика для развития образовательной категории «понимание»  

при изучении темы «Треугольники и их виды» (5-й класс) 

Цель, задачи Деятельность учителя Деятельность учеников 

Цель: разви-

тие понима-

ния о тре-

угольниках и 

их видах. 

Задачи:  

1.Обсужде-

ние особен-

ностей гео-

метрической 

фигуры «тре-

угольник»; 

2.Обсужде-

ние информа-

ции о видах 

треугольни-

ков; 

3.Выполне-

ние заданий, 

связанных с 

измерением и 

сравнением 

сторон и уг-

лов треуголь-

ников 

Формулирует задание для воспроизведения 

информации о том, что такое ломаная линия, 

предъявляет рассказ о треугольнике, обсуждает 

вместе с учениками наполнение понятия. Фор-

мулирует задание: «Постройте в тетради произ-

вольный треугольник. Обозначьте его. Назо-

вите вершины, стороны и углы этого треуголь-

ника. Определите их количество». 

Предъявляет чертежи треугольников (равно-

сторонних, разносторонних, равнобедренных, 

прямоугольных, тупоугольных, остроуголь-

ных) и обсуждает с учащимися данную инфор-

мацию. 

Формулирует задание: 

«Объясните, почему дается именно такое 

название каждому треугольнику (равносторон-

ний, разносторонний, равнобедренный, прямо-

угольный, тупоугольный или остроугольный)». 

Предъявляет информацию о видах треуголь-

ников. Формулирует задание: перевести дан-

ную информацию в две схемы: 1) виды тре-

угольников по сторонам, 2) виды треугольни-

ков по углам. 

Объясняет, как удобно обозначить на чер-

теже особенности треугольников согласно 

названию, и как проверить и узнать, подходит 

ли треугольник под название. 

Приводит примеры причинно-следственной 

связи между названиями видов и особенно-

стями треугольников. Обсуждает возможность 

изменения схемы «Виды треугольников по сто-

ронам» (при разделении на разносторонние и 

равнобедренные и выделении среди равнобед-

ренных равносторонних). Обсуждает возмож-

ность построения и введения аналогичных 

названий для некоторых четырехугольников. 

Формулирует вопросы ученикам по теме «Тре-

угольники и их виды», включая установление 

связей между двумя полученными схемами, 

например, «Ответьте на вопрос: почему тупо-

угольный треугольник не может быть равно-

сторонним?», «Объясните, какое название 

можно дать конкретному равнобедренному 

треугольнику, используя термины «тупоуголь-

ный, остроугольный, прямоугольный», «Объ-

ясните, зачем нужно описывать треугольники и 

по сторонам и по углам (приведите примеры с 

помощью чертежей, которые показывают важ-

ность указания и особенности сторон и особен-

ности углов для точного описания конкретного 

треугольника) 

Формулируют разные (возможные) определения 

ломаной и приводят примеры, иллюстрирующее 

понятие «Треугольник», приводят контрпримеры.  

Выполняют задание учителя, комментируют ре-

шение одного из заданий публично, например, у 

доски. 

 Формулируют словами данную учителем сим-

волическую информацию. Описывают понятия 

равностороннего, разностороннего, равнобедрен-

ного, прямоугольного, тупоугольного и остро-

угольного треугольников.  

Используя обобщенные связи между треуголь-

никами и их видами, зарисовывают, измеряют эле-

менты каждого треугольника, дают название каж-

дому треугольнику с объяснениями. 

По возможности, устанавливают связи между 

названиями треугольников по сторонам и углам. 

Преобразуют словесный материал, данный учите-

лем, в две схемы «Виды треугольников по сторо-

нам», «Виды треугольников по углам» и выделяют 

характеристику для каждого вида с вербальным 

комментарием, например: 

Рис.1. Виды треугольников по сторонам 

 
Рис.2. Виды треугольников по углам 

 

Отвечают на вопросы учителя, используя обоб-

щенные связи между треугольниками по сторонам 

и углам. 

Придумывают вопросы на установление связей 

между материалами полученных схем 

Виды треуго-

льников по

сторонам  

Три разные стороны Две равные стороны Три равные стороны

Виды треуго-
льников по 

углам

Прямоу-
гольный 

треуго-льник

Тупоуго-
льный треуго-

льник

Остроу-
гольный 

треуго-льник
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Заключение 

Проведенная нами работа по включению в 

учебный процесс представленного материала при 

наблюдении за учебно-познавательными действи-
ями обучающихся, а также обсуждение результатов 

с учителями математики показывает, что его ис-

пользование в процессе реальной обучающей дея-

тельности способствует формированию образова-

тельной категории «понимание» (в терминологии 

О.Б. Епишевой [3]), и создает основу для успеш-

ного решения задач по теме «Треугольники». 
Кроме того укажем, что реализация проиллюстри-

рованного подхода может быть аналогично прове-

дена на других темах школьного курса математики. 
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г. Шадринск 

Национально-эстетическое развитие студентов на занятиях иностранного языка в 

педагогическом вузе 

Статья посвящена актуальной теме: развитию национально-эстетической культуры студентов отделения ино-
странных языков в педагогическом вузе. Анализируя опыт отечественных педагогов, психологов и философов, авторы 
убедительно доказывают актуальность исследования, которое осуществлялось с учетом коммуникативного, лич-
ностно-ориентированного и интегративно-культурологического подходов к обучению иностранному языку. В статье 
обосновывается идея о том, что содержание обучения иностранному языку помимо иноязычной культуры, должно 

включать национальные традиции и культуру своей страны. Особое внимание уделяется культуротворческим ситуа-
циям в рамках интегративно-культурологического подхода, при котором эффективно происходит формирование и 
развитие национальной эстетической культуры студентов педагогического вуза. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, рационально-эстетическое развитие, интегративно-культурологи-
ческий подход, педагогический вуз, иностранный язык. 

Elena Andreevna Sorokina, 

Elena Anatolyevna Makarova, 

Olga Ivanovna Aksenova 

Shadrinsk 

National aesthetic development of students in foreign language classes at a pedagogical 

university 

The article is devoted to an urgent problem: the development of the national-aesthetic culture of students of Foreign 
Languages Department at a pedagogical university. The authors convincingly prove the relevance of the study based on the 
analysis of domestic teachers, psychologists and philosophers. The research was carried out in accordance with the communi-

cative, personality-oriented and integrative-cultural approaches to teaching a foreign language. The article proves the idea that 
the content of teaching a foreign language should include the national traditions and culture of their country. Special attention 
is paid to cultural situations within the integrative and cultural approach due to which the formation and development of the 
national aesthetic culture of a pedagogical university students is effectively carried out. 

Keywords: aesthetic education, rational-aesthetic development, integrative-cultural approach, pedagogical university, 
foreign language. 
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В современном обществе к специалисту 

предъявляются ряд новых требований, среди кото-

рых помимо профессиональных навыков и умений 

присутствуют умения вести иноязычную коммуни-
кацию с партнерами из других стран. Кроме этого, 

в «диалоге культур» принимают участие студенты 

вузов, посещая многочисленные отечественные и 

зарубежные форумы, получая новые знания на раз-

нообразных курсах, отдыхая в иностранных лаге-

рях, работая и обучаясь по программам междуна-

родного студенческого обмена. Поэтому изучение 

иностранного языка приобретает в современных 

условиях особый культурный, гуманитарный, об-

разовательный, экономический смысл. Специалист 

в области иностранных языков, а особенно учи-
тель, должен обладать на достаточном уровне 

национально-эстетическим развитием. 

В советский период исследователи активно 

изучали эстетическое воспитание, однако основное 

внимание было уделено разработке теоретических и 

практических вопросов эстетического воспитания в 

средней школе. К таким исследователям относятся 

Б.Г. Ананьев, А.В. Бакушинский, П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский, Б.П. Юсов. Что касается эстетиче-

ского воспитания студентов, то данным вопросом 

занимались Б.Л. Бахарев, М.В. Веселовская, С.И. Ро-

стов. Не только педагоги, но и философы и психо-
логи занимались данной проблемой, например, 

Ю.Б. Борев, М.С. Каган, Л.В. Тодоров, Д.Б. Богояв-

ленская, А.Н. Леонтьев, А.Я. Пономарев и др.  

В 90-х гг. 20 в. – начале 21 в. большинство ис-

следований было посвящено отдельным аспектам 

эстетического воспитания. Например, Маргарита 

Альбертовна Налбандьян изучала потенциал сов-

местного воздействия средств культуры и искус-

ства на когнитивную и эмоционально-волевую 

сферы личности студентов в процессе социально-

эстетического воспитания. Маргарита Ивановна 
Ридняк раскрыла в своей работе организационно-

педагогические проблемы эстетического воспита-

ния и образования студентов в современных усло-

виях России. С.В. Щигельской была предложена 

авторская модель освоения эстетических ценно-

стей студентами технических вузов. 

В начале 21 в. изучалось эстетическое воспи-

тание студентов неязыковых вузов средствами ан-

глийского языка (И.В. Дерюгина), роль иностран-

ного языка в воспитании эстетической культуры 

студента (Л.З. Абрамова), влияние изучения исто-

рии эстетики русского языка и речи на занятиях с 
иностранными студентами (Г.Е. Соколова) и др.  

Как показало исследование, национально-эс-

тетический потенциал иностранного языка как 

учебного предмета в высшей школе в трудах уче-

ных не раскрыт, что определило основную про-

блему научной работы в рамках данной статьи: 

насколько эффективно происходит национально-

эстетическое развитие студентов педагогического 

вуза на занятиях по иностранному языку. Данный 

факт обусловил актуальность работы. 

Объектом исследования является нацио-

нально-эстетическое воспитание студентов педаго-

гического вуза. 

Предмет исследования: процесс национально-
эстетического развития студентов педагогического 

вуза в процессе изучения иностранного языка.  

Для выявления педагогического потенциала 

иностранного языка как учебного предмета в плане 

национально-эстетического развития студентов 

педвуза мы обратились к исследованию содержа-

ния, методов, приемов и форм обучения данному 

предмету. Исследование осуществлялось с учетом 

коммуникативного, личностно-ориентированного 

[2; 4] и интегративно-культурологического подхо-

дов [3] к обучению иностранному языку. Также 
были учтены теоретические подходы к эстетиче-

скому воспитанию студентов, сформулированные 

в исследованиях О.В. Суходольской-Кулешовой 

[5], среди которых: культурно-антропологический, 

эстетического диалога, креативности образова-

тельного пространства. 

Современные пособия по иностранному 

языку построены таким образом, что студенты 

сразу погружаются в атмосферу страны изучаемого 

языка. Полагаем, что содержание обучения ино-

странному языку помимо иноязычной культуры, 

должно включать национальные традиции и куль-
туру своей страны. Во время обучения необходимо 

стремиться к осознанию общества как историче-

ской преемственности поколений, сохранению, 

распространению и развитию национальной куль-

туры. В педагогическом вузе на отделении ино-

странных языков, в том числе в Шадринском госу-

дарственном педагогическом университете, боль-

шинство студентов изучают два иностранных 

языка, что способствует формированию мульти-

лингвальной личности. Важной задачей преподава-

теля при этом является включение в программу 
обучения иностранному языку этнокультурного 

элемента, который поможет воспитать любовь и 

уважение к своей стране, научит реализовывать 

«диалог культур». Вслед за исследователями счи-

таем важным не ограничивать содержание обуче-

ния студентов только художественно-эстетиче-

ским аспектом, а использовать весь социокультур-

ный эстетический потенциал национальной куль-

туры родного и иностранного языка [7]. Для того, 

чтобы решить данную задачу преподаватель сов-

местно со студентами должны использовать знания 

из таких областей наук, как история, география, ли-
тература, мировая художественная культура, обще-

ствознание и т.д. в контексте содержания обучения 

иностранному языку. Задания необходимо плани-

ровать так, чтобы студентами проводился сопоста-

вительный анализ, развивалось критическое мыш-

ление и креативность. 

Вслед за авторитетными учеными утверждаем, 

что формирование и развитие национальной эстети-

ческой культуры студентов педагогического вуза 

происходит эффективно при создании культуро-
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творческих ситуаций в рамках интегративно-куль-

турологического подхода [3] в процессе изучения 

иностранного языка, который способствует возник-

новению мотивов эстетического становления лично-
сти, а также возникновению потребности освоения 

культуры страны изучаемого языка через свою 

национальную культуру. Студентам предлагаются 

разнообразные ситуации речевого общения, где они 

могут использовать свои знания, полученные в 

школе или на первых курсах университета, о стра-

нах изучаемого языка и о России.  

При введении национального компонента в 

процессе обучения иностранному языку в содержа-

ние образования включается все то, что может заин-

тересовать студентов, пробудить их фантазию, по-
способствовать творчеству. Например, при изуче-

нии темы «Великобритания» или «Федеративная 

Республика Германия» обучающимся предлагаются 

также такие темы как: рельеф и природа России, 

реки и озера России и т.д. При изучении темы «Тех-

нология и наука» можно поделить группу на 2 под-

группы, одна из которых готовит рассказы с презен-

тацией о достижениях великих ученых страны изу-

чаемого языка, другая же ищет подобную информа-

цию об ученых России. При изучении темы «Гло-

бальные проблемы» на последнем курсе универси-

тета студентам предлагаются различные исследова-
тельские проекты об экологической ситуации как в 

Великобритании/Германии, так и в России. Во 

время изучения темы «Искусство» студенты Шад-

ринского государственного педагогического уни-

верситета с удовольствием посещают местный кра-

еведческий музей, чтобы познакомиться с творче-

ством талантливых художников и скульпторов 

Шадринского уезда (И.Д. Шадр, Ф.А. Бронников), 

Шадринский государственный драматический те-

атр, Центр русской народной культуры «Лад», Дет-

скую музыкальную школу, Детскую художествен-
ную школу им. Ф.А. Бронникова. 

Особый потенциал для развития национально-

эстетической культуры студентов педагогического 

вуза представляет тема «Мой родной город». Сту-

дентам можно предложить провести исследова-

тельскую работу, в процессе которой они будут 

изучать вопросы истории, культуры, художествен-

ного наследия своего родного региона, посещать 

городские музей и архив для получения достовер-

ной и уникальной информации. В качестве кульми-

нации работы над темой студенты могут заполнить 

таблицу, в которой укажут сходства и различия в 
реалиях, фактах, нравах и обычаях в стране изуча-

емого языка и в родной стране. Подобные упраж-

нения дают возможность создания условий для 

«диалога культур», который безусловно способ-

ствует стимулированию деятельности студентов по 

углублению знаний о своей стране. 

Особую роль в национально-эстетическом 

развитии студентов играет их внеаудиторная само-

стоятельная работа [6]. Данная форма обучения 

предполагает не только подготовку домашнего за-

дания, поиск дополнительного материала по теме и 

работу с ним и т.д., но и выполнение заданий в лет-

ний период. В конце учебного года предлагаем 

дать студентам задание на лето по предмету «Прак-

тикум по культуре речевого общения первого ино-
странного языка» (ПКРО 1 ИЯ), которое предпола-

гает разнообразные поручения: фотоотчет о посе-

щенных за время каникул местах, коллекциониро-

вание буклетов и сувениров из данных мест, запись 

своих впечатлений, интервью с интересными 

людьми, описание на языке распорядка самого ин-

тересного летнего дня. Обычно студенты охотно 

откликаются на идею преподавателя и ответ-

ственно выполняют все упражнения, которые про-

веряются уже в новом учебном году на занятии 

ПКРО 1 ИЯ. Весь собранный студентами материал 
рекомендуем систематизировать на рубрики: фото-

выставка с комментариями и пояснениями на ИЯ, 

видеоотчеты, озвучка интервью на ИЯ (импровиза-

ция диалога с синхронным переводом), составле-

ние карты маршрутов. Рефлексией подобного объ-

емного задания может стать эссе, в котором сту-

денты размышляют о том, что им особенно понра-

вилось и запомнилось. В результате на занятиях по 

ПКРО 1 ИЯ презентуется огромный материал про 

родную страну, что несомненно будет способство-

вать развитию национально-эстетической куль-

туры будущих педагогов. 
Полагаем, что при вышеописанной организа-

ции учебного процесса в педагогическом вузе, 

наиболее эффективным методом обучения явля-

ется диалогический метод, который будет пред-

ставлять из себя внутриличностный диалог, диалог 

субъектов педагогического взаимодействия и диа-

лог национальных эстетических культур: русско-

язычной и иноязычной (диалог культурных смыс-

лов) [1]. Для реализации диалогического метода 

необходимо применять такие педагогические при-

емы, как создание культуротворческих проблем-
ных ситуаций, обращение к жизненному опыту, ин-

терпретация эстетического содержания в его наци-

ональном выражении, дискуссия, интеграция эсте-

тических и национальных категорий и концептов и 

др. Считаем, что диалоговое взаимодействие поз-

волит преобразовать объективный национальный 

эстетический опыт в субъективное измерение. 

Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы.  

Включение в содержание обучения иностран-

ному языку в педагогическом вузе национального 

компонента позволит значительно расширить и 
углубить знания студентов о родной стране, а 

также освоить навыки использования методов раз-

личных научных дисциплин для осуществления 

краеведческих исследований.  

Ведущим методом обучения, способствую-

щим национально-эстетическому развитию сту-

дентов, должен выступить диалогический метод. 

Ведущим приемом обучения является прием про-

блемных культуротворческих ситуаций. Ведущей 

формой организации обучения выступает, на наш 
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взгляд, самостоятельная работа студентов, в том 

числе и внеаудиторная. 

Использование среды, где студенты получают 

образование, принятие во внимание их интересов и 
перманентная целенаправленная деятельность по 

привитию им необходимых моральных и эстетиче-

ских качеств личности не только повышает уро-

вень их знаний, но и улучшает навыки владения 

ИЯ. Основу для содержания образования по ИЯ с 

национально-эстетическим компонентом необхо-

димо строить на основе имеющегося опыта студен-

тов, что существенно повышает мотивацию изуче-

ния предмета. Работа по изучению краеведческого 

материала не только способствует ценить прекрас-

ное, но и воспринимать ИЯ, на котором можно 
мыслить, отстаивать свою точку зрения, дискути-

ровать и просто общаться. Несомненно, постигая 

культуру страны изучаемого языка, студенты фор-

мируют свое мировоззрение о культуре вообще, об 

историческом прошлом, традициях, вступая в 

«диалог культур» на языке, на котором общаются 

за пределами их родины, внося вклад в мировую 

культуру, раздвигая географические границы.  
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Особенности формирования и развития понятий о высокомолекулярных соедине-

ниях при изучении химии в общеобразовательной школе 

Статья посвящена результатами эксперимента, проведённого на базе КГУ «Вечерняя средняя школа акимата города 
Рудного» Управления образования акимата Костанайской области. В ходе эксперимента авторы апробировали методи-

ческую систему, направленную на формирование и развитие понятий о высокомолекулярных соединениях при изучении 
химии в общеобразовательной школе. Методическая система включает в себя обучающие видео, тренинги, проведение 
интерактивных занятий, видео-аудио ролики с наглядным показом применения ВМС в быту и объяснением часто встре-
чающихся ошибок при их использовании. В результате эксперимента были сделаны выводы, что формирование и разви-
тие понятий о высокомолекулярных соединениях при изучении химии должно проводиться не только в учебной, но и 
внеучебной деятельности, в рамках проблемно-диалогового обучения, а также проектной деятельности. 

Ключевые слова: химия, школьный курс химии, химическое образование, высокомолекулярные соединения. 
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Features of the formation and development of concepts of high-molecular compounds in 

the study of chemistry in secondary school 

The article is devoted to the results of an experiment conducted on the basis of “Evening Secondary School of the Akimat” 

refers tof the Department of Education of the Akimat of Kostanay region. During the experiment, the authors tested a method-
ological system aimed at the formation and development of concepts about high-molecular compounds in the study of chemistry 
in secondary school. The methodological system includes instructional videos, trainings, interactive classes, video and audio 
clips with a visual demonstration of the use of high-molecular compounds in everyday life and an explanation of common 
mistakes when using them. As a result of the experiment, it was concluded that the formation and development of concepts of 
high-molecular compounds in the study of chemistry should be carried out not only in educational but also extracurricular 
activities using the problem-dialogue training and project activities. 

Keywords: chemistry, school chemistry course, chemical education, high-molecular compounds. 

 

Каждый учитель стремится создать и реализо-
вать на практике свою методическую систему, 

главная цель которой обеспечить развитие участ-

ников образовательного процесса. Такая система 

должна учитывать социальный контекст развития 

общества и сферы образования с одной стороны, а 

с другой – обеспечивать формирование ценност-

ного отношения к непрерывному образованию и 

постоянному пополнению дефицита знаний, возни-

кающего в быстро меняющемся мире. 

Одной из главных задач общеобразователь-

ной школы является формирование всесторонне 

развитой личности, живущей в гармонии с окружа-
ющим миром и самим собой, для этого необходимо 

воспитание у учащихся естественнонаучного ми-

ровоззрения, знаний о себе и об окружающем мире, 

что предполагает высокий уровень экологического 
воспитания. Поэтому хорошее образование – это 

когда чисто теоретические знания дополнены прак-

тическим опытом. 

Однако, экологическое воспитание, скажем, в 

процессе преподавания биологии, зоологии, химии 

и т.д. имеет свои особенности. Например, препода-

вателю химии важен собственно химический смысл 

экологического воспитания. Поэтому в ходе форми-

рования и развития понятий о высокомолекулярных 

соединениях он будет заключаться в демонстрации 

основного закона химии (взаимосвязи синтеза, 

структуры и свойств вещества) на новом объекте – 
высокомолекулярных соединениях. Современную 

жизнь невозможно представить без полимеров, а 
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значит знания об этих материалах, правила обраще-

ния с ними очень важны для современного человека. 

Поэтому тема «Методическая система форми-

рования и развития понятий о высокомолекуляр-
ных соединениях при изучении химии в общеобра-

зовательной школе» является одной из актуальных 

тем в методике преподавания химии. 

С точки зрения многих учёных-педагогов: 

Р.С. Джамбулатова, А.Х. Саламова, Л.И. Китиевой, 

Г.Г. Камушкиной, Н.Е. Кузнецовой, Г.Ю. Хар-

ченко и др., при изучении химии модель методиче-

ской системы формирования и развития понятий о 

высокомолекулярных соединениях в общеобразо-

вательной школе представляет собой взаимосвя-

занные между собой компоненты: нормативно-це-
левой, содержательно-деятельностный, оценочно-

результативный, базирующийся на основании си-

стемно-деятельностного, аксиологического и эко-

логического подходов, с учётом нормативных и 

программных документов. 

Как отмечает А.Х. Саламов, мотивация уча-

щихся к изучению высокомолекулярных соедине-

ний может быть повышена за счёт использования 

межпредметных связей. Например, ученик, интере-

сующийся математикой, будет с большим жела-

нием решать задачу, связанную с использованием 

теории вероятности в химии [2].  
Для того, чтобы изучить эффективность мето-

дической системы формирования и развития поня-

тий о высокомолекулярных соединениях при изу-

чении химии, нами был проведён эксперимент на 

базе КГУ «Вечерняя средняя школа акимата города 

Рудного» Управления образования акимата Коста-

найской области. В исследовании участвовали 28 

обучающихся основной школы (9 класс), из них 

были образованы 2 группы – контрольная (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ). Констатирующий этап 

эксперимента позволил выявить, что проблема 
формирования и развития понятий о высокомоле-

кулярных соединениях при изучении химии уча-

щихся является актуальной и для контрольной 

группы, и для экспериментальной группы. 

На базе контрольной группы уроки химии 

проводились в традиционной форме. В экспери-

ментальной группе была реализована обоснован-

ная нами методическая система. Период экспери-

мента пришёлся на конец 2019 года и продолжался 

до середины марта 2021 года. В связи с карантин-

ными мероприятиями часть эксперимента прово-

дилась в удалённом режиме (обучающие видео, 
тренинги и т.д.). 

Для определения уровня формирования и раз-

вития понятий о высокомолекулярных соедине-

ниях при изучении химии нами выбраны следую-

щие методики:  

− тестирование знаний учащихся (для оценки 

по когнитивному компоненту); входная диагностика 

(«ШТУР»), представившая уровень интеллекта уча-

щихся 9 класса на начало учебного года;  

− тест В.В. Синявский, В.А. Федорошин 

«Коммуникативные и организаторские склонно-

сти» – для определения организаторских и комму-

никативных качеств;  

− для выяснения понимания значимости 
применения исследовательских умений проводили 

самооценку исследовательских умений по опрос-

нику Е.М. Муравьёва (оценочно-рефлексивный 

компонент). 

Как известно, обучение каждой учебной дис-

циплине осуществляется на основе таких компо-

нентов методической системы, как цель, содержа-

ние, методы, формы, средства. Иначе говоря, мето-

дическая система обучения каждой дисциплины 

должна быть усилена с точки зрения современных 

требований к организации образовательного про-
цесса, превращена в средство развития компетен-

ций учащихся и тем самым должна служить ин-

струментом организации учебного процесса в 

рамке компетентностного подхода. 

Составная часть содержательного блока 

включала: 1) теоретический, состоящий из теорети-

ческих основ, который помогает воплощаться про-

цессу реализации педагогам образовательного про-

цесса формирования и развития понятий о высоко-

молекулярных соединениях при изучении химии в 

общеобразовательной школе, как системы; 2) мето-

дологическая составляющая включает в себя по-
дробное изложение различных технологий и раз-

ного рода методов, направленных на организацию 

деятельности, формирующую развития понятий о 

высокомолекулярных соединениях. 

Теоретические основы в содержательном 

блоке включали в себя специальный курс занятий, 

весь курс предметных уроков химии проходил с ис-

пользованием интерактивных методик, направлен-

ных на формирование представлений о высокомоле-

кулярных соединениях (ВМС). Проведение интер-

активных занятий было эффективным за счёт того, 
что ученики должны были самостоятельно найти от-

веты на поставленные вопросы (применение поли-

меров в быту и охрана природы, например). Такие 

занятия проводились не только за партой, но и стоя 

или сидя в кругу, на ковре, в комфортных условиях. 

В процессе обучения стали использоваться и инфор-

мационно-электронные средства. По электронным 

учебникам учащиеся могли дистанционно изучать 

не только теорию и методы изучения ВМС, но и са-

мостоятельно пройти тест по изучаемым темам. В 

процессе изучения предмета использовались видео-

аудио ролики с наглядным показом применения 
ВМС в быту и объяснением часто встречающихся 

ошибок при их использовании. 

Методическая система формирования и раз-

вития понятий о высокомолекулярных соедине-

ниях учащихся должна была стать необходимым 

элементом на уроках при изучении химии в обще-

образовательной школе. Проект, на наш взгляд, яв-

ляется наиболее подходящим инструментом в изу-

чении интересующего ученика направления. В 

процессе формирования и развития понятий о вы-

сокомолекулярных соединениях учитель решает 
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важнейшие задачи формирования теоретического 

типа мышления и навыков исследовательской дея-

тельности, познавательного стремления, мотива-

ции к учебному труду. 
Условия формирования и развития понятий о 

высокомолекулярных соединениях при изучении 

химии, по нашему мнению, должны быть созданы 

и дополнять друг друга, не только в учебной, но и 

внеучебной деятельности. Поэтому были внесены 

изменения как в программу уроков при изучении 

химии, так и во внеучебную работу, что обеспе-

чило активизацию самостоятельной деятельности 

формирования и развития понятий о высокомоле-

кулярных соединениях. Был организован факуль-

татив «Я – исследователь полимеров». 
Важное значение при формировании и разви-

тии понятий о высокомолекулярных соединениях 

имеет применение исследовательских умений, ор-

ганизация проблемно-диалогового взаимодей-

ствия: Какие есть предположения? Как нам прове-

рить гипотезу? Что нужно сделать? Какой план 

действия предлагаете? Кто думает иначе? 

В рамках проблемно-диалогового обучения 

продуктивна проектная деятельность, на которых 

сталкиваются разные мнения учеников о высоко-

молекулярных соединениях (полимерах, напри-

мер), в сочетании с вопросом или практическим за-
данием на новый материал. 

Например, на формирующем этапе были реа-

лизованы следующие проекты:  

«Исследуем использование полимеров в 

быту». Дидактическая цель проекта – создать усло-

вия для осмысления учащимися понятий о полиме-

рах, высокомолекулярных соединениях сред-

ствами технологии проблемного обучения; 

«Разгадываем тайну высокомолекулярных со-

единений». Дидактическая цель проекта – познако-

мить учащихся с высокомолекулярными соедине-
ниями, с понятием «полимеры», с учебником хи-

мии и задачами курса химии в 9 классе; развивать 

аналитические умения и самостоятельную деятель-

ность учащихся; воспитывать у учащихся желание 

изучать понятия о высокомолекулярных соедине-

ниях на уроках химии; 

«Внимание: эксперимент». Дидактическая 

цель проекта – познакомить учащихся с методами 
проведения эксперимента с высокомолекулярными 

соединениями на уроках химии; развивать анали-

тические умения и самостоятельную деятельность 

учащихся, развивать устную и письменную речь, 

логическое мышление; воспитывать у учащихся 

желание формирования и развития понятий о высо-

комолекулярных соединениях при изучении хи-

мии. 

В рамках эксперимента был проведён ежегод-

ный конкурс учебных проектов по химии, связан-

ный с вопросами экологии. Он проходил в два 
этапа. На первом этапе были представлены творче-

ские и интеллектуальные задания. Во время кон-

курса школьники демонстрировали собственные, 

авторские интересные проекты. Второй этап – под-

ведение итогов конкурса, официальное (перед всей 

школой) награждение победителей. 

О результативности проведённой нами опыт-

ной работы можно было судить по результатам 

данных контрольного этапа формирующего экспе-

римента. Контрольный этап эксперимента позво-

лил выявить, что использование методической си-

стемы позволяет решить проблемы формирования 
и развития понятий о высокомолекулярных соеди-

нениях при изучении химии среди учащихся на 

уроках. Но формирование и развитие понятий о вы-

сокомолекулярных соединениях при изучении хи-

мии продолжает оставаться актуальной и для экс-

периментальной группы и для контрольной. 

Таким образом, полученные данные диагно-

стик свидетельствуют о том, что апробация ис-

пользования методической системы при изучении 

высокомолекулярных соединениях на уроках хи-

мии в экспериментальном классе способствует до-
стижению личностных результатов изучения курса 

химии, а также формированию понятий о высоко-

молекулярных соединениях, что является приори-

тетом системно-деятельностного подхода. 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Джамбулатов, Р.С. Экологический аспект изучения темы «полимеры» в средней школе / Р.С. Джамбулатов. – 
Тект : непосредственный // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых учёных : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Челябинск, 2018. – С. 343-348. 

2. Изучение темы «Высокомолекулярные соединения» в курсе химии средней школы / А.Х. Саламов [и др.]. – Тект 
: непосредственный // Наука в современном мире : материалы XXV Междунар. науч.-практ. конф. / Центр научной 
мысли. – Таганрог, 2016. – С. 91-94. 

3. Харченко, Г.Ю. Особенности изучения высокомолекулярных соединений в школьном курсе химии / Г.Ю. Хар-
ченко. – Тект : непосредственный // Территориальная организация общества и управление в регионах : материалы Х 
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Воронеж, 2015. – С. 210-211. 

REFERENCES 

1. Dzhambulatov R.S. Jekologicheskij aspekt izuchenija temy «polimery» v srednej shkole [Ecological aspect of studying 
the topic "polymers" in secondary school]. Aktual'nye problemy sovremennoj nauki: vzgljad molodyh uchjonyh: materialy Vse-
ros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem [Actual problems of modern science: the view of young scientists]. Cheljabinsk, 
2018, pp. 343-348. 

2. Salamov A.H., et al. Izuchenie temy «Vysokomolekuljarnye soedinenija» v kurse himii srednej shkoly [Study of the topic 
"High molecular compounds" in the chemistry course of secondary school]. Nauka v sovremennom mire: materialy XXV 
Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Science in the modern world]. Centr nauchnoj mysli (ed.). Taganrog, 2016, pp. 91-94. 



ПЕДАГОГИКА 

 

120 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (55) 2022 
ISSN 2542-0291 

 

3. Harchenko G.Ju. Osobennosti izuchenija vysokomolekuljarnyh soedinenij v shkol'nom kurse himii [Features of the study 
of high-molecular compounds in the school chemistry course]. Territorial'naja organizacija obshhestva i upravlenie v re-
gionah: materialy H Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem [Territorial organization of the society and manage-
ment in the regions]. Voronezh, 2015, pp. 210-211. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

Н.В. Шарыпова, кандидат биологических наук, доцент, завкафедрой биологии и географии с методикой препо-
давания, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», e-mail: sharnadvla@yandex.ru, 
ORCID: 0000-0003-0942-5630. 

К.Ж. Рассказова, учитель химии, Коммульное государственное учреждение «Вечерняя средняя школа» акимата 
города Рудного, Костанайская область, Республика Казахстан, e-mail: kumisr75@mail.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: 

N.V. Sharypova, Ph. D. in Biological Sciences, Associate Professor, Department Chair, Department of Biology and Ge-
ography with teaching methods, Shadrinsk State Pedagogical University? e-mail: sharnadvla@yandex.ru, ORCID:  
0000-0003-0942-5630. 

K.Zh. Rasskazova, chemistry teacher, Municipal State Institution "Evening Secondary School", Akimat, Rudny,  
Kostanay region, Republic of Kazakhstan, e-mail: kumisr75@mail.ru. 

 

 



PSYCHOLOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (55) 2022 
121 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

PSYCHOLOGY 
 

 

УДК 159.9.07                                                                                           DOI: 10.52772/25420291_2022_3_121 

Елена Анатольевна Быкова, 

Светлана Владимировна Истомина, 

Анна Сергеевна Квашнина 

г. Шадринск 

Половые различия антивитальности в подростковом возрасте  

В статье представлены результаты изучения компонентов антивитальности (антивитальные мысли, действия и 
переживания, страх негативного оценивания, наличие микросоциального конфликта, чувство одиночества, вредные 
привычки, тревожные руминации, склонность к асоциальному поведению), а также показателей витальности (жизнен-
ный тонус, целеустремленность, стрессоустойчивость, независимость) у подростков. Акцент сделан на половых раз-

личиях обучающихся 6-9 классов. Выявлены половые различия у подростков 6-9 классов по ряду компонентов анти-
витальности (антивитальные переживания, чувство одиночества и недоверчивость, тревожные руминации, склонность 
к асоциальному поведению) и витальности (целеустремленность, стрессоустойчивость, общий уровень витальности). 
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Sex differences of anti-vitality in adolescence 

The article presents the results of studying the components of anti-vitality (anti-vital thoughts, actions and experiences, 
fear of negative evaluation, the presence of microsocial conflict, loneliness, bad habits, anxious rumination, tendency to anti-
social behavior) as well as indicators of vitality (vitality, purposefulness, stress resistance, independence) in adolescents. The 
emphasis is done on the gender differences of 6-9 grades students. Sex differences were revealed in a number of components 
of antivitality (antivital experiences, feelings of loneliness and distrust, anxious ruminations, a tendency to antisocial behavior) 
and vitality (purposefulness, stress resistance, general level of vitality). 
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Проблема изучения витальности и антиви-
тальности современных подростков в настоящее 

время становится всё более актуальной. Нестабиль-

ность политической, экономической и социальной 

обстановки в мире снижает способность подраста-

ющего поколения к сопротивлению стрессовым си-

туациям и возможности использования жизненных 

ресурсов для преодоления препятствий на пути к 

достижению поставленных целей. 

Витальность рассматривается в ряде исследова-

ний как ощущение личностью собственного благопо-

лучия и наполненности жизненной энергией [2,6]. 
Изучению витальности посвящены работы Р. Райана, 

С. Фредерика, Гроу, где вводится понятие субъектив-

ной витальности (1997). Авторами показано, что вы-

сокий уровень витальности тесно связан с физиче-

ским здоровьем, психологическим благополучием, 

удовлетворённостью жизнью. Удовлетворение пси-

хологических потребностей, как и отношения со зна-

чимыми близкими, ощущение причастности, любовь 

и близость повышают уровень витальности. При 

этом, неблагоприятные жизненные ситуации, слож-

ные условия и стресс снижают уровень жизненной 

энергии, повышают тревогу и депрессию.  
В отечественной науке проблемой витально-

сти занимались О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев [8], 

Л.А. Александрова [1], И.Н. Цисарь, А.А. Гуляева, 
О.С. Богинская [4] и др. В настоящее время особо 

остро встаёт вопрос разработки программ профи-

лактики антивитального поведения молодёжи: 

Е.В. Кий [6], Е.Г. Вдовина [5] и др. 

В состоянии высокой витальности, указывает 

Л.А. Александрова, человек способен направлять 

жизненную энергию в деятельность для достиже-

ния результата, поскольку она связана с мотива-

цией. Этим она отличается от простого ощущения 

счастья и удовольствия [1]. 

Следовательно, мы можем заключить, что под-
ростки с высоким уровнем витальности потенци-

ально более успешны в учебной деятельности и в 

различных видах социальной активности. Виталь-

ность даёт подросткам ресурсы для совладания с по-

вседневным стрессом, способствует регуляции нега-

тивных эмоциональных состояний, повышает уро-

вень психологического благополучия [2, С. 135]. 

В том случае, если деятельность требует 

много волевых усилий, а её течение и результат 

сложно поддаются контролю, уровень витальности 

снижается. Этому способствует низкая мотивация 

и отсутствие возможности выбора и ситуация вы-
нужденного самоконтроля (Р. Баумайстер). 
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Как указывает О.А. Сагалакова, неудовлетво-

ренность актуальных мотивов подростка, несфор-

мированность стратегий самореализации и преодо-

ления неуспеха обуславливают потерю смысла 
жизни и приводят к антивитальному вектору пове-

дения с последующим риском суицидального пове-

дения [8, С. 4]. При этом антивитальное поведение 

редко носит характер истинного желания нанести 

себе ущерб, но используется как попытка управле-

ния и воздействия на субъективно непереносимую 

ситуацию.  

Антивитальность понимается как некая сово-

купность убеждений субъекта в своей способности 

противостоять стрессовым ситуациям, преодоле-

нию препятствий, нарушающая общий уровень 
адаптивности [8, С.4]. Антивитальное поведение 

направлено против биологических потребностей 

организма. Может выражаться в пассивном раз-

мышлении или рисковых для здоровья действиях, 

не имеющих целью лишить себя жизни [8]. Со-

гласно клинико-психологическому подходу в раз-

витии суицидального поведения А.Г. Амбрумовой 

размышления, фантазии о бессмысленности, 

«ненужности» жизни без четких представлений о 

собственной смерти относятся к антивитальным 

переживаниям. При этом антивитальные пережи-

вания не обладают конкретной аутоагрессивной 
(суицидальной) направленностью [2]. 

Риск антивитальных тенденций возрастает в 

подростковом возрасте. Это связано с кризисным 

периодом детства, а также с неустойчивостью пси-

хических процессов и состояний. Особый тип эмо-

ционального реагирования на жизненные события, 

незрелость ценностно-смысловой сферы, недоста-

точной уровень социальной компетентности при-

водят к усилению антивитального вектора и тре-

буют более детального изучения механизмов, фак-

торов и условий возникновения антивитальных 
настроений молодёжи. 

Анализ современных исследований, посвя-

щённых вопросам антивитальности в подростко-

вом возрасте, показал недостаточное количество 

данных, касающихся половых различий в уровнях 

и особенностях проявления антивитального пове-

дения подростков. Так, в исследовании О.А. Сага-

лаковой показано, что в общей склонности к само-

разрушительным мыслям и антивитальным пере-

живаниям и действиям, социальной тревоге разли-

чий между юношами и девушками не обнаружено. 

«…Вероятность антивитального поведения, как у 
юношей, так и девушек увеличивается с ростом 

уровня социальной тревоги и сопутствующим сни-

жением способности к регуляции эмоций в усло-

виях оценивания [8, С. 98]. При этом, отмечены по-

ловые различия в способности к совладанию и 

стратегии жизнестойкости. 

В связи с актуальностью проблемы и необхо-

димостью более тщательного изучения феномена 

антивитальности для его своевременного преду-

преждения целью нашего исследования было: изу-

чение половых различий в антивитальности у под-

ростков.  

В нашем исследовании принял участие 451 
обучающийся 6-9 классов МКОУ «Гимназия №9» 

г. Шадринска Курганской области и МАОУ 

«Школа №3» г. Камышлова Свердловской области, 

из них 57,7% девочек и 42,3% мальчиков.  В каче-

стве психодиагностического инструментария для 

изучения показателей антивитальности и витально-

сти подростков были использованы следующие ме-

тодики:  

− опросник «Антивитальность и жизнестой-

кость» О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцева [7] позво-

ляет изучить такие показатели ативитальности как 

антивитальные мысли, действия и переживания, 

страх негативного оценивания, наличие микросоци-
ального конфликта, чувство одиночества, вредные 

привычки, тревожные руминации, склонность к асо-

циальному поведению; состоит из 72 вопросов, под-

разумевающих ответы «нет, «скорее нет», «скорее 

да», «да». Анализ результатов включает сопоставле-

ние общей суммы баллов респондента с норматив-

ным показателей по каждой шкале; 

− «Тест витальности» Г.В. Резапкиной [3] 

включает 40 вопросов, на которые респондент от-

вечает утвердительно или отрицательно. Суммиро-

вание баллов по шкалам (жизненный тонус, целе-

устремленность, стрессоустойчивость, независи-

мость и общая витальность) позволяет выделить 
уровни данных показателей: низкий, умеренный и 

высокий.  

Анализ эмпирических данных методики «Ан-

тивитальность и жизнестойкость» (табл. 1) пока-

зал, что по шкале «Антивитальные мысли и дей-

ствия» высокие показатели чаще встречаются у 

мальчиков (61,4%), нежели у девочек (53,2%).  По-

лученные данные показывают наличие высокого 

антивитального риска, суицидальных тенденций, 

включая самоповреждающие, аутоагрессивные 

действия. При этом возможно обдумывание и даже 
подготовка к нанесению себе повреждений различ-

ного характера, а также неспособность совладать с 

отрицательными эмоциональными состояниями в 

условиях стресса и напряжения. Подростки данной 

группы часто прибегают к демонстративному пове-

дению посредством антивитальных действий. Раз-

ница в среднем уровне составляет 10%: у девочек 

встречается чаще. Однако мальчиков с низким 

уровнем саморазрушающих мыслей и действий в 

два раза больше, чем девочек.   

При подсчете половых различий применялся 

пакет прикладных компьютерных программ SPSS 
17,0, в частности критерий Mann-Whitney. Эмпири-

ческое значение критерия показывает отсутствие 

значимых различий между сопоставляемыми груп-

пами (U= −1,114 при =0,265), следовательно анти-

витальные мысли и поступки характерны для под-

ростков обоих полов. 
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Таблица 1  

Распределение испытуемых по результатам проведения опросника «Антивитальность и жизне-

стойкость», в % 

Уро-

вень 

Показатели антивитальности 

АМиД АП СНО МК 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

низк. 2,9 5,3 2,4 6,0 2,9 4,0 3,4 4,0 

сред. 43,9 33,3 33,9 60,7 62,9 62,7 57,6 56,0 

выс. 53,2 61,4 63,7 33,3 34,2 33,3 39,0 40,0 

 ОН ВП ТР САП 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

низк. 2,0 4,7 4,9 9,3 2,4 4,0 4,9 1,3 

сред.  39,0 62 61,0 56,7 60,0 62,0 61,0 61,3 

выс. 59,0 33,3 34,1 34 37,6 34,0 34,1 37,4 

Условные обозначения: АМиД – антивитальные мысли и действия; АП – антивитальные пережива-
ния; СНО – страх негативной оценки; МК – микросоциальный конфликт; ОН – одиночество, недоверчи-

вость; ВП – вредные привычки; ТР – тревожные руминации; САП – склонность к асоциальному поведению 

 

Схожая картина наблюдается и при анализе 

данных по антивитальным переживаниям: треть 

мальчиков (33,3%) и 63,7% девочек воспринимают 

настоящее и будущее в негативном свете, что при-

водит к обесцениванию значимости своей лично-

сти и собственных возможностей, ощущение, что 

они никому не нужны, в общении с ними никто не 

заинтересован, а в целом – накоплению негативных 

эмоций, ухудшению психологического здоровья и 
психическому истощению, появлению стойких 

проблем в учебной деятельности. Вышеперечис-

ленные факторы являются катализатором появле-

ния саморазрушающих тенденций у подростков, 

при этом числовые показатели выше у девочек. 

Мальчиков с низким уровнем данного типа пере-

живаний в 2,5 раза меньше, чем девочек. Нами об-

наружены различия по данному показателю анти-

витальности (U= −2,267 при =0,023), что показы-

вает необходимость большей психологической 

поддержки девочек для снижения эмоционального 

напряжения.  

Страх негативной оценки со стороны окружа-
ющих выражен практически в равной степени у ис-

пытуемых обоих полов. Третья часть респондентов 

тяжело воспринимает насмешки, критические за-

мечания, шутки сверстников, боится непринятия, 

буллинга; для подростков значима оценка их внеш-

ности, фигуры, стиля одежды, по их мнению, дру-

гие уделяют большое вниманию этим особенно-

стям. Низкие показатели диагностированы у 2,9% 

девочек и 4% мальчиков; гендерные различия от-

сутствуют (U= −0,097 при =0,923). 

Настораживает тот факт, что лишь 3,7% под-

ростков на момент обследования не имеют конфлик-

тов с ближайшим окружением; 39% девочек и 40% 
мальчиков отметили наличие сложных отношений с 

другими (семья, педагоги, ровесники). Любой из ви-

дов конфликта провоцирует появление импульсив-

ного поведения, снятие напряжения через антви-

тальность. Усугубляет ситуацию низкая само-

оценка, неуверенность, отсутствие (несформирован-

ность) копинг-стратегий, социально-одобряемых 

механизмов психологической защиты в трудных 

жизненных ситуациях. Значимые различия не выяв-

лены (U= −0,289 при =0,773), следовательно под-

ростки, вне зависимости от пола, а также их роди-

тели и педагоги должны быть включены в систему 

психологического сопровождения в образователь-

ной организации (гармонизация детско-родитель-

ских отношений, повышение благоприятности пси-
хологического климата школьных и педагогиче-

ского коллективов, профилактика школьной травли 

и синдрома эмоционального выгорания). 

Анализ диагностических данных показал, что 

девочки в большей степени переживают одиноче-

ство (59%) против 33,3% у мальчиков, что подтвер-

ждается критерием различий (U= −2,355 при 

=0,016). Подростки не доверяют другим, не про-

сят помощи в затруднительных моментах, стара-

ются минимизировать время коммуникации, при 

этом чувствуют себя всеми покинутыми, ненуж-

ными, «потерянными». Можно предположить про-

шлого травмирующего опыта предательства 

дружбы, буллинга, жестокого обращения. Данная 

категория обучающихся нуждается в психологиче-
ской помощи, как индивидуального, так и группо-

вого характера.  

Показателем антивитального поведения явля-

ются вредные привычки, которые выражены у 

трети испытуемых нашей выборки (34%). Под-

ростки вовлечены в употребление психоактивных 

веществ по разным мотивам: за компанию, чтобы 

не выглядеть «белой вороной» в референтной 

группе сверстников, для снижения скованности 

при коммуникации, поддержания разговора. При 

отсутствии стратегий совладания с трудностями 
подростки зачастую видят единственным вариан-

том – уход в саморазрушающие действия.  

При этом не видна значительная разница 

межу мальчиками и девочками со средним и высо-

ким уровнем выраженности вредных привычек, но 
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девушек с низкими значениями на 5% больше. 

Критерий Mann-Whitney показал отсутствие разли-

чий (U= −0,712 при =0,476), следовательно все 

обучающиеся должны быть включены в мероприя-

тия первичной и вторичной профилактики.  
Тревожные сомнения и опасения в силу боль-

шей эмоциональности свойственны девочкам 

(60%), в то время как выраженный уровень отмеча-

ется у трети мальчиков (34%). Подросткам данной 

группы свойственно фиксирование на прошлом от-

рицательном опыте, неудачах, ошибках, воспоми-

наниях негативных ситуаций, которое не дает 

«двигаться дальше», развиваться и совершенство-

вать навыки какой-либо деятельности. Накопление 

психического напряжения может привести к анти-

витальному срыву. Лишь 2,4% девочек и 4% маль-

чиков имеют низкие показатели тревожных сомне-
ний; средние нормативные показатели отмечаются 

у 37,6% девочек и 62% мальчиков. Эмпирическое 

значение критерия Манна-Уитни показывает нали-

чие незначительных различий по данному компо-

ненту антивитальности (U= −1,989 при =0,047): 

девочки более подвержены тревожным сомнениям.  

Последняя шкала показывает склонность обу-

чающихся к нарушению установленных правил, 

асоциальному поведению, манипулированию дру-

гими ради собственной выгоды. Для 61,3% мальчи-

ков и 34,1% девочек значимость личности и по-

требностей другого снижена, что приводит к про-

явлениям агрессии в конфликтных ситуациях, са-

моутверждению за счет других. С данной катего-
рией подростков нужна работа по формированию 

чувства ответственности за свои поступки, разви-

тию эмпатии, сопереживания, социального и эмо-

ционального интеллекта; включение школьников в 

волонтерскую деятельность, различные социаль-

ные акции, привлечение к помощи нуждающимся 

(дети, пенсионеры, животные) позволят снизить 

риск антивитальности. В большей степени данные 

мероприятия актуальны для мальчиков, что под-

тверждает математическая статистика (U= −2,494 

при =0,016). Настораживает тот факт, что лишь 

1,3% мальчиков и 4,9% девочек не имеют описан-

ной выше склонности.  

Анализ диагностических данных позволил 
выделить подростков «группы риска» с высокими 

показателями по различным компонентам антиви-

тальности для включения их в систему психолого-

педагогического сопровождения школы с целью 

нивелирования выявленных особенностей.  

Для выявления жизненных ресурсов у под-

ростков экспериментальной выборки мы использо-

вали результаты проведения «Теста витальности» 

Г.В. Резапкиной (табл. 2).  

Таблица 2  

Распределение испытуемых по результатам «Теста витальности», в % 

Уровень  Показатели витальности 

жизненный тонус целеустремленность стрессоустойчивость 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

низкий 50,7 46,7 58,5 50,7 48,8 60,0 

средний 42,0 46,7 31,2 44,0 36,1 31,3 

высокий 7,3 6,6 10,3 5,3 15,1 8,7 

 независимость общая витальность 

девочки мальчики девочки мальчики 

низкий 48,8 46,7 58,6 52,0 

средний  37,6 40,7 30,7 40,7 

высокий 13,6 12,6 10,7 7,3 

 
Как показывают эмпирические данные, незна-

чительное количество школьников имеют высокий 

показатель жизненного тонуса: 7,3% девочек и 

6,6% мальчиков; им интересна жизнь, окружающие 

люди, события, деятельность. В противовес им, 

48,7% всей выборки имеют низкие показатели жиз-

ненных сил и энергии, что говорит об усталости, 

большом количестве неудач или проблемах сома-

тического здоровья. Практически половина ре-

спондентов имеют умеренные показатели данной 

характеристики витальности. Половые различия не 

найдены (U= −0,477 при =0,633).   

Более половины школьников имеют низкий 
уровень целеустремленности, что не должно быть 

характерно для данного возраста (54,6%). У под-

ростков не выражена активность, самостоятель-

ность, ответственность и целеполагание, при этом 

развита неуверенность, тревожность, внешний ло-

кус контроля. Эти особенности снижают эффектив-

ность и продуктивность учебной и будущей профес-

сиональной деятельности, что требует коррекцион-

ной работы в контексте саморегуляции. 10,3% дево-

чек и 5,3% мальчиков имеют развитую целеустрем-

ленность и саморегуляцию в целом. У девочек пока-

затели значительно лучше, что подтверждает крите-

рий Манна-Уитни (U= −2,918 при =0,004).   

По шкалам «Стрессоустойчивость» и «Неза-

висимость» получены схожие результаты: большее 

количество школьников имеют низкие результаты, 

что позволяет сделать вывод о необходимости пси-
хологической поддержки обучающихся на протя-

жении всего периода обучения в среднем звене 

школы. 48,8% девочек и 60% мальчиков не спо-

собны справляться с возникающими стрессовыми 
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факторами, высокая тревожность, волнение и не-

уверенность в своих силах не позволяет успешно 

выполнять деятельность. 12% могут легко справ-

ляться с ситуациями напряжения, в частности экза-
менов, конфликтов, стрессов. Третья часть респон-

дентов способна мобилизоваться в трудный пе-

риод, актуализировать весь свой потенциал, 

именно это можно использовать как ресурс в кор-

рекционно-развивающей работе. В групповой пси-

хологической работе реакции девочек можно ис-

пользовать в качестве ориентиров, образцов пове-

дения, так как они имеют более высокие значения 

по данной шкале (U= −2,002 при =0,041).  

При сопоставлении уровней независимости 

половые различия не выявлены (U= −0,003 при 

=0,998). Практически у половины подростков вы-

явлены низкие показатели по данной шкале, при 

этом ведущей потребностью, благодаря формиро-

ванию чувства взрослости, должна стать самостоя-

тельность и независимость. Вследствие чего мы 
можем сделать вывод о недостаточном уровне лич-

ностного развития у 212 обучающихся эксперимен-

тальной выборки, которые ориентированы на дру-

гих в ущерб своим интересам, неспособны прини-

мать решения, могут стать жертвами манипулято-

ров. 37,6% девочек и 40,7% мальчиков имеют уме-

ренную степень независимости, то есть держат 

определенный баланс между возможностью при-

нимать чужую точку зрения и отстаивать свою, 

принимать «взвешенные» решения. 13% всех 

школьников уверены в себе, принимая решения, 
ориентированы на собственное мнение и взгляды.   

Общий уровень витальности показывает 

наличие у 10,7% девочек и 7,3% позитивной ориен-

тации на будущее, способность справляться с труд-

ностями, сохраняя психологическое здоровья, не 

прибегая к антивитальным действиям. Остальным 

подросткам необходима психолого-педагогическая 

поддержка в контексте научения конструктивным 

стратегиям совладания с трудностями без исполь-

зования антивитального поведения. Нами выяв-

лены незначительные различия между полами (U= 

−2,000 при =0,05): у девочек витальность не-

сколько выше, нежели у мальчиков.   
Обобщая данные нашего исследования, мо-

жем заключить, что более половины подростков 

демонстрируют наличие высокого антивитального 

риска, суицидальных тенденций, включая само-

повреждающие, аутоагрессивные действия. При 

этом для трети мальчиков (33,3%) и более поло-

вины девочек (63,7%) характерно негативное пред-

ставление будущего (U= −2,267 при =0,023). Бо-
лее половины мальчиков и треть девочек показали 

склонность к нарушению установленных правил, 

асоциальному поведению (U= −2,494 при =0,016). 

Около 40% опрошенных юношей и девушек указы-

вают на наличие конфликтов с ближайшим окру-

жением; у трети опрошенных (33,3%) отмечены 

вредные привычки, что значительно снижает уро-

вень витальности. Часть подростков (девочки в 

большей степени, чем мальчики) сложно пережи-

вают одиночество (U= −2,355 при =0,016).  

В целом по выборке высокие показатели жиз-

ненной энергии (витальности) выявлены только у 

7%. У более 50% подростков снижен уровень целе-

устремлённости, независимости (U= −0,003 при 

=0,998).  

Наличие половых различий выявлено у под-

ростков 6-9 классов по ряду компонентов антиви-

тальности (антивитальные переживания, чувство 
одиночества и недоверчивость, тревожные румина-

ции, склонность к асоциальному поведению) и ви-

тальности (целеустремленность, стрессоустойчи-

вость, общий уровень витальности).  

Полученные результаты показывают необхо-

димость реализации систематической целенаправ-

ленной работы с подростками по повышению ви-

тальных характеристик личности, жизнестойкости, 

способностей к конструктивному взаимодействию 

с окружающими и положительного образа буду-

щего, снижению общей социальной тревоги. 
Данные исследования и особенности половых 

характеристик витальности и антивитальности 

подростков целесообразно использовать при пла-

нировании и реализаций мероприятий психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

подросткового возраста.  

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям деятельности вузов 

партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2022 году по 

теме: «Психологические особенности антивиталь-

ного поведения в подростковой среде: выявление и 
предупреждение» №16–449 от 23.06.2022 г.  
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г. Шадринск 

Исследование объектов чувства страха у обучающихся третьих и четвертых клас-

сов 

В статье уделяется внимание проблематике чувства страха, а именно объектам страха. Актуальность темы опо-
средована развитием эмоциональной сферы, способностью лучше дифференцировать эмоции, изменением социаль-
ной позиции младшего школьника, появлением рефлексии в третьем и четвертом классах. Целью исследования ста-
новится обнаружение различных тенденций проявления чувства страха у учащихся третьих и четвертых классов. В 
качестве методик психодиагностики были применены методики «Страхи» и «Нарисуй страшное» (А.И. Захаров). В 
работе отражаются наблюдаемые автором общие и специфические тенденции у 56 учащихся 3 – 4 -х классов. В ре-

зультате обнаружили большее количество и разнообразие объектов чувства страха у четвероклассников, по сравнению 
с данными психодиагностики третьеклассников. Гипотеза была подтверждена, учащиеся четвертых классов демон-
стрируют более выраженное чувство страха смерти, физического ущерба, пространственные страхи, страха сказочных 
персонажей и привидений, чем учащиеся младших классов. 

Ключевые слова: начальная школа, обучающиеся, чувство страха, объекты, тенденции. 
 

Ekaterina Andreevna Volgusnova 

Shadrinsk 

The study of objects of fear in students of the third and fourth grades 

The article focuses on the issue of fear, namely the objects of fear. The relevance of the topic is mediated by the devel-
opment of the emotional sphere, the ability to better differentiate emotions, the change in the social position of the younger 
student, the emergence of reflection in the third and fourth grades. The aim of the study is to detect various tendencies of 
manifestation of a sense of fear in students of the third and fourth grades. As methods of psychodiagnostics, the methods 
“Fears” and “Draw the fear” (A.I. Zakharov) were applied. The work reflects the general and specific tendencies observed by 
the author in 56 students of grades 3-4. As a result, we found a greater number and variety of objects of fear in fourth-graders, 
compared with the psychodiagnostic data of third-graders. The hypothesis was confirmed, fourth-grade students demonstrate 

a more pronounced sense of fear of death, physical damage, spatial fears, fear of fairy-tale characters and ghosts than elementary 
school students. 

Keywords: elementary school, students, feeling of fear, objects, tendencies. 

 

В современной действительности остро обо-

значен вопрос психологически здоровой личности 

учащихся начальной школы. В период обучения в 
начальной школе учащиеся 9-10 лет встречаются с 

различными ситуациями, которые обусловлены 

всевозможными внешними и внутренними причи-

нами, в том числе трудности во взаимоотношениях 

со сверстниками, буллинг, чрезмерная строгость 

родителей и учителей, богатая фантазия, колос-

сальный поток информации в интернете и СМИ о 

происходящей ситуации в мире, смертельных бо-

лезнях, затронувших многие семьи в нашей стране 

и не только. Все указанные причины отражаются в 

объектах чувства страха подрастающего поколе-

ния, живущего на изломе трансформации социума. 
В последние годы, как свидетельствуют специ-

альные экспериментальные исследования, наиболее 

распространёнными явлениями оказались страхи у 

детей (Л.С. Акопян, О.М. Попова, А.В. Спирина и 

другие). Как отмечается в большинстве психолого-

педагогических исследований, вытесненные и не 

обозначенные страхи обуславливают ряд проблем в 

учебно-воспитательной деятельности обучающихся 

начальной школы, в большей мере они связаны со 

социальными, медицинскими и школьными стра-

хами, указанные группы объектов страха детерми-
нируют психологический климат в ученическом 

коллективе, выстраивание доверительных и уважи-

тельных отношений учеников со значимыми взрос-

лыми. Безусловно вытесненные и не прожитые 
страхи у подрастающего субъекта блокируют его 

гармоничное развитие и успешное формулирование 

его личности во всех сферах.  

Научная литература 20 века обширно раскры-

вает проблематику страхов учащихся в работах 

А. Адлера, В.И. Гарбузовой, А.И. Захарова, 

М.В. Осориной, Ч. Спилбергера, Дж. Уотсона, 

З. Фрейда, Э. Фромма и др. Данные исследования 

опосредованы значимостью того, как сильно пережи-

вания младших школьников воздействуют на всех 

уровнях здоровья и полноценное формирование их 

личности. Исследования чувства страха в 21 веке не 
столь разнообразны (Л.С. Акопян, О.В. Кузьменкова, 

В.А. Петченко, О.М. Попова, А.В. Спирина и др.).  

Неоднозначность понятия «страха» это «…со-

стояние аффекта –объединение определенных 

ощущений, ряда удовольствие-неудовольствие с 

соответствующими иннервациями разрядки напря-

жения и их восприятия, и отражение определен-

ного значимого события…» [12, С.97]; «…одна из 

основных и врожденных форм реакции души: ме-

няются предметы страха, меняются выражение 

страха и его влияние на внутренний мир личности, 
на ее поведение, но страх как известная форма 
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оценки, как тип отношения к миру и людям оста-

ется всегда…» [3, С.65]; «…переживается как тре-

вожное предчувствие, беспокойство, опасение. У 

человека возникает ощущение, что ситуация уже 
не под контролем, он испытывает всё больше не-

уверенности в собственном благополучии, страх 

переживается как чувство абсолютной незащищён-

ности и неуверенности в собственной безопасно-

сти…» [4, С.171]; «…как аффективное (эмоцио-

нально заостренное), отражение в сознании чело-

века конкретной угрозы для его жизни и благопо-

лучия» [9, С.88]; «…та эмоция, которой человек 

пытается избежать или свести к минимуму, но в то 

же время страх, проявляясь в мягкой форме, спосо-

бен побуждать к научению…» [6, С.134]. 
В нашей работе проанализировав разные трак-

товки понятия страха, мы пришли к пониманию 

данного феномена, а именно страх – это эмоция, 

которая помогает человеку распознать опасность, 

грозящую ему реально или воображаемо, носит за-

щитную и предупреждающую функции, обеспечи-

вает выживание индивида в одних ситуациях или 

снижает приспособительные реакции в других. 

Страх переживается нами в различных ситуациях, 

которые имеют схожесть одной общей чертой. В 

каждой ситуации страх ощущается как угроза спо-

койствию и безопасности. Интенсивно пережитый 
страх запоминается на продолжительное время. 

Дети переживают страх как ощущение угрозы или 

опасности совместно с физическим дискомфортом. 

Больше всего они боятся физического поврежде-

ния, поэтому на какую-либо угрозу они проявляют 

чувство страха. Страх каждый проживает субъек-

тивно, характеризуясь разной реакцией. Один че-

ловек от страха может оцепенеть на месте, другой 

может начать убегать от опасности, а третий может 

начать защищаться как сможет. 

В психологических изысканиях встречаются 
различные классификации видов страха, так 

Ю.Л. Неймер [8, С.17] указывает на невротиче-

ский, реальный и свободный страхи; А.И. Захаров 

различает их по критериям: «…по характеру – при-

родные, социальные, ситуативные, личностные; по 

степени реальности – реальные и воображаемые; 

по степени интенсивности – острые и хрониче-

ские…» [2, С.31]; по степени соответствия возраст-

ным нормам (обычный возрастной естественный 

страх и патологический) [5, С.84]. 

Важно подчеркнуть, что страх кратковреме-

нен, обратим, исчезает с возрастом, не затрагивает 
глубоко ценностные ориентации человека, суще-

ственно не влияет на его характер, поведение и вза-

имоотношения с окружающими людьми. Некото-

рые формы страха имеют защитное значение, так 

как позволяют избежать соприкосновения с объек-

том страха. На патологический страх указывают 

его крайне драматические выражения (ужас, эмо-

циональный шок, потрясение) или затяжное, навяз-

чивое, трудно обратимое течение, непроизволь-

ность, то есть полное отсутствие контроля со сто-

роны сознания, оказывает негативное воздействие 

на характер, межличностные отношения и адапта-

цию субъекта к современным реалиям. 

Нас заинтересовали именно детские страхи, так 

внушенные являются более распространенными, ис-
точником которых являются окружающие их взрос-

лые. Они сознательно или бессознательно заражают 

ребенка страхом, эмоционально указывая на опас-

ность в тех или иных ситуациях, например, «Не под-

ходи – упадешь». Ребенок еще не может понять, чем 

ему это может грозить, но уже чувствует тревогу и 

затем он уже начинает бояться [10, С.21]. 

Кроме того, отмечают факторы возникнове-

ния страха в зависимости от их вида. Возрастные 

страхи отмечаются у эмоционально чувствитель-

ных детей как отражение особенностей их психи-
ческого и личностного развития. Факторы: наличие 

страхов у родителей, тревожность в отношениях с 

ребёнком, избыточное предохранение его от опас-

ностей и изоляция от общения со сверстниками. 

Большое количество запретов со стороны родителя 

того же пола или полное предоставление свободы 

ребёнку родителями и другого пола, а также мно-

гочисленные нереализуемые угрозы всех взрослых 

в семье, отсутствие возможности для ролевой 

идентификации с родителями того же пола, пре-

имущественно у мальчиков. Конфликтность роди-

телей, психические травмы типа испуга, психоло-
гическое заражение страхами в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми [7, С.5].  

Невротические страхи характеризуются боль-

шой эмоциональной интенсивностью и напряжён-

ностью, лонгитюдностью и устойчивостью, нега-

тивным воздействием на воспитание характера 

субъекта, согласованностью с различными невро-

тическими состояниями и чувствами, бегство от 

объекта страха. Факторы: результат длительных и 

неразрешимых переживаний; чувствительность, 

эмоциональные затруднения в отношениях с роди-
телями, искаженное представление о себе обуслов-

ленное эмоциональными переживаниями в семье 

или конфликтными; отсутствие чувства безопасно-

сти, любви, авторитета взрослых; а также бедный 

опыт общения со взрослыми и сверстниками, не-

уверенность, педантичность и драматичность по 

отношению к отметкам ребенка; конфликты со 

сверстниками, не способность защитится от агрес-

сии со стороны сверстников. Данный страх прояв-

ляется часто у младших школьников в боязни не 

оправдать ожидания взрослых, учителей; боязнь 

ошибиться при подготовке к урокам. Эти страхи с 
возрастом трансформируются, создают у субъекта 

чувство бессилия, не знание своих потребностей и 

чувств, не умение контролировать их [7, С.5].  

Как пишет А.С. Колпакова, причинами стра-

хов могут быть конкретный случай, пугающий ре-

бенка (укусила собака и др.); внушенные страхи; 

богатое воображение, не «заземленность»; чувство 

вины; неумение выстраивать взаимоотношения со 

сверстниками; неправильное воспитание и де-

структивное отношение к ребенку; наличие 
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невроза [5, С.84]. Дж. Боулби в своей работе обра-

щался к причинам чувства страха: отсутствие чело-

века или объекта, которые обеспечивают его без-

опасность; страдание, сформированное в детстве 
как подмена любви [1, С.72].  

Генерализированным страхом обучающихся 

становится «…страх быть не тем, о ком хорошо го-

ворят, кого уважают, страх не соответствовать со-

циальным требованиям ближайшего окружения, 

предпосылкой чего является увеличение социаль-

ной активности, развитие чувства долга, обязанно-

сти, т.е. «совести» как центрального психологиче-

ского новообразования данного возрастного пери-

ода. У всех детей возрастает зависимость от оценок 

взрослых…» [11, С.102]. 
Проблема нашего изыскания заключается в 

необходимости современных исследований для об-

новления данных о страхах у младших школьни-

ков. К числу основных страхов учащихся началь-

ной школы относятся страх смерти родителей, 

«быть не тем», разлуки, совершить ошибку и пр. 

Определенная группа страхов учащихся обуслов-

лена ситуацией обучения в начальной школе, т.е. 

школьные или учебные страхи. Важно отметить, 

что именно в младшем школьном возрасте зарож-

даются и формируются важнейшие новообразова-

ния в интеллектуальной, эмоциональной и мотива-
ционной сферах развития подрастающей личности.  

Следовательно, возникает противоречие 

между потребностью современной практики началь-

ного образования в расширение массива данных по 

объектам чувства страха и малой изученностью в со-

временных работах по психологии; между потенци-

алом психики младших школьников в преодолении 

объектов чувства страха и слабым использованием 
его в работе педагога-психолога. Зарождается необ-

ходимость своевременного психолого-педагогиче-

ского сопровождения гармоничного эмоциональ-

ного развития младших школьников. 

Цель исследования — обнаружение различных 

тенденций проявления чувства страха у учащихся тре-

тьих и четвертых классов. Мы выдвинули гипотезу о 

том, что учащиеся четвертых классов демонстрируют 

более многообразные объекты чувства страха по 

сравнению с третьеклассниками. 

Методом исследования выступил констатиру-
ющий эксперимент. Для констатации объектов 

чувства страха у детей начальной школы обраща-

лись к методам психодиагностики: методики 

«Страхи» и «Нарисуй страшное» (А.И. Захаров)  

[2, С.280]. 

Выборку исследования составило 56 обучаю-

щихся 3-4-х классов МБОУ «Лицей №1» г. Шад-

ринска (28 респондентов из 3 и 28 респондентов из 

4 классов). 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Мы сравнили объекты чувства страха респон-

дентов из третьих и четвертых классов по методике 
«Страхи» авт. А.И. Захарова, отраженные на  

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Объекты чувства страха у обучающихся третьих и четвертых классов по методике «Страхи», % 
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Первый ранг по частоте встречаемости - страх 

животных (22 респондента); вторичный– страх 

смерти (20 респондентов); третичный  –медицин-

ские страхи (болезнь, боль, уколы, врачи, кровь и 
т.д.) и социальные страхи (одиночество, наказания, 

выступления и т.д.) (по 16 опрошенных); четвер-

тый ранг – физический ущерб (14 респондентов); 

пятый ранг – темноты, кошмарных снов, страшных 

фильмов (12 респондентов); шестой- простран-

ственные страхи  (10 опрошенных); реже встреча-

ются седьмой - школьные страхи  (низкие оценки, 

опоздание в школу, учителя и т.д.) (8 опрошенных) 

и восьмой ранги - страх сказочных героев, духов (7 

респондентов). 

У третьеклассников обнаруживаются высокие 
данные в объектах страха животных, медицинских 

и школьных страхах, чем у учащихся четвертых 

классов. У четвероклассников были более высокие 

результаты в объектах страха смерти, физического 

ущерба, пространственных страхах, страхе сказоч-

ных героев и духов, чем у третьеклассников. Одно-
временные были страхи темноты, кошмаров и ужа-

стиков у учащихся третьего и четвертого классов. 

Статистически значимые различия по угло-

вому преобразованию Фишера обнаружились 

между обучающимися третьего и четвертого клас-

сов по объектам чувства страха «физического 

ущерба» (транспорт, огонь, стихии, войны) (φ*эмп 

= 1.89 при р=0,02).  

Вторая серия изыскания объектов чувства 

страха проводилась с испытуемыми из третьих и 

четвертых классов, предлагалось нарисовать по те-
матике «Нарисуй страшное» И.А. Захарова, пред-

ставленные в рисунке 2. 

 
Рис. 2. Объекты чувства страха у учащихся третьих и четвертых классов  

по методике «Нарисуй страшное», % 

 

Из рисунка 2 видно, что первый ранг - страх 

животных (15 школьников); второй – сказочных ге-

роев, духов (12 детей); третий – школьные страхи 

(плохие оценки, опоздание в школу, учителя и т.д.) 

(7 испытуемых); четвертый – медицинские страхи 

(6 детей); пятый – пространственные страхи (3 ре-

бенка); шестой ранги - социальные страхи (наказа-
ния, одноклассников и т.д.) (1 ребенок);  

Следовательно, у учащихся из третьего класса 

доминируют объекты чувства страха животных; 

школьные страхи и социальные страхи над показа-

телями у учащихся из четвертого класса. У уча-

щихся из четвертого класса встречаются чаще 

школьные страхи и пространственные страхи, реже 

данные объекты изображаются учащимися треть-

его класса. Статистически значимые различия по 

угловому преобразованию Фишера между респон-

дентами третьего и четвертого классов были выяв-

лены по объектам страха: сказочных персонажей, 

привидений (φ*эмп = 2.706 при р=0,01) и живот-

ных (φ*эмп = 2.345 при р=0,01).  

Таким образом, на выборке из 56 учащихся из 

третьих и четвертых классов обнаружили 18 респон-

дентов с разнообразными и многочисленными объ-
ектами чувства страха. В связи с этими результатами 

была разработана программа по нивелированию 

чувства страха для данной выборки, позволяющая 

создать благоприятную платформу для гармонич-

ного и полноценного развития эмоциональной 

сферы, снижения объектов чувства страха и навыка 

совладания с нивелированными объектами.  

Заключение. Отраженные в данной работе 

данные изыскания дают возможность резюмиро-

вать. 
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Общие тенденции изображенных объектов 

чувства страха у учащихся третьих и четвертых 

классов отражаются в страхе животных и сказоч-

ных героев, духов. Одновременность возникнове-
ния страхов темноты, кошмаров, ужастиков у ре-

спондентов младшего школьного возраста. 

Специфические тенденции изображенных 

объектов чувства страха представляются у уча-

щихся из третьего класса в страхе животных; 

школьных страхов и социальных страхов над дан-

ными у учащихся из четвертого класса. У учащихся 

из четвертого класса отображаются чаще школь-

ные страхи и пространственные страхи, реже дан-

ные объекты изображаются учащимися третьего 

класса. В ответах на вопрос «Чего ты боишься?» 

обнаруживаются у третьеклассников высокие ре-

зультаты в объектах страха животных, медицин-

ские и школьные страхи, чем в данных учащихся 
четвертых классов. У четвероклассников были бо-

лее высокие баллы в объектах страха смерти, физи-

ческого ущерба, пространственные страхи, страха 

сказочных персонажей и привидений, чем у треть-

еклассников.  

Описанное исследование имеет продолжение 

данной темы в изучение нивелирования объектов 

чувства страха у учащихся четвертых классов по-

средством методов арт-терапии, игротерапии, пси-

хогимнастики, рефлексии. 
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Особенности эмоциональной отзывчивости у дошкольников с нарушением зрения 

В данной научно-исследовательской статье рассматриваются понятие «эмоциональная отзывчивость», теорети-
ческие основы проблемы развития эмоциональной отзывчивости у дошкольников с нарушением зрения. В статье опи-

сываются авторские методики по диагностике эмоциональной сферы дошкольников, обсуждаются результаты экспе-
риментального исследования особенностей эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников с нарушениями 
зрения в сравнении с дошкольниками с нормальным психофизическим развитием. Раскрывается качественная и коли-
чественная характеристика уровней сформированности эмоциональной отзывчивости у детей с нарушением зрения. 
Отмечается важность разработки коррекционно-развивающей программы по формированию эмоциональной отзыв-
чивости у старших дошкольников с нарушением зрения. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, нарушение зрения, дошкольники, коррекционно-развивающая 
работа. 

Natalia Pavlovna Sukhanova, 

Olga Nikolaevna Tolstikova 

Arkhangelsk 

Features of emotional responsiveness in visual impaired preschoolers 

The article discusses the concept of “emotional responsiveness”, the theoretical foundations of the problem of developing 

emotional responsiveness in visual impaired preschoolers. The article describes the author's methods for diagnosing the emo-
tional sphere of preschoolers, discusses the results of an experimental study of the features of emotional responsiveness in older 
visual impaired preschoolers in comparison with preschoolers with normal psychophysical development. The qualitative and 
quantitative characteristics of the levels of formation of emotional responsiveness in visual impaired children are revealed. The 
importance of developing a correctional and developmental program for the formation of emotional responsiveness in older 
visual impaired preschoolers is noted. 

Keywords: emotional responsiveness, visual impairment, preschoolers, correctional and developmental work. 
 

Изучением проблемы формирования эмоцио-
нальной сферы у детей с нарушением зрения зани-

мались Л.С. Выготский, Л.И. Солнцева, В.З. Денис-

кина, Л.И. Плаксина и другие ученые. Однако изу-

чению особенностей эмоциональной отзывчивости 

у детей данной нозологической группы в психо-

лого-педагогической литературе уделялось недо-

статочно внимания.  

ФГОС ДО акцентирует внимание на необхо-

димости формирования у дошкольников эмоцио-

нальной отзывчивости, как одной из составляющих 

личности человека. Так, на этапе завершения до-
школьного образования, в целевых ориентирах 

вместе с другими умениями и навыками стандарт 

свидетельствует об умении дошкольника учиты-
вать желания и чувства окружающих, договари-

ваться, сочувствовать и сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, уметь выражать свои 

эмоции [4]. 

Эмоциональная отзывчивость – это качество 

человека, проявляющееся как способность видеть 

внутреннее эмоциональное состояние другого, 

умение радоваться успехам и сопереживать неуда-

чам окружающих, сдерживать свои эмоции, готов-

ность прийти на помощь. 

Рассматриваемая нами категория – дети с 
нарушением зрения. Ученые, занимающиеся изу-

чением проблемы эмоционального развития дан-
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ной нозологической группы, выделили такие осо-

бенности: замкнутость, необщительность, безыни-

циативность. Это отражается на формировании 

эмоциональной отзывчивости, развитии познава-
тельной активности, любознательности. Дошколь-

ники с указанным нарушением развития имеют не-

достаточные представления об эмоциональном со-

стоянии окружающих его людей и о реальности их 

переживаний [5].  

Изучение особенностей эмоциональной от-

зывчивости у детей проводилось на базе МБДОУ 

городского округа Город Архангельск «Детский 

сад комбинированного вида №154 «Колобок»». В 

данном исследовании участвовало 20 дошкольни-

ков возрастом 6 лет, среди которых 10 детей с нару-
шением зрения и 10 – с нормальным психофизио-

логическим развитием. 

Поскольку у детей с вышеуказанным наруше-

нием имеются особенности зрительного восприя-

тия, такие как фрагментарность и неточность, ко-

торая приводит к неполным, а иногда и к искажен-

ным представлениям об объекте окружающего 

мира, при изучении особенностей эмоциональной 

отзывчивости помимо выявления у дошкольников 

способности к сопереживанию мы исследуем спо-

собность к идентификации и мимическому выра-

жению эмоций. Так как человек, который не всегда 
способен адекватно мимикой выразить свои эмо-

ции не имеет возможности правильно распознать 

эмоции другого человека.  

Для выявления особенностей сформированно-

сти эмоциональной у дошкольников с нарушением 

зрения использовались следующие методики: 

«Эмоциональные лица» (модифицированная мето-

дика) Н.Я. Семаго [1]; «Определи эмоции человека 

по ситуации» О.А. Прусаковой [2]; «Методика изу-

чения мимической моторики» Г.А. Волковой [3]; 

методика (модифицированная) «Изучение понима-
ния эмоционального состояния людей, изображен-

ных на картинке» В.Б. Никишиной [2]. 

Вышеперечисленные диагностические мето-

дики были нацелены на выявление таких крите-

риев, как понимание детьми старшего дошколь-

ного возраста эмоций изображенных людей, вос-

произведение эмоций, уровень сформированности 

способности к сопереживанию. 

Первая применяемая методика «Эмоциональ-

ные лица» была направлена на выявление сформи-

рованности умения дошкольников идентифициро-

вать эмоции изображенных на картинках людей. 
Были получены следующие данные: 

– высокий уровень сформированности умения 

распознавать эмоции показали 30% детей с нару-

шением зрения и 50% группы дошкольников с нор-

мальным психофизиологическим развитием. Эти 

дети при выполнении заданий допустили по 1-2 

ошибки, на вопросы, задаваемые исследователем, 

давали развернутые ответы, проявили умение соот-

носить изображенные на карточках эмоции с лич-

ными переживаниями; 

– средний уровень был определен у 60% ис-

следуемых дошкольников с нарушением разви-

тия и у 50% детей с нормальным психофизиоло-

гическим развитием. Распознавание эмоций 
изображенных на карточках людей вызвали у 

данных детей затруднения, им требовалась под-

сказка взрослого. Но у детей с нормальным пси-

хофизическим развитием в отличии от их сверст-

ников с нарушением зрения соотнесение изобра-

женных эмоций с личными переживаниями не 

вызвало сложностей; 

– низкий уровень сформированности умения 

идентифицировать изображенные на карточках 

эмоции детей показали 10% детей с нарушением 

развития. У исследуемой группы детей с нормаль-
ным психофизическим развитием указанный уро-

вень не был выявлен. Дети не смогли определить и 

соотнести изображенные эмоции, на вопросы 

взрослого отвечали кратко, допуская ошибки и не 

исправляя их. 

Затем было проведено изучение сформиро-

ванности умения воспроизводить мимические вы-

ражения («Методика изучения мимической мото-

рики»). В результате выявлено следующее: 

– высокий уровень выявлен у 50% дошколь-

ников с нарушением зрения и у 90% детей с нор-

мальным психофизическим развитием. Эти дети 
легко справились с заданием, изобразив все назван-

ные эмоциональные состояния, при воспроизведе-

нии которых применяли мимику, а иногда сопро-

вождая и пантомимическими движениями. Эмоции 

лица были выразительны и понятны; 

– средний уровень показали 40% дошкольни-

ков с нарушением зрения и 10 детей с нормальным 

психофизиологическим развитием. Дети испыты-

вали затруднения в изображении эмоций, им была 

необходима подсказка. Эмоции лица были не выра-

зительны; 
– низкий уровень определен только у до-

школьников с нарушением зрения и равен 10%. 

Дети не смогли адекватно изобразить предложен-

ные эмоциональные состояния даже с помощью 

взрослого.  

Далее следовало изучение сформированности 

понимания эмоциональных состояний, характер-

ных для переживания в определенных ситуациях 

(«Определи эмоции человека по ситуации»). Про-

ведение вышеуказанной методики позволило нам 

выделить следующие данные: 

– высокий уровень понимания эмоций героя 
выявлен у 10% детей с нарушением зрения и у 30% 

дошкольников с нормальным психофизиологиче-

ским развитием. Исследуемые смогли распознать 

все эмоциональные состояния героя в описывае-

мых ситуациях; 

– средний уровень определен у 90% детей с 

нарушением зрения и у 70% с нормальным психо-

физическим развитием. Эти дети при распознании 

эмоций героя допустили по 1-2 ошибки, иногда 

пользуясь подсказкой взрослого;  
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– низкий уровень понимания эмоций героя 

выявлен не был ни в одной из исследуемых групп. 

После этого следовало выявление навыка у де-

тей определять эмоции людей, изображенных на 
сюжетных картинках и готовности к сопережива-

нию. («Изучение понимания эмоционального со-

стояния людей, изображенных на картинках»). Ре-

зультаты проведенной методики следующие: 

– высокий уровень выявлен у 50% детей с 

нарушением зрения и у 70% детей с нормальным 

психофизическим развитием. Дошкольники пра-

вильно смогли распознать все изображенные на 

картинках эмоции, на все вопросы давали полные 

ответы, проявили умение сопереживать персона-

жам, готовность выручить в трудную минуту; 
– средний уровень выявлен у 40% детей с 

нарушением зрения и у 30% испытуемых с нор-

мальным психофизиологическим развитием. В 

процессе определения изображенных на сюжетных 

картинках эмоций дошкольники допустили по 2-3 

ошибки. Дети испытывали сложности, путая близ-

кие по внешним проявлениям мимические эмоции 

«испуг» и «удивление», «вина» и «грусть». Про-

явили склонность к сопереживанию, сочувствию 

персонажам, но их рассуждения о возможной по-

мощи героям оказались несостоятельными и несе-

рьезными; 
– низкий уровень умения определять эмоции 

детей и взрослых выявлен у 10% детей с указанным 

нарушением развития. У группы исследуемых де-

тей с нормальным психофизиологическим разви-

тием низкий уровень не был определен. Дети испы-

тывали сложности в распознании эмоций детей и 

взрослых, путая эмоцию «радость» и «злость». На 

вопросы исследователя не отвечали или отвечали 

кратко, допуская неточности и не исправляя их. 

Показали неготовность к сопереживанию, сочув-

ствию персонажам.  
Полученные в процессе исследования данные 

позволяют распределить испытуемых на группы, 

отражающие уровни сформированности эмоцио-

нальной отзывчивости: 

– высокий уровень составляет 20% от группы 

дошкольников с нарушением зрения и 50% - с нор-

мальным психофизическим развитием. Эти дети 

обладают способностью определять эмоциональ-
ные состояния окружающих, умеют воспроизво-

дить мимические выражения, сопереживать, про-

являют готовность помогать нуждающимся; 

– средний уровень составляет 70% среди до-

школьников с нарушением зрения и 50% среди их 

сверстников с нормальным психофизическим раз-

витием. Эти дети испытывают некоторые сложно-

сти как в выражении собственных эмоций, так и в 

распознавании эмоций окружающих. Они склонны 

к сочувствию, но их представления о внутреннем 

эмоциональном состоянии человека поверх-
ностны; 

– низкий уровень составляет 10% от группы 

дошкольников с нарушением развития, в то время 

как среди дошкольников с нормальным психофи-

зиологическим развитием данный уровень сформи-

рованности эмоциональной отзывчивости не был 

определен. Этим детям сложно определить и выра-

зить мимически эмоциональное состояние. Они не 

склонны к эмоционально-тёплым отношениям с 

детьми, не испытывают сочувствия и сопережива-

ния к окружающим.  

Проведенное исследование дало возможность 
раскрыть особенности эмоциональной отзывчиво-

сти у дошкольников нарушением зрения. Дети ука-

занной нозологической группы способны сопере-

живанию, сочувствию, однако их познания о внут-

реннем мире окружающих, о реальности пережива-

емых эмоций остаются поверхностными и незре-

лыми. Дети с нарушением в развитии испытывают 

затруднения как в проявлении собственных эмо-

ций, так и в понимании эмоций окружающих, путая 

близкие по внешнему виду мимические выражения 

«обида» и «грусть», «удивление» и «испуг», «удив-
ление» и «радость», «стыд» и «грусть». В связи с 

выявленными особенностями необходимо разрабо-

тать коррекционно-развивающую программу по 

развитию эмоциональной отзывчивости у до-

школьников с нарушением зрения. 
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Лингвистические особенности интернет-блогов 

Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью особенностей блогового жанра с точки зрения 
лингвостилистики английского языка, а также влияние Интернета на все сферы человеческой жизни в наши дни, ко-
торое неумолимо растет. Оно включает в себя общение, из-за этого среди лингвистов растет большой интерес к пере-
воду Интернет-коммуникаций. Целью настоящей статьи является определить и проанализировать особенности Интер-
нет-блогов как нового жанра наших реалий. В ходе работы применялись следующие методы исследования: метод 
сплошной выборки, сбор информации с сайтов Интернета, сопоставление и обобщение информации, теоретический 
анализ и обзор научной литературы, а также анализ различных особенностей материала, а именно лексических, грам-
матических и фонетическо-графических особенностей. Полученные в ходе исследования данные и сведения могут 

быть использованы в практической деятельности переводчика.  
Ключевые слова: блоговый дискурс, языковые особенности, перевод текстов Интернет-блогов, Интернет-сленг. 

Kaleria Stanislavovna Belykh, 

Irina Sergeevna Shishkina 

Kirov 

Linguistic features of Internet blogs 

The relevance of the work is due to the insufficient study of the features of the blog genre from the point of view of the 
linguistics of the English language, as well as the influence of the Internet on all spheres of human life these days, which is 
inexorably growing. It includes communication, because of this, there is a growing interest among linguists in translating 
Internet communications. The purpose of this article is to identify and analyze the features of Internet blogs as a new genre of 
our realities. In the course of the work, the following research methods were used: the continuous sampling method, collecting 
information from Internet sites, comparing and summarizing information, theoretical analysis and review of scientific literature, 

as well as analysis of various features of the material, namely lexical, grammatical and phonetic-graphic features. The data and 
information obtained during the research can be used in the practical activities of the translator. 

Keywords: blog discourse, language features, translation of Internet blog texts, Internet slang. 
 

Введение. В настоящее время глобальная сеть 

интернет является неотъемлемой частью жизни че-

ловека. Интернет-коммуникация является уникаль-

ной формой, совмещающей в себя элементы вер-

бальности и невербальности. 
Прежде всего, стоит отметить, что общение в 

Сети осуществляется в условиях массовой комму-

никации и имеет свои особенности в отличие от 

традиционного прямого общения в жизни. В по-

следние годы виртуальная коммуникация всё чаще 

заменяет коммуникацию реальную. 

Интернет становится средством не просто 

массовой, но глобальной коммуникации, переша-

гивающей через национальные границы и объеди-

няющей мировые информационные ресурсы в еди-

ную систему. 

Процесс развития интернета сопровождается 
формированием некоторых норм, предписаний и 

требований, связанных с определенной организа-

ционной и социальной структурой интернет-про-

странства, посредством которых контролируется и 

регулируется деятельность людей в процессе ин-

теракции. 

Блог входит в жанровое разнообразие совре-

менной интернет-коммуникации. Блог представ-

ляет собой интернет-дневник или онлайн журнал, 

основным наполнением которого являются систе-

матически выкладываемые записи своих мыслей 

или публикации. Отличительная черта блога – это 

постоянно обновляемые записи в обратном хроно-

логическом порядке. Перевод блогов – иногда 
представляет собой определенную трудность для 

переводчика, потому что у блога нет определенных 

границ для написания записей или съемки видеоб-

логов. Однако, чаще всего, большинство блогов 

пишутся легким языком, используя простые пред-

ложения и слова. Иногда эти предложения наде-

лены различными профессионализмами или жар-

гонным лексиконом. 

Блоги подразделяются на различные группы и 

наделены многими функциями. Поэтому при вы-

боре перевода, переводчик может выбрать для себя 

блог, который более близок и интересен ему. Или 
же выбрать блог, который совершенно незнаком и 

узнать для себя что-то новое.  

Объектом данного исследования являются 

Интернет-блоги. 

Цель работы состоит в определении и анализе 

особенностей Интернет-блога как нового жанра 

наших реалий. 

Для достижения поставленной цели требуется 

решение следующих задач: 
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− дать определение понятия «блог»; 

− выявить и рассмотреть классификации и 

функции блогов на базе различных критериев; 

− определить и проанализировать особенно-
сти жанров блога на разнообразных уровнях, ис-

пользуя материалы англоязычных блогов. 

Методы, использовавшиеся в процессе иссле-

дования: 

− теоретический анализ и обзор научной ли-

тературы; 

− сбор информации с сайтов Интернета; 

− метод сплошной выборки; 

− сопоставление и обобщение информации; 

− анализ различных языковых особенностей. 

Теоретическую базу данного исследования со-
ставили работы по теории перевода таких ученых-

лингвистов как: А.О. Алексеева, Е.И. Горшкова, 

М.Л. Макаров, К.А. Орлова, Н.А. Сенченко, Г.Н. Тро-

фимова, А.Ю. Церюльник, Л.Ю. Шипицина. 

Материалом исследования послужили тексты 

личных блогов и микроблогов известных личностей: 

звезд, писателей и различных деятелей и представи-

телей массовой культуры, содержания подкастов и 

видеоблогов. Объем выборки составляет 653 при-

мера. Предложения, словосочетания и интернет-

сленги, используемые при написании блогов. Данные 
примеры были отобраны со следующих сайтов: 

https://twitter.com, http://battellemedia.com, 

http://www.maximumfun.org/my-brother-my-brother-

and-m 

Результаты исследований. Основываясь на 

исследованиях таких ученых-лингвистов как 

А.О. Алексеева, Е.И. Горшкова, М.Л. Макаров, 

К.А. Орлова, Н.А. Сенченко, Г.Н. Трофимова, 

А.Ю. Церюльник, Л.Ю. Шипицина, были выведены 

и представлены определения понятий блога и блого-

вого дискурса, его теоретических аспектов, класси-
фикаций и функций. Данные определения стали ба-

зой для исследования и проведения анализа специ-

фики перевода текстов Интернет-блогов. 

Определение понятию «блог» дал Йорн Бар-

гер: «Блог (англ. blog, от web log — интернет-

журнал событий, интернет-дневник, онлайн-днев-

ник) — веб-сайт, основное содержимое которого 

— регулярно добавляемые пользователем записи, 

содержащие текст, изображения или мультимедиа. 

Для блогов характерна возможность публикации 

отзывов (комментариев) посетителями; она делает 

блоги средой сетевого общения, имеющей ряд пре-
имуществ перед электронной почтой, группами но-

востей и чатами.» 

В широком смысле блог можно рассматривать 

как раздел сайта или сайт целиком, созданный 

блог-сообществом, то есть двумя или более авто-

рами, он может быть посвящен какой-то одной или 

нескольким темам, содержать различные мульти-

медийные материалы, отсылки к другим авторам 

или Интернет-ресурсам.  

В узком смысле блог – это личный интернет-

дневник, где содержатся записи одного автора, пре-

имущественно преобладающими бытовыми темами. 

Исходя из определений, выдвинутых вышепе-
речисленными лингвистами, было составлено еди-

ное определение понятия блог. Блог (от англ. blog 

– сокращение от weblog) – целый веб-сайт или одна 

страница, где автор блога или любой другой поль-

зователь Интернета выкладывает различные за-

писи и их комментируют. 

В ходе исследования проводился анализ специ-

фики перевода текстов Интернет-блогов. Были выяв-

лены главные принципы текстов Интернет-блогов. 

Таким образом, главными принципами тек-

стов Интернет-блогов являются: краткость, про-
стота изложения, развлекательная форма подачи 

информации и постоянно обновляемые записи в 

обратном хронологическом порядке. Данные прин-

ципы важно передать в процессе перевода, чтобы 

работа была выполнена качественно и оказала 

предполагаемый результат на читателя.  

Переводчику необходимо обращать внимание 

на использованные языковые особенности текста 

оригинала, чтобы не потерять в процессе перевода 

эффект, оказываемый автором на читателя. Для до-

стижения данного результата необходимо посто-

янно обдумывать текст, чтобы заметить его харак-
терные особенности, манеру изложения и увидеть 

образы, созданные автором, чтобы передать их во 

время перевода. 

Далее был проведен анализ языковых особен-

ностей при переводе Интернет-блогов. Чаще всего 

в переводе приведенных примеров используются 

лексические особенности (59,6%). (Рис. 1) 

Лексические особенности являются довольно 

распространенными при написании Интернет-бло-

гов. Самой большой группой лексических особен-

ностей являются интернет-сленги (60,2%). Пере-
водчики должны внимательно подходить к пере-

воду Интернет-сленгов, так как они довольно 

сложные в переводе и появляются новые каждый 

день. (Рис. 2) 

Лексические особенности 

− Стиль текстов не по стилю блога: 

disguise (маскировать), вместо более разго-

ворного mask (скрывать) или hide (прятать) 

defund (разорять, уничтожать), вместо бо-

лее часто используемых слов, таких какdestroy 

(уничтожить) или kill (убить) 

laugh up one's sleeve (смеяться в рукав) (разго-
ворный фразеологизм со значением “be secretly or 

inwardly amused” (тайно смеяться, тихо хихикать) 

on its last legs (из последних сил), phony 

hypocrites (фальшивые лицемеры) 

− Эпитеты: 

«wonderful» (волшебный),  

«beau» (прекрасный/красивый),  

«bonny» (милый), «pleasing and ingeniously 

simple» (приятный и гениально простой),  

«faithful and articulate» (верный и честный) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Usenet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Usenet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
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Рис. 1 Языковые особенности Интернет-блогов 

 

 
Рис. 2 Лексические особенности Интернет-блогов 

 

− Интернет-сленги:  

1. Неологизмы 

iFinger – палец, который не пачкают для того, 

чтобы можно было продолжать пользоваться 

смартфоном или планшетом, не «заляпав» его.  

Me time – время, которое человек уделяет са-

мому себе, а не другим делам как работа или про-

блемы других людей. 
Catfishing – общение в Интернете порой вызы-

вает соблазн что-то преувеличить или приукрасить 

при описании себя и своей жизни.  

Verbal punches – говорить что-то, с целью оби-

деть или специально задеть человека. 

Office hit list – список желаемых жертв, с кото-

рыми человек работает, но, конечно же, никогда не 

сделает этого, т.к. не является убийцей. 

2. Словосложение  

Dunch (dinner + lunch) – уже не обед, но еще и 

не ужин. В России данный прием пищи называется 

полдник. 
Crosstext – ошибочно отсылать сообщение не 

тому пользователю во время переписки с несколь-

кими пользователями.  

Mehkay (meh + okay) – посредственного каче-

ства, что-то среднее между «хорошо» и «с трудом 

терпимо».  

3. Усечение 

Hols (holidays) – каникулы, праздничные дни, 

выходные 

Awk (awkward) – неловкая ситуация  

Marv (marvelous) – изумительный, удивительный  

4. Аббревиация  
10x (thanks) – спасибо  

Cu (see you) – еще увидимся  

D8 (date) – свидание, дата, день  

TTYL (talk to you later) – поговорим позже  

WNTT (we need to talk) – нам нужно поговорить 

5. Аффиксация  

Usie – разновидность селфи. Групповое селфи 

с друзьями.  

Wikipedant – человек, который чрезмерно оза-

бочен проверкой мельчайших деталей в Википедии. 

6. Эрративы 
Cuz – вместо because  

Buszay – вместо busy  

Gud – вместо good  
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Hav – вместо have  

Butiful – вместо beautiful  

Грамматические особенности 

− Синтаксические особенности 

Повелительное наклонение 

Be kind to yourself in the year ahead. Будьте 

добры к себе в предстоящем году. 

Remember to forgive yourself, and to forgive oth-

ers. It's too easy to be outraged these days, so much 

harder to change things, to reach out, to understand. 

Не забывайте прощать себя и прощать дру-

гих. В наши дни слишком легко возмущаться, го-

раздо труднее что-то изменить, протянуть руку 

помощи, понять. 

Try to make your time matter: minutes and hours 
and days and weeks can blow away like dead leaves, 

with nothing to show but time you spent not quite ever 

doing things, or time you spent waiting to begin.  

Постарайтесь, чтобы ваше время имело зна-

чение: минуты, часы, дни и недели могут улету-

читься, как сухие листья, и не останется ничего, 

кроме времени, которое вы потратили на то, 

чтобы ничего не делать, или времени, которое вы 

потратили на ожидание начала. 

Meet new people and talk to them. Make new 

things and show them to people who might enjoy them.  

Знакомьтесь с новыми людьми и общайтесь с 
ними. Создавайте новые вещи и показывайте их 

людям, которым они могут понравиться. 

Hug too much. Smile too much. And, when you 

can, love. 

Слишком много обниматься. Слишком много 

улыбайся. И, когда сможешь, люби. 

− Морфологические особенности 

Использование личных местоимений 1-го и 2-

го лица: 

Wow I can’t wait to put this in my crib... Thank 

you sooo much …pick it up at your crib? Can you save 
me some food? Cause I be seeing you throw it down in 

the kitchen!!! 

(Вау, не могу дождаться, когда лягу в этом в 

свою кроватку… Спасибо вам большое… заберете 

это с собой? Не могли бы вы оставить мне не-

много еды? Потому что я вижу, что вы оставили 

ее на кухне!!!) 

Объединение нескольких устойчивых слово-

сочетаний или слов в одно словосложение: 

«high-on-camaraderie» (высоко камарийный, 

высококлассный),  
«too-clever-by-half» (слишком умный на поло-

вину, слишком умный в два раза). 

«Elaine-Stritch-style» (Стиль Элейн Стритч) 

Фонетическо-графические особенности 

− Гипер – использование гласных/соглас-

ных: 

«Noooo» (Неееет) 

«Whoaaaa» (Вааау) 

«Squaaaaad!» (Комаандаа) 

− Использование верхнего регистра: 

This is a STUNNING album! (Это 

ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЙ альбом!) 

I love how a random song will start automatically 

playing from your phone…and how it’s the SAME 
SONG EVERY TIME. 

Мне нравится, когда рандомные песни авто-

матически включаются на вашем телефоне… и 

то, что это ОДНА И ТА ЖЕ ПЕСНЯ 

ПОСТОЯННО. 

− Знаки препинания: 

1. Многоточие 

I love you guys… I know I’ve been super quiet 

lately. I’ve been spending some time offline… 

(Я люблю вас, ребята… Я знаю, что в послед-

нее время обо мне ничего не было слышно. Я провел 
много времени вне сети…) 

2. Вопросительные знаки 

I feel like instead of writing an entire follow up 

email it should be acceptable to just be like 

hello???????? 

(Мне кажется, или вместо того, чтобы пи-

сать все последующие электронные письма, 

можно просто сказать «привет»????????) 

3. Восклицательный знак 

Yessss sooo bute!!! (Дааа это таааак кра-

сиво!!!) 

4. Без знаков препинания 
Sorry it took me eight months to respond to your 

text message someone sent me an email I didnt want to 

read and I couldnt process any other tasks until it was 

gone 

(Извините мне потребовалось восемь месяцев 

чтобы ответить на ваше текстовое сообщение 

кто-то отправил мне электронное письмо, кото-

рое я не хотел читать и не мог больше ничего де-

лать пока это сообщение не исчезло) 

− Эмотиконы 

Выводы. Главными принципами текста Ин-
тернет-блога являются: краткость, простота изло-

жения, развлекательная форма подачи информации 

и постоянно обновляемые записи в обратном хро-

нологическом порядке. Данные принципы важно 

передать в процессе перевода, чтобы работа была 

выполнена качественно, передала предполагаемый 

автором результат и постоянное обновление  

контента.  

Переводчику необходимо обращать внимание 

на использованные языковые особенности текста 

оригинала, чтобы не потерять в процессе перевода 
эффект, оказываемый автором на читателя. Для до-

стижения данного результата необходимо посто-

янно обдумывать текст, чтобы заметить его харак-

терные особенности, манеру изложения и увидеть 

образы, созданные автором, чтобы передать их во 

время перевода. 

При проведенном анализе языковых особен-

ностей было выявлено, что чаще всего при написа-

нии Интернет-блогов используются лексические 

особенности (59,6%) 
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Лексические особенности являются довольно 

распространенными при написании Интернет-бло-

гов. Самой большой группой лексических особенно-

стей являются интернет-сленги (60,2%). Перевод-
чики должны внимательно подходить к переводу 

Интернет-сленгов, так как они довольно сложные в 

переводе и появляются новые каждый день. 

Практическая значимость настоящей работы 

включает в себя возможность дальнейшего приме-

нения полученных результатов в практике пере-

вода с английского языка, которые также могут 
служить базой для дальнейшего исследования. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Алексеева, А.О. Новые интерактивные медиа в контексте теорий информационного общества : автореф. дис. … 
канд. филол. наук / А.О. Алексеева. – Москва, 2006. – 26 с. – Текст : непосредственный. 

2. Баженова, Е.А. Блог как интернет-жанр / Е.А. Баженова, И.А. Иванова. – Текст : непосредственный // Вестник 
Пермского университета. – 2012. – Вып. 4 (20). – С. 125-131. 

3. Волохонский, В.Л. Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность / В.Л. Во-
лохонский, Ю.Е. Зайцева, М.М. Соколова. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2006. – 195 с. – Текст : непосредственный. 

4. Горшкова, Е.И. Блог как вид интернет-коммуникации : автореф. дис. … канд. филол. наук / Е.И. Горшкова. – 
Санкт-Петербург, 2013. – 23 с. – Текст : непосредственный. 

5. Касьянова, Н.В. Лингвокультурологические особенности корпоративного блога как жанра интернет-коммуника-
ции (на мат. англ. и рус. языков) : автореф. дис. … канд. филол. наук / Н.В. Касьянова. – Майкоп, 2015. – 22 с. – Текст 
: непосредственный. 

6. Основы теории дискурса / под ред. М.Л. Макарова. – Москва : Гнозис, 2005. – 336 с. – Текст : непосредственный. 

7. Орлова, К.А. Блог как новая форма массовой коммуникации: особенности правового регулирования / К.А. Ор-
лова, К.А. Кириллин. – Текст : непосредственный // Медиаисследования. – 2015. – № 2. – С. 192 – 201. 

8.  Подгорная, Е.А. Лингвистические характеристики интернет-чатов как вида коммуникации / Е.А. Подгорная, 
К.А. Демиденко. – Текст : непосредственный // Концепт. – 2014. – № 9. – С. 136-140. 

9.  Сенченко, Н.А. Блог как способ нарративного конструирования идентичности в условиях сетевой культуры / 
Н.А. Сенченко. – Текст : непосредственный // Евразийский союз ученых. – 2015. – № 8–4 (17). – С. 100–102. 

10.  Трофимова, Г.Н. Язык и стиль СМИ / Г.Н. Трофимова. – Москва : Российский университет дружбы народов, 
2014. – 192 с. – Текст : непосредственный. 

11.  Усачева, О.Ю. Дискурсный анализ текстов диалогической интернет-коммуникации : автореф. дис. … д-ра фи-
лол. наук / О.Ю. Усачева. – Елец, 2013. – 52 с. – Текст : непосредственный. 

12. Церюльник, А.Ю. Лексические особенности жанровых разновидностей блогов / А.Ю. Церюльник. – Текст : непо-
средственный // Филологический аспект. – 2019. – № 6 (50).  

13.  Щипицина, Л.Ю. Компьютерно-опосредованная коммуникация: лингвистический аспект анализа / Л.Ю. Щипи-
цина. – Москва : КРАСАНД, 2010. – 296 с. – Текст : непосредственный. 

REFERENCES 

1. Alekseeva A.O. Novye interaktivnye media v kontekste teorij informacionnogo obshhestva. Avtoref. dis. kand. filol. 
nauk [New interactive media in the context of information society theories. Ph. D. (Philology) thesis]. Moscow, 2006. 26 p. 

2. Bazhenova E.A., Ivanova I.A. Blog kak internet-zhanr [Blog as an Internet genre]. Vestnik Permskogo universiteta [Perm 
University Herald], 2012, issue. 4 (20), pp. 125-131. 

3. Volohonskij V.L., Zajceva Ju.E., Sokolova M.M. Lichnost' i mezhlichnostnoe vzaimodejstvie v seti Internet. Blogi: no-
vaja real'nost' [Personality and interpersonal interaction on the Internet. Blogs: a new reality]. Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGU, 
2006. 195 p. 

4. Gorshkova E.I. Blog kak vid internet-kommunikacii. Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Blog as a type of Internet commu-
nication. Ph. D. (Philology) thesis].  Sankt-Peterburg, 2013. 23 p. 

5. Kas'janova N.V. Lingvokul'turologicheskie osobennosti korporativnogo bloga kak zhanra internet-kommunikacii (na 
mat. angl. i rus. jazykov). Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Linguoculturological features of a corporate blog as a genre of Internet 
communication (on mat. English and Russian. languages). Ph. D. (Philology) thesis]. Majkop, 2015. 22 p. 

6. Makarova M.L. (ed.) Osnovy teorii diskursa [Fundamentals of discourse theory]. Moscow: Gnozis, 2005. 336 p. 

7. Orlova K.A., Kirillin K.A. Blog kak novaja forma massovoj kommunikacii: osobennosti pravovogo regulirovanija [Blog as 
a new form of mass communication: features of legal regulation]. Mediaissledovanija [Media studies], 2015, no. 2, pp. 192 – 201. 

8.  Podgornaja E.A., K.A. Demidenko Lingvisticheskie harakteristiki internet-chatov kak vida kommunikacii [Linguistic 
characteristics of Internet chats as a type of communication]. Koncept [Concept], 2014, no. 9, pp. 136-140. 

9.  Senchenko N.A. Blog kak sposob narrativnogo konstruirovanija identichnosti v uslovijah setevoj kul'tury [Blog as a way 
of narrative construction of identity in a network culture]. Evrazijskij sojuz uchenyh [Eurasian Union of Scientists], 2015, no. 

8–4 (17), pp. 100–102. 

10.  Trofimova G.N. Jazyk i stil' SMI [Language and style of Mass Media]. Moscow: Rossijskij universitet druzhby narodov, 
2014. 192 p. 



PHILOLOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (55) 2022 
141 

 

11.  Usacheva O.Ju. Diskursnyj analiz tekstov dialogicheskoj internet-kommunikacii. Avtoref. dis. d-ra filol. nauk [Discourse 
analysis of texts of dialogical Internet communication. Dr. Sci. (Philology) diss.]. Elec, 2013. 52 p. 

12. Cerjul'nik A.Ju. Leksicheskie osobennosti zhanrovyh raznovidnostej blogov [Lexical features of genre varieties of blogs]. 
Filologicheskij aspect [Philological aspect], 2019, no. 6 (50).  

13.  Shhipicina L.Ju. Komp'juterno-oposredovannaja kommunikacija: lingvisticheskij aspekt analiza [Computer-mediated 
communication: linguistic aspect of analysis]. Moscow: KRASAND, 2010. 296 p. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

К.С. Белых, студент, факультет лингвистики, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, 
Россия, e-mail: stud107846@vyatsu.ru. 

И.С. Шишкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и перевода факультета лингви-
стики, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров, Россия, e-mail: usr11848@vyatsu.ru, ORCID: 
0000-0001-5856-398Х. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS: 

K.S. Belykh, Student, Linguistics Department, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: stud107846@vyatsu.ru. 

I.S. Shishkina, Ph. D. in Philology, Associate Professor, Department of the Linguistics and Translation, Linguistics  
Faculty, Vyatka State University, Kirov, Russia, e-mail: usr11848@vyatsu.ru, ORCID: 0000-0001-5856-398Х. 

 

 

УДК 82-3                                                                                                    DOI: 10.52772/25420291_2022_3_141 

Светлана Феодосьевна Бут-Гусаим 

г. Брест, Беларусь 

Антропонимикон исторической прозы белорусских писателей 

В статье рассмотрен национально маркированный антропонимический материал (имена, прозвища и фамилии 
персонажей) исторической прозы белорусских писателей Зинаиды Дудюк, Алеся Наварича, Валентины Ковтун, 
Юзефа Игнатия Крашевского. Проведена тематическая классификация «говорящих» поэтонимов – средств характе-
рики и оценки литературных персонажей. Антропонимы рассмотрены как значимые информативные единицы, в се-

мантическую структуру которых включаются прагматическая составляющая, стилистические, эмоциональные, оце-
ночные, экспрессивные, социальные оттенки значения, ассоциации и другая информация экстралингвистического ха-
рактера. Изучен приём актуализации внутренней формы именований реальных исторических личностей. Проведена 
классификация фамилий и прозвищ персонажей исторической прозы по семантическим признакам образующих основ. 
Выявлены образные компоненты, лежащие в основе поэтонимов, и установлены экстралингвистические признаки, 
нашедшие отражение в антропонимиконе исторической прозы. Использование методов лингвистического описания и 
контекстуального анализа позволило  исследовать прагматическую роль личных имен собственных.  

Ключевые слова: оним, поэтоним, антропоним, прозвище, фамилия, «говорящая» фамилия, генесионимическое 

прозвище. 
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Anthroponymicon of Historical Prose by Belarusian Writers 

The article considers the nationally marked anthroponymic material (nicknames and surnames of characters) of the his-
torical prose by Belarusian writers Zinaida Dudyuk, Ales Navarich, Valentina Kovtun, Yuzeph Krashevsky. A thematic clas-
sification of “talking” poetonyms – means of characterization and evaluation of literary characters – is carried out. Anthropo-
nyms are considered as significant informative units, the semantic structure of which includes a pragmatic component, as well  

as stylistic, emotional, evaluative, expressive, social shades of meaning, associations and other extralinguistic information. The 
method of actualizing the internal form of naming real historical figures has been studied. The classification of surnames and 
nicknames of the characters of historical prose is carried out according to the semantic features of the forming stems. The 
figurative components underlying the poetonyms are revealed, and extralinguistic features, reflected in the anthroponymicon 
of historical prose, are established.  The use of the methods of linguistic description and contextual analysis gave the oppor-
tunity to show pragmatic meaning of personal names. 

Keywords: onym, poetonym (poetic name), anthroponym, nickname, surname, “talking” surname, genesionymic nickname. 

 

Введение. Испанский писатель эпохи Воз-

рождения Мигель де Сервантес писал: «История –

свидетель прошлого, пример и поучение для совре-

менности, предостережение для будущего»  

[2, С. 146]. Источником знаний об истории Отече-

ства могут стать адресованные широкому кругу чи-

тателей произведения исторической прозы, в 

жанре которой плодотворно работают белорусские 

писатели. В романе Зинаиды Дудюк «Год 1812» 

воссоздается одна из драматических страниц оте-

чественной истории. Автор показывает жизнь бе-

лорусов: военных, шляхты, священников, кре-

стьян, – которые пережили трагедию Отечествен-

ной войны 1812 года. А. Наварич в романе «Литов-

ский волк» предлагает оригинальный взгляд на со-

бытия восстания под руководством К. Калинов-

ского. Петербургский и виленский периоды жизни 

и творчества белорусской писательницы Тётки 
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(Алоизы Пашкевич) воссоздаются в романе В. Ко-

втун. «Крест милосердия». В повести Ю. Крашев-

ского «Последняя из слуцких князей» правдиво по-

казана своеобразная «троянская война» за слуцкую 
княжну Софью Олелькович между представителями 

двух магнатских родов Великого княжества Литов-

ского – Криштофом Радзивиллом и Еронимом Ход-

кевичем. Писатели показали множество человече-

ских судеб, создали яркие образы людей разных со-

словий. Эффективным средством характеристики 

персонажей исторической прозы являются различ-

ные разряды антропонимической лексики. 

Актуальность исследования определяется 

необходимостью изучения литературного антропо-

нимикона в контексте отражения в языковых зна-
ках национальной культуры. Анализ именослова 

художественных произведений осуществлён с уче-

том отношений поэтонимикона к реальному оно-

мастическому пространству языка периода господ-

ства канонических имён.  

Научная новизна работы в том, что в ней впер-

вые проведено комплексное лингвокультурологи-

ческое и ономапоэтическое описание ономастиче-

ского пространства исторической прозы современ-

ных белорусских писателей. Проведен анализ по-

этонимикона произведений, анотропонимия кото-

рых до сих пор не изучалась вообще или изучалась 
только фрагментарно.  

Практическая значимость результатов иссле-

дования заключается в возможности их использо-

вания при разработке и преподавании в вузах кур-

сов лингвистического анализа художественного 

текста, стилистики, ономастики. Собранный мате-

риал может быть использован при составлении 

ономастических словарей произведений белорус-

ских писателей. 

Отечественные ономатологи плодотворно ра-

ботают в сфере изучения ономастикона произведе-
ний разных жанров и стилей. В монографии 

«Слово в художественном контексте: онимы, мета-

форы» [12] В.В. Шуром были рассмотрены особен-

ности именослова произведений белорусских про-

заиков Ивана Науменко, Владимира Веремейчика, 

Федора Янковского и др. Поэтонимы были проана-

лизированы как национально-культурологический 

компонент художественных произведений.  

В монографии С.Ф. Бут-Гусаим «Жанрообра-

зующая роль поэтонимов в художественных произ-

ведениях брестских писателей» [1] было проведено 

комплексное ономапоэтическое и лингвопрагмати-
ческое описание ономастического пространства 

драматургии, автобиографической прозы, автор-

ских сказок и научно-популярных произведений 

брестских писателей ХХ–ХХІ веков. Была выяв-

лена национально-культурная специфика личных 

имен, патронимов, фамилий и прозвищ персона-

жей, а также «фоновых» онимов произведений со-

временных писателей, определены основные зако-

номерности в выборе современными авторами оно-

мастических средств в текстах различных жанров. 

И. М. Петрачкова исследовала жанрообразую-

щую роль поэтонимов в прозе [7] и драматургии  

[8; 9; 10] современных белорусских и русских писа-

телей. Ономатологом был систематизирован антро-
понимический материал с учетом функциональной 

значимости, внутренней формы, степени семантиче-

ской активности, приемов создания поэтонимов.  

Цель представленной работы – определение 

лексико-семантических особенностей антропони-

мической лексики белорусской исторической 

прозы, выявление национальной и историко-куль-

турной специфики антропонимикона. Поставлен-

ная цель достигается посредством решения следу-

ющих задач: систематизировать структуру антро-

понимического пространства белорусской истори-
ческой  прозы, учитывая традиции отечественного 

именослова; выявить национально-культурную 

специфику личных имен, патронимов, фамилий и 

прозвищ персонажей белорусской исторической 

прозы; определить особенности проявления антро-

понимической коннотации в именованиях персона-

жей. Цель и специфика материала предопределили 

выбор аналитически-описательного метода в каче-

стве основного с использованием элементов линг-

вокультурологического комментирования. 

Исследовательская часть 

Средством создания исторического колорита 
в романе З. Дудюк «Год 1812» являются имена пра-

вителей мировых государств ХІХ века (француз-

ского императора Наполеона, русского царя Алек-

сандра Петровича и др.), политиков (реформатора 

Сперанского, графов Румянцева, Шувалова, 

Нарышкина), полководцев (Кутузова, Даву, По-

нятовского, Нея, Жерара), религиозных деятелей 

(архиепископа Григория Конисского, митрополита 

Киевского Самуила, писателя Феофана Прокопо-

вича, архиерея Афанасия Вальховского, митропо-

лита Киевского Самуила др.). Действующими ли-
цами романа «Крест милосердия» являются писа-

тели и публицисты начала ХХ века Алоиза Пашке-

вич, Элиза Ожешко, Вацлав Ивановский, Янук и 

Антось Луцкевичи, Карусь Каганец. На страницах 

романа «Литовский волк» упоминаются имена по-

встанцев Кастуся Калиновского, Зигмунда Сера-

ковского, Валерия Врублевского, императора 

Александра II. Средством создания исторического 

колорита в повести «Последняя из слуцких князей» 

являются онимы-современники: фамилии знаме-

нитых шляхетских родов Острожских, Сангушек, 

Вишневецких, Корецких, Рожинских, Горских, 
Соломорецких, Пузыней, Радзивиллов, Глебови-

чей, Головчинских, Ходкевичей, Мнишков, Сапег, 

Зеновичей. 

Реальные деятели прошлого – исторический 

контекст, выразительный и правдивый фон дей-

ствия исторической прозы. 

Писатели описывают жизнь белорусов на По-

лесье. Поэтому естественно и органично вплета-

ются в языковую ткань произведений формы имен, 

отражающих черты народно-диалектного языка – 
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замену звука [ф] звуками [п], [т], [х]: Панас, Пи-

лип, Тодор, Трахим, Прокопий, Халимон, Тимух, 

наличие приставного [г] (Галена). Очень много в 

произведениях форм звательного падежа антропо-
нимов. Эти формы широко используются в бело-

русских говорах, напр.: «Домисю, родная, беда, – 

прошептал Боровский. – То приехали забирать 

нашего Людвика» [6, С. 58]; «Спасибо, Симоне, 

спасибо, что проведал ты меня хоть перед смер-

тью» [4, С. 16]. Подобрые формы имён – вырази-

тели коннотации диалектности. 

Средством социальной дифференциации яв-

ляются в романе З. Дудюк «Год 1812» формы от-

честв (патронимов). Так, представители высших 

сословий идентифицируются посредством сочета-
ния имени с формой отчества на -ич-, -вич-, напр.: 

Якуб Вацлавович, Спиридон Сидорович. Кресть-

яне – посредством форм с полуотчеством, напр.: 

Самусь Антонов Буйнич. 

Участники восстания 1863 года используют 

формы обращения, принятые в среде французских 

революционеров, напр.: «Наших людей, гражда-

нин Урбанович, надо как следует одеть, обуть, 

разумеется, обеспечить провиантом» [6, С. 74]. 

В народной среде средством обращения к 

старшему уважаемому человеку являются апелля-

тивы дядя, тетя в сочетании с личным именем: 
«Дядя Самусь, там пранцузы» [3, С. 212]. 

 Выразители коннотации церковности – 

формы обращения отец+каноническая форма 

имени, используемые для называния православ-

ных священников: «Двери в сторожке всегда от-

крыты, отец Сергий» [4, С. 376]; «Уже немоло-

дой, немного сгорбленный, высокого роста, отец 

Прокопий выглядел как священник-рыцарь» [5, С. 

317]. 

Морфологические, лексические и фонетиче-

ские варианты личных имён собственных в истори-
ческой прозе современных белорусских авторов 

выражают социальный статус персонажа и пере-

дают широкий спектр чувств  и эмоций: София – 

Сахвейка, Иван – Ян – Янка, Матей – Матейка, 

Домна – Домначка, Иосиф – Иосифка, Марылька 

– Марылечка [З. Дудюк «Год 1812»]; Ольга – 

Оленька – Волька, Ганночка – Ганулька, Ма-

рылька – Марылечка, Иоанн – Ясь – Яська – Ясю-

лечка, Станислав – Стась – Стасик [А. Наварич 

«Литовский волк»]; Женя–Женечка, Каролина – 

Каролинка, Анеля – Анелька, Витольд – Витак – 

Витусь, Гаврила – Гавра [В. Ковтун «Крест мило-
сердия»], Анастасия – Настасья,  Мария – Ма-

рыся – Марыська, София – Сонка [Ю. Крашевский 

«Последняя из слуцких князей»];  и др.  

Формы субъективной оценки личных имён 

собственных образуются с помощью суффиксов -

к-, -аньк-, -усь-, -цусь-, -ачк-, -ук-, -юк-, -чук-, -

ик - и др. Эмоциональные формы имён детей и под-

ростков выражают любовь и нежность, напр.: «Ало-

иза так непростительно давно не наведывалась 

домой, не видела родителей, сестричек Зоську и 

Каролинку» [4, С. 151]. Насыщены чувствами 

любви и восхищения имена любимых: «Мария! 

Марыся! Марылька! И какая красивая...Шлях-

тянка!» [6, С. 51]. 

Оттенок насмешки, фамильярности имеет имя 
Стасик, которым называется взрослый человек, 

так и не ставший опорой близким людям в жизни: 

не окончивший гимназию, не имеющий авторитета 

среди крестьян, выдающих Стасика властям из-за 

призывов революционера-неудачника к восста-

нию. Стасик сбежал из отрядов повстанцев, найдя 

убежище у старой любовницы. Описание поступ-

ков героя, характеристика его нравственного об-

лика, прилагательные-определения глуповатый, 

странноватый, использованные в сочетании с 

именем Стасик, наполняют поэтоним отрицатель-
ной экспрессией: «Странноватый Станислав – 

молодой пан, которого люди на Полесье, называли, 

как подростка, – Стасик» [6, С. 80]; «Младшего, 

глуповатого Стасика, я хорошо знаю. Года два, 

наверное, прошло, как поворачивал людям копы. За-

чем ему были те копы? Гарцевал перед девками на 

коне, оболту» [6, С. 78]. 

Средством характеристики героев произведе-

ния и выражения особенностей межличностных от-

ношений персонажей является отсутствие в контек-

сте имён собственных. Тот, кто избегает употреб-

лять имя человека, не сопереживает, не сочувствует 
ему, не признает личностной ценности индивида. 

Интересными в этом смысле являются наблюдения 

за употреблением антропонимов в романе «Литов-

ский волк» А. Наварича. Один из героев произведе-

ния, старый пан Ежи Урбанович, во время допроса 

служанки жены, которую подозревает в измене, из-

бегает употреблять имя предательницы: «“Кому она 

писала?”. Это “она”, а не пани Оксана было Анне, 

как удар кнутом. Она – значит блудница, лярва. 

Всегда воспитанный и спокойный пан Урбанович 

дошел до крайности, переступил границу гжечно-
сти. И пойдет еще дальше» [6, С. 51]. 

Средством передачи исторического колорита и 

создания портретов людей прошлого в историче-

ской прозе являются фамилии. В рассмотренных 

произведениях А. Наварича, З. Дудюк, В. Ковтун, 

Ю. Крашевского было зафиксировано 208 фамилий. 

Как известно, антропонимическое простран-

ство художественного произведения является отра-

жением антропонимики определенного языка. В 

произведениях белорусских писателей можно вы-

делить, во-первых, фамилии, образованные от ка-

лендарных имен, во-вторых, фамилии, образован-
ные от мирских имен отапеллятивного происхож-

дения. Фамилии первой группы образованы глав-

ным образом при помощи суффиксов -ович-, -евич- 

(Григорович, Яцкевич, Якимович, Апанасович, 

Урбанович, Пашкевич, Юхневич, Игнатович); -

ов-, -ов- (Пиманов, Иванов, Никонов, Романов, 

Сазонов); -ск- (Анджеевский, Ивановский, Тома-

шевский). Писатель-историк Ю. Крашевский рас-

сказывает о происхождении фамилии и о родослов-

ной Олельковичей: «Софья Слуцкая происходила 



ФИЛОЛОГИЯ 

 

144 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (55) 2022 
ISSN 2542-0291 

 

из старинного рода князей Олельковичей, кото-

рые вели свою родословную от внука великого князя 

литовского Ольгерда – Олельки (Александра) Вла-

диславовича. Он воевал с татарами, участвовал в 
Грюнвальдской битве, подписал договор после 

войны Великого княжества Литовского и Польши 

с орденом крестоносцев» [5, С. 166]. Формой кано-

нического имени Ходко (от Федор) мотивирована 

фамилия магнатов Ходкевичей: «На стенах ком-

нат висели портреты предков, начиная от Ходки, 

от которого вели свой род Ходкевичи» [5, С. 188]. 

Фамилии второй группы образовались от 

апеллятивов как лексико-семантическим способом 

(Дрозд, Деркач), так и с помощью различных суф-

фиксов (Дуров). В основе этих фамилий лежат про-
звища отапеллятивного происхождения, характе-

ризующие индивида по различным признакам: по 

социальному положению, роду занятий, нацио-

нальности (Ковалевич, Ковалец, Татищев, По-

пов); по физическим и моральным качествам (Гу-

ляев, Колмач, Некрасова, Головин, Малецкий). 

Отметим также фамилии, образованные от про-

звищ – названий птиц, животных, растений, явле-

ний природы (Квятковский, Козловский, Чиж, 

Дрозд, Баранович, Мамонтов, Репин, Муравьев, 

Гжибовский), от названий предметов быта (Лава-

шов, Катухов, Борщевский, Деркач). Сложносу-
фиксальным способом образованы фамилии Побе-

доносцев, Богуславский. Отдельно выделим 

группу фамилий оттопонимического происхожде-

ния: Тверской, Мирский, Мещерский. 

Дефинитивная сущность «говорящих» фами-

лий раскрывается в контексте, создающем развер-

нутое представление о персонажах. Значение фа-

милии одной из героинь романа «Литовский волк» 

Оксаны Вабищевич ассоциативно связывается с 

семантикой белорусских слов вабіць ‘восхищая, 

очаровывать своим видом, притягивать к себе’ 
[11, С. 102], вабны ‘завораживающий своим видом, 

привлекательный’ [11, С. 102]. Контекст способ-

ствует смысловому наполнению «говорящей» фа-

милии. Автор не раз останавливает внимание чита-

теля на красоте, привлекательности Оксаны: «Вон 

Оксанка Вабищевич... то у нее и хвигура! Как у 

гипсовой статуи у пана Шоломицкого посреди 

сада. И хвигура, и ноги – всё как надо ...” [6, С. 37]. 

По-юношески влюбленный в жену пан Урбанович 

с восторгом думает об Оксане, сравнивая ее с боги-

ней: «О, мати Божья! И как как сидит на ней пла-

тье! Венера!» [6, С. 32]. Стремясь добиться любви 
красавицы-жены, Урбанович примыкает к повстан-

цам Калиновского. 

Выразителями коннотации национально-

культурной специфики являются прозвища героев. 

В проанализированных произведениях выявлены 

32 прозвища. В соответствии с признаками, кото-

рые становятся основой оценочно-характеристиче-

ской номинации, можно выделить следующие те-

матические группы прозвищ. 

Самыми образными являются антропонимы, 

отражающие нравственные кафества, черты харак-

тера литературного героя. К прозвищам этой 

группы принадлежит именование одного из персо-
нажей романа А. Наварича «Литовский волк» – ум-

ного слуги-управляющего, который помогал сво-

ему пану не только вести хозяйство, но и решать 

семейные проблемы: «Мондриком слугу прозвали, 

так как считался умным. За ловкость, толковость 

пан Урбанович держал Мондрика под рукой. Злые 

языки говорили, что в хозяйстве в Манкевичах все 

доведено до ума благодаря Мондриковой руке. За 

что бы ни брался Мондрик, все выходило наилуч-

шим образом» [6, С. 30]. 

В среде образованной молодежи, семинари-
стов, героев романа З. Дудюк «Год 1812», быто-

вали прозвища, образованные путём метафориче-

ского употребления имён персоналий библейской 

и античной истории и культуры. Прозвание Цице-

рон относится к поэтонимам-реминисценциям. В 

основе прозвища – метафоризация имени римского 

оратора и писателя. «Говорящий» антропоним ха-

рактеризует и оценивает талантливого семинари-

ста, книжника Ивана Григоровича, будущего соби-

рателя древних белорусских актов.  

Набожность главного героя романа А. Нава-

рича «Литовский волк» Яся Ковальца, который в 
минуты тяжких испытаний обращается к Богу, видя 

в нем опору и поддержку, подчеркивает прозвище 

Святун: «Ясь сидел в подвале и постоянно молился. 

Над ним только посмеивались. “Святун, – гово-

рили. – Молится. Дыру в небе промолит”» [6, С. 21]. 

Описанием внешности и интеллектуальных 

способностей одного из приближенных Януша 

Радзивилла Томилы Томиловича является про-

звище Дубина: «Томилу Томиловича при дворе про-

звали Дубина, ведь он и вправду был могуч и крепок, 

как дуб, к тому же – тугодум» [5, С. 182]. 
Смысловая нагрузка коллективного прозвища 

Рад-живилы, мотивированного значением бело-

русского глагола жывіць ‘обеспечивать чем-н. не-

обходимым для существования, деятельности, 

развития; быть для чего-н. источником существо-

вания, деятельности, развития’ [11, С. 201], рас-

крывается в контексте повести «Последняя из 

слуцких князей»: «Шляхта вообще была морально 

испорченной. Пожалуй, вся она стала равнодуш-

ной к моральной оценке своих поступков, не слу-

жила тому, к чему была призвана, а слепо шла за 

хозяевами, которые ее поили, кормили и исполь-
зовали в своих целях. Радзивиллы называли шляхту 

czapkq i papkq – шапка и кашка, что означало 

братскую дружбу и богатый стол; вот такая 

шляхта и оставила заметный след в истории их 

рода. Князь Николай Радзивилл, постоянно повто-

рял, что он называет Радзивиллов не иначе как 

Рад-живилы» [5, С. 211]. 

Следующую тематическую группу состав-

ляют прозвища, образованные как результат ими-

тации речи персонажа, её манеры, особенностей, 
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наиболее повторяющихся слов и фраз. Француз, ге-

рой романа «Год 1812», оставшийся в белорусской 

деревне, женившись на крестьянке, получил про-

звище Машер за французское обращение к жене 
«ма Шер (моя дорогая)»: «А он мне все что-то го-

ворит Машер да Машер, мо думает, что меня Ма-

шею зовут?» [3, С. 268].   

В отдельную тематическую группу мы выде-

лили прозвища, которые содержат информацию о 

роде занятий, профессии персонажей или их пред-

ков, например.: «Гужееды – прозвище Ковальцов. 

Один из Ясевых предков за правдой поехал в север-

ную столицу империи, но никакой правды – без де-

нег, без поддержки не добился. Узнал лихо. Должен 

был городским извозчиком, которых в то время 
дразнили гужеедами» [6, С. 78]. 

Семейные (генесионимические) прозвища 

использовались в среде крестьян. Словообразова-

тельной базой для таких прозваний служили имена, 

фамилии, прозвища родственных лиц (отца, деда, 

бабушки, жены, мужа). Так, муж получил прозва-

ние-гиноним, соотносимое с прозвищем жены: «В 

осиннике видно здешнего пристава, по кличке Уса-

тиха. У его жены под носом усики. Поэтому и 

Усатиха. И он, пристав, Усатиха, и она – тоже» 

[6, С. 83]. 

Анализ происхождения выявленных в истори-
ческой прозе  белорусских авторов прозвищ пока-

зал, что большинство характеристических наиме-

нований образовано от нарицательных существи-

тельных, среди которых можно выделить следую-

щие семантические группы: 1) названия лиц по 

нравственным качествам, профессии, занятию, со-

циальному положению, национальности (Святун, 

Археолог, Монгол, Генерал, Фарисей, Гужеед), 2) 

названия явлений природы (Дубина, Цапля, Чи-

жик); 3) названия оружия (Гинжал). От имени 

собственного образовано прозвище Цицерон. 

Эмоционально-оценочная образность про-

звищ литературных героев обусловлена нацио-

нальной культурой, наличием принятых в обще-

стве этических и эстетических норм. Национально-

культурная специфика прозвищ выявляется по-

средством оценки деятельности человека, его нрав-

ственного облика, внешности, поведения. 
Заключение. Важнейшими чертами онома-

стического пространства исторической прозы бе-

лорусских авторов являются преимущественное 

использование имен реальных исторических лич-

ностей, а также соответствие смысловой нагрузки 

и формы именований героев структуре и семантике 

именослова периода господства канонических 

имён. Писатели актуализируют этимологическую 

семантику фамилий и прозвищ реальных историче-

ских личностей, выражая оценочное отношение к 

персонажам. В контексте проанализированных 

произведений антропонимы выполняют поэтико-
ономастическую функцию, компонентами которой 

являются оценочная, характеристическая, куль-

турно-историческая и социальная функции. 
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Особенности языковой политики в условиях глобализации  

(на примере русского и белорусского языков) 

Статья посвящена рассмотрению особенностей языковой политики в условиях глобализации. Культурные про-
цессы в рамках глобализации характеризуются доминированием мирового языка (английского) и могут привести к 
гомогенизации. В таких условиях сохранение и развитие национального языка как компонента этнокультурной иден-
тичности приобретает особую важность, что понимают как русские, так и белорусские социолингвисты. Уровень жиз-
неспособности русского языка оценивается как безопасный. Русский язык является общегосударственным языком в 
Российской Федерации и одновременно этническим языком. Для русистики приоритетным являются такие направле-
ния, как лингвистическая экспертиза, разработка проблем лингвистической безопасности, лингвокоммуникативной 
безопасности. Несмотря на то, что белорусский язык является одним из государственных языков Республики Беларусь 

и языком титульной нации, он находится под угрозой. Белорусиситика сосредоточена на исследовании проблем близ-
кородственного билингвизма и смешанной белорусско-русской речи. 

Ключевые слова: белорусский язык, глобализация, русский язык, социолингвистика, языковая политика. 
 

  



PHILOLOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (55) 2022 
147 

 

Maria Vladimirovna Gul 

Brest, Belarus 

The Peculiarities of Language Policy in the Context of Globalization  

(on the Example of the Russian and Belarusian Languages) 

The article is devoted to the consideration of the features of language policy in the context of globalization. Cultural 
processes within the framework of globalization are characterized by the dominance of the world language (English) and can 
lead to homogenization. Under such conditions, the preservation and development of the national language as a component of 
ethnocultural identity is of particular importance, which is understood by both Russian and Belarusian sociolinguists. The level 
of viability of the Russian language is assessed as safe. The Russian language is the national language of the Russian Federation 
and at the same time an ethnic language. For Russian studies, such areas as linguistic expertise, the development of problems 

of linguistic security, and linguo-communicative security are a priority. Despite the fact that the Belarusian language is one of 
the state languages of the Republic of Belarus and the language of the titular nation, it is under threat. Belarusian studies  are 
focused on the study of the problems of closely related bilingualism and mixed Belarusian-Russian speech. 

Keywords: The Belarusian language, globalization, the Russian language, sociolinguistics, language policy. 
 

Введение. Процесс глобализации самым непо-

средственным образом влияет на общественную 

жизнь, ускоряет интеграционные процессы, способ-

ствует более тесному сотрудничеству в области 

науки, культуры, спорта. Но в то же время процесс 

глобализации в определенной степени несет угрозу 

этнокультурной и социальной идентичности, разру-

шает то, что объединяет нацию. В таких условиях на 
первый план выступает язык как мощнейший ком-

понент этнокультурной идентичности, как средство 

сохранения национально-культурных ценностей, 

духовно-нравственного единства общества. Язык 

является основой национальной идентичности, и от 

того, насколько мы сохраним чистоту и уникаль-

ность родного языка, зависит судьба и будущее 

нации. Цель работы – раскрыть особенности языко-

вой политики в условиях глобализации (на примере 

русского и белорусского языков). Для достижения 

поставленной цели необходимо решить ряд задач: 1) 
выявить основные вызовы и угрозы национальным 

языкам; 2) описать основные направления языко-

вого строительства в современных условиях. 

Исследовательская часть. Для современных 

гуманитарных наук важной проблемой является 

сущность и роль глобализации в современном об-

ществе. Условно определения глобализации можно 

разделить на две большие группы: 1) те, кто счи-

тает главной движущей силой глобализации интен-

сификацию экономических отношений; 2) те, кото-

рые ориентированы на культурный процесс, пред-
полагающий противоречивые процессы (гомогени-

зацию и диверсификацию). 

Глобализация имеет важный языковой аспект. 

Быстрый обмен информацией, новые социальные 

условия самым непосредственным образом сказы-

ваются как на языковой ситуации в национальных 

государствах, так и на межъязыковом взаимодей-

ствии. При общении собеседники из разных стран 

могут использовать свой родной язык (если на нем 

говорит другой собеседник) или какой-то третий 

язык. Идеальным решением является использова-

ние третьего языка (например, эсперанто) для меж-
дународного общения, поскольку в этом случае 

естественные языки сохраняют свой статус-кво. 

Однако это решение остается идеальным. Под язы-

ковой глобализацией понимается процесс актив-

ного языкового взаимодействия в условиях доми-

нирования одного из языков как мирового языка. 

Развитие открытого универсального информаци-

онно-коммуникативного пространства обусловило 

распространение двуязычия. Таким образом, язы-

ковая глобализация характеризуется двумя тенден-
циями: с одной стороны, двуязычием и полиязы-

чием, которые способствуют более глубокому по-

ниманию языков и культур; с другой стороны, 

стремлением к универсальному языку, который 

объединит всех жителей планеты и позволит сво-

бодно общаться без языковых барьеров. 

Английский лингвист Д. Кристал предпола-

гает, что в современных условиях общий язык мо-

жет предоставить обществу ранее неизвестные воз-

можности для взаимопонимания и интернацио-

нального взаимодействия. И английский язык как 
нельзя лучше подходит для этой роли [10, C. XIII], 

поэтому он приобрел статус глобального языка. 

Превращение английского языка в глобальный 

lingua franca произошло чрезвычайно быстро: в 

1950 г. идея использования английского языка в ка-

честве мирового языка казалась лишь отдаленной 

теоретической возможностью, но лишь спустя 50 

лет эта идея стала политической и культурной ре-

альностью. В какой-то степени английский язык 

стал одним из символов глобализации. По подсче-

там Д. Кристала, число людей, говорящих по-ан-
глийски, достигло 1,5 миллиарда человек [10, C. 6] 

и это число продолжает расти. Английский можно 

назвать языком науки, торговли, спорта, музыки и 

информационных технологий. По мнению Д. Кри-

стала, язык становится глобальным, когда он начи-

нает играть особую роль, и эта роль признается в 

каждой стране [10, C. 3]. Эта роль может прояв-

ляться по-разному: 1) язык может быть родным; 2) 

язык может стать официальным языком страны, 

языком правительства, судов, СМИ, образования; 

3) язык может стать приоритетным иностранным 

языком для изучения в системе образования опре-
деленной страны (английский язык изучается как 

иностранный более чем в 100 странах мира).  
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Понятие, противостоящее глобализации, – 

идентичность: культурная, языковая, этническая, 

национальная. Несомненно, что именно язык явля-

ется одним из средств сохранения идентичности. 
Новая социальная реальность ставит национальные 

языки в качественно новые условия. Они по-преж-

нему продолжают взаимодействовать с соседними 

языками, но в то же время активно взаимодействуют 

с английским. В условиях американизации/англиза-

ции одним из приоритетных направлений языковой 

политики является противодействие агрессивным 

заимствованиям из английского языка. Например, 

во Франции на государственном уровне реализуется 

эффективная языковая политика, направленная на 

франсизацию – замену английских заимствований (в 
том числе терминологических) французскими экви-

валентами. Генеральная делегация французского 

языка и языков Франции вместе с Генеральной ко-

миссией по терминологии и неологии публикует ре-

комендуемые французские варианты. Например, 

для обозначения всемирной паутины предлагается 

использовать термин «Toile», а вместо интернацио-

нализма «глобализация» использовать слово «мон-

диализация» (mondialisation).  

Таким образом, в условиях доминирования 

глобального языка в межкультурной коммуника-

ции и информационном пространстве особую зна-
чимость приобретает поддержание этнокультур-

ной идентичности, важным компонентом которой 

выступает родной язык. Языковая политика нацио-

нальных государств часто ориентировано на за-

щиту языка от иноязычной экспансии и сохранение 

его чистоты. 

Социолингвистическая характеристика 

русского языка. По степени распространенности 

русский язык занимает четвертое место в мире. В 

2005 г. количество русскоговорящих оценивалось 

как 278 млн человек. По прогнозам к 2025 г. количе-
ство знающих русский язык сократится до 152 млн 

человек. По состоянию на 2011 г. русский язык яв-

ляется родным для 163,8 млн человек; 114 млн чело-

век владеют русским как вторым языком [4, С. 70–

71]. Согласно «Атласу языков мира, находящихся 

под угрозой исчезновения» уровень жизнеспособно-

сти русского языка определен как безопасный [9]. 

В социолингвистических исследованиях рос-

сийских ученых центральным вопросом можно 

считать лингвистическую (языковую) безопас-

ность. Понятие «лингвистическая безопасность» 

является многомерным. Основной взгляд на этот 
вопрос высказала ректор Московского государ-

ственного лингвистического университета, акаде-

мик РАО И. И. Халеева, которая считает, что ос-

новной проблемой лингвистической безопасности 

является обеспечение устойчивого развития обще-

государственного языка (русского) во взаимодей-

ствии с другими языками [7, C. 5]. Исследование 

лингвистическими методами нового типа взаимо-

действия языков и культур народов России – на 

уровне взаимодействия ментальностей – одна из 

приоритетных задач Научного центра русского 

языка Московского государственного лингвисти-

ческого университета [там же]. При разработке 

направлений языкового строительства перед рос-

сийскими социолингвистами стоит сложная задача 
– с одной стороны, развитие русского языка, кото-

рый является одновременно и общегосударствен-

ным, и этническим; с другой стороны, развитие и 

сохранение других этнических языков, которых в 

России насчитывается 160 (согласно данным 

И. И. Халеевой). Статус русского языка закреплен 

документально: 25 октября 1991 г. был принят «За-

кон о языках народов РСФСР», который объявил 

русский язык государственным на всей территории 

страны. Статус русского языка как государствен-

ного был провозглашен в Конституции Российской 
Федерации 1993 г. Важным юридическим факто-

ром обеспечения лингвистической безопасности 

страны является федеральный закон «О государ-

ственном языке РФ» (от 01 июня 2005 г.), который 

определяет статус русского языка как системообра-

зующего фактора сохранения целостности РФ и 

национального символа на международной арене. 

В стране действует Комиссия по русскому языку 

при Министерстве образования и науки РФ, основ-

ной задачей которой является отслеживание языко-

вой ситуации в стране. 

В более узком смысле понятие «лингвистиче-
ская безопасность» связано с сохранением чистоты 

и национально-культурной специфики русского 

языка. Угрозами национальному языку считаются: 

необоснованные заимствования, гибриды и кальки; 

обилие нецензурной лексики; снижение уровня 

грамотности и речевой культуры населения; оши-

бочное использование слов в несвойственных для 

русского языка значениях под влиянием других 

языков, в частности английского; утрату позиций 

русского языка на постсоветском пространстве; 

плохое знание русского языка мигрантами, приез-
жающими в Россию; примитивизация и кримина-

лизация речи; утрата стилевого разнообразия и 

культурных аллюзий; языковые манипуляции; про-

блемы, связанные с политической корректностью 

[6, C. 140]. И. В. Баженова и В. А. Пищальникова 

отмечают, что лингвистическая экспансия ведет не 

только к деформации национального языка, но и к 

повреждению национальных когнитивных моде-

лей и стратегий [1, C. 4]. Одним из приоритетных 

направлений развития языкознания является линг-

вистическая экспертиза, направленная на выявле-

ние спорной, недостоверной, опасной информации 
в текстах. Близким направлением является разра-

ботка проблемы лингвокоммуникативной безопас-

ности, что предусматривает обеспечение защиты 

от вербальных преступлений и несанкционирован-

ного использования личной информации [2]. 

Таким образом, основным направлением язы-

ковой политики является обеспечение устойчивого 

развития русского языка во взаимодействии с дру-

гими этническими языками и усиление его роли в 

качестве средства межнационального общения. 

Кроме этого, усилия социолингвистов направлены 
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на сохранение стабильности языка как самобытной 

структуры с особенными познавательными моде-

лями и стратегиями; на защиту языка от иноязыч-

ной экспансии; на сохранение норм русского лите-
ратурного языка, на предотвращение вербальных 

преступлений и защиту личной информации. 

Социолингвистическая характеристика бе-

лорусского языка. Согласно переписи 2019 г. 

5094928 жителей Республики Беларусь указали род-

ным языком белорусский, дома же на нем разгова-

ривают 2447764 (данные сайта pravo.by). Белорус-

ский язык является официальным языком Респуб-

лики Беларусь и языком титульной нации. 26 января 

1990 г. был принят «Закон о языках», согласно кото-

рому белорусский язык признавался единственным 
государственным языком в БССР. 25 августа 1991 г. 

внеочередная сессия Верховного Совета БССР при-

няла закон «О придании статуса конституционного 

закона Декларации Верховного Совета БССР о гос-

ударственном суверенитете БССР и постановлению 

«Об обеспечении политической и экономической 

независимости БССР, что фактически стало провоз-

глашением независимости БССР. 19 сентября 

1991 г. БССР была переименована в Республику Бе-

ларусь. В ноябре 1996 г. после проведения общего-

сударственного референдума в Конституцию Рес-

публики Беларусь были внесены поправки, одной из 
которых стало предоставление статуса государ-

ственного русскому языку (наряду с белорусским). 

Роль белорусского языка в жизни общества начи-

нает снижаться, он вытесняется из таких важных 

сфер жизнедеятельности людей, как государствен-

ное управление, образование, наука. На современ-

ном этапе русский язык доминирует практически во 

всех сферах коммуникации. Но белорусский язык 

по-прежнему является одним из государственных 

языков, он используется в сферах образования, 

науки, культуры, религии. Согласно «Атласу языков 
мира, находящихся под угрозой исчезновения» уро-

вень жизнеспособности белорусского языка опреде-

лен как уязвимый из-за широкого распространения 

русского языка в Беларуси [9]. 

В стране принята «Концепция национальной 

безопасности Республики Беларусь» (2010 г.), ко-

торая обеспечивает единство подходов к формиро-

ванию и реализации государственной политики 

национальной безопасности. В социальной сфере 

одним из главных национальных интересов явля-

ется развитие интеллектуального и духовно-нрав-

ственного потенциала общества, сохранение и при-
умножение его культурного наследия, укрепление 

патриотизма. Несомненно, белорусский язык явля-

ется неотъемлемой частью культурного наследия 

нации. Республиканская терминологическая ко-

миссия при Национальной академии наук Беларуси 

разрабатывает предложения по согласованию во-

просов в области терминологии. 

Одним из самых авторитетных белорусских 

ученых в области социо- и эколингвистики по 

праву считается Г. А. Цихун. По его мнению фак-

торами, представляющими угрозу белорусскому 

языку, являются доминирование русского языка в 

большинстве сфер общения, распространение сме-

шанной белорусско-русской речи, непродуманное 

вмешательство в языковой процесс (орфографиче-
ские реформы белорусского языка). Немецкие ис-

следователи Г. Генчель и Б. Киттель после прове-

денного социолингвистического исследования 

приходят к выводу, что в семейных ситуациях бе-

лорусов превалируют русский язык и смешанная 

белорусско-русская речь. Белорусский язык играет 

достаточно большую роль только для представите-

лей старшего поколения, жизнь которых прошла в 

деревне [3, C. 32]. 

Г. А. Цихун утверждает, что вестернизация, 

или американизация, не создает угрозу существо-
ванию славянских языков, этот процесс затраги-

вает пока только культуру речи некоторых языков 

[8, C. 163]. Но все же некоторые исследователи по-

лагают, что вестернизация несет с собой опреде-

ленные риски. В монографии «Беларусь: интегра-

ционное измерение» С. А. Кизима дает рекоменда-

ции относительно вызовов распространения запад-

ной культуры. Одной из рекомендаций является 

необходимость принятия законов по образцу Фран-

ции или Ирана, карающих чрезмерное употребле-

ние англицизмов в служебной деятельности госу-

дарственных служащих [5, C. 230]. 
Таким образом, наибольшие опасения бело-

русских социолингвистов вызывает несбалансиро-

ванный близкородственный билингвизм, который 

привел к вытеснению белорусского языка из мно-

гих сфер жизнедеятельности общества. Некоторые 

исследователи осуждают чрезмерное увлечение ан-

глицизмами и выступают за принятие пуристиче-

ских законов. 

Заключение. В современных условиях ан-

глийский язык стал глобальным и оказывает доста-

точно большое влияние на национальные языки. 
Стремление сохранить чистоту языка и защитить 

его от чрезмерной англоязычной экспансии харак-

терно и для русских, и для белорусских социолинг-

вистов. Однако статус этих двух славянских языков 

разный. Уровень жизнеспособности русского 

языка оценивается как безопасный, в то время как 

белорусский язык находится под угрозой. Статус 

языка определяет остальные вопросы, которые тре-

буют решения. Для русистики приоритетным явля-

ются такие направления, как лингвистическая экс-

пертиза, разработка проблем лингвистической без-

опасности, лингвокоммуникативной безопасности. 
Белорусиситика сосредоточена на исследовании 

проблем близкородственного билингвизма и сме-

шанной белорусско-русской речи. 

Статья написана в рамках НИР «Лінгвістыч-

ная бяспека ва ўмовах глабалізацыі: выклікі запа-

зычвання з іншых моў (на прыкладзе сучаснай бе-

ларускай мовы)» («Лингвистическая безопасность 

в условиях глобализации: вызовы заимствования 

из других языков (на примере современного бело-

русского языка)», номер государственной реги-

страции 20221040 от 01.07.2022 г. 
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Лингвокультурологические особенности англоязычного юмора в кинематографе 

и художественной литературе  

Актуальность работы обусловлена повсеместной глобализацией и культурным обменом и, как следствие, расту-
щей потребностью в налаживании коммуникации между представителями разных культур. Зачастую при переводе 

юмора возникают проблемы на всех стадиях переводческого процесса, различия в истории народа, географическом 
местоположении и прочие факторы могут стать причиной недопонимания, вследствие чего возникает потребность в 
изучении юмора и характерных ему лингвокультурологических особенностей. Цель настоящей статьи состоит в изу-
чении роли лингвокультурологических особенностей юмора при переводе с английского языка на русский. Материа-
лом исследования послужили сериал «Офис», фильм «Типа крутые легавые» и серия книг «Гарри Поттер». Проведен-
ный анализ показал, что наиболее часто используемыми способами являются компенсация, замена части речи и объ-
единение предложений. Полученные в ходе исследования данные и сведения могут быть использованы в практической 
деятельности переводчика. 

Ключевые слова: юмор, лингвокультурология, перевод юмора, кинематограф, художественная литература. 
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Linguistic features of humor in English present in cinematography and literary fiction 

The relevance of the work is due to widespread globalization and cultural exchange, which causes the growing need to 
establish communication between representatives of different cultures. As a rule, problems arise at each stage in the process of 
translation. The reason is historical misalignment, different geographical location and other factors that can be the result of 
misunderstanding. Therefore, there is a need to study humour and its characteristic linguistic and cultural features. This paper 
aims at analyzing the role of linguacultural features of humour in translation from English into Russian. The research material 
was the TV series “The Office”, the “Hot Fuzz” movie and the Harry Potter book series. The analysis showed that the most 
commonly used methods are compensation, part of speech replacement and combining sentences. The data and information 

obtained during the research can be used in practical activities of translators. 
Keywords: humour, linguaculturology, humour translation, cinematography, literary fiction. 
 

Введение. Юмор существует с незапамятных 

времен и всегда был незаменимым средством 

успешной коммуникации как между отдельными 

индивидами, так и между целыми культурами, у 
юмора нет географических границ и возрастных 

ограничений. Кроме того, юмор заключает в себе 

черты идентичности людей и поэтому является от-

личным инструментом самовыражения человека, а 

также передачи эмоций и отношения к чему-либо в 

комической форме. Вследствие насыщенности 

юмора лингвокультурологическими особенно-

стями в ходе перевода возникают трудности. 

Объектом данного исследования является 

юмор. Предметом исследования являются лингво-

культурологические особенности юмора в кинема-

тографе и художественной литературе. 
Актуальность данной работы заключается в 

адекватном переводе англоязычного юмора в соот-

ветствии с его лингвокультурологическими осо-

бенностями. 

Целью исследования является изучить роль 

лингвокультурологических особенностей юмора 

при переводе с английского языка на русский. Для 

достижения поставленной цели требуется решение 

следующих задач: 

1. Дать определение понятию “юмор”; 

2. Определить понятие лингвокультурологии; 

3. Рассмотреть лингвокультурологические 

особенности англоязычного юмора; 

4. изучить истоки зарождения англоязычного 

юмора и ценности американского и британского 
народов. 

Методы исследования. 

В основе разбора данной проблемы высту-

пают теоретический анализ и обзор научной лите-

ратуры, метод сплошной выборки, сопоставление и 

обобщение информации, анализ различных лекси-

ческих, грамматических и лексико-грамматиче-

ских особенностей. 

Результаты исследований, их обсуждение. 

Основываясь на исследованиях таких ученых-

лингвистов как И.В. Вержинская, В.И. Даль, 

В.И. Карасик, Б.И. Кононенко, Ю.П. Королева, 
Т.Я. Костюченко, Р. Мартин, С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова, Г.М. Старыгина, Д.Н. Ушаков, 

К. Рурк, Л.П. Иванова были выведены и представ-

лены определения понятий юмора, лингвокульту-

рологии и менталитета. Данные определения стали 

базой для исследования и проведения анализа спе-

цифики перевода юмористических произведений. 

Многие ученые стремились дать определение 

понятию юмор. 

Так, В.И. Даль считает, что «юмор» является 

некой веселой, острой, шутливой складкой ума, 
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умеющей замечать и резко, однако безобидно, вы-

ставлять непривычные особенности нравов и обы-

чаев, свойственных тому или иному человеку или 

культуре. 
По мнению Ю.П. Королевой, юмор – это опре-

деленная способность мозга находить и ценить 

смешное и нелепое. 

В понимании А.Б. Бушева юмор – это вид 

смешного, объединяющий насмешку и сочувствие, 

когда оболочка шутки содержит в себе комизм, а 

внутри находится личная причастность. 

Исходя из определений, выдвинутых вышепе-

речисленными лингвистами, было составлено еди-

ное определение понятия юмор. Юмор содержит 

такие компоненты, как насмешка и сопереживание, 
внешняя комическая трактовка и ощущение внут-

ренней причастности к тому, что кажется смеш-

ным, а также выполняет функцию выражения лич-

ного отношения человека к окружающему миру в 

забавной и комической форме, тем самым интегри-

руя его в социальном пространстве и помогая 

пройти процесс адаптации. 

В ходе исследования проводился анализ линг-

вокультурологических особенностей перевода ан-

глоязычных юмористических произведений. Были 

выявлены главные лингвокультурологические осо-

бенности англоязычного юмора в Великобритании 
и США. 

Таким образом, главными лингвокультуроло-

гическими особенностями англоязычных юмори-

стических произведений являются: низкая частот-

ность приемов недосказанности, минимальное 

наличие элементов, вызывающих логический ана-

лиз, предельная синтаксическая частота, низкая ча-
стотность использования абстрактных понятий и 

наличие специфической лексики; превалируют 

темы социального и расового неравенства, высме-

ивание глупости и негативных черт человека, тема 

отношений между женщинами и мужчинами, тема 

судебных разбирательств и адвокатской недобро-

совестности. Данные принципы важно передать в 

процессе перевода, чтобы работа была выполнена 

качественно и оказала необходимый результат на 

реципиента. 

Переводчику необходимо обращать внимание 
на распространенные лингвокультурологические 

особенности юмора в оригинальном произведении, 

чтобы не потерять в процессе перевода эффект, 

оказываемый автором на реципиента. Для дости-

жения данного результата необходимо познако-

миться с англоязычными культурой и менталите-

том, чтобы заметить характерные особенности ан-

глоязычного юмора и адекватно передать их в про-

цессе перевода. 

Далее был проведен анализ переводческих 

трансформаций, используемых при переводе 

юмора в кинематографе и художественной литера-
туре. Чаще всего в переводе приведенных приме-

ров используются грамматические трансформации 

(66%). (Рис. 1) 

 
Рис. 1 Диаграмма частоты использования переводческих трансформаций при переводе, каждый тип в 

отдельности 

 

Грамматические трансформации являются до-

вольно распространенными при переводе юмора. 

Самой большой группой грамматических транс-

формаций являются компенсация (25%), замена ча-

сти речи (25%) и объединение предложений (14%). 

Переводчикам необходимо помнить, что для до-

стижения успешного комического эффекта в про-

цессе перевода некоторых юмористических выска-

зываний приходится компенсировать выражения 

на переводном языке (ПЯ) путем объяснения зна-

чения или поиска эквивалента на ПЯ для соблюде-

ния досказанности, поэтому необходимо выбирать 

наиболее подходящие трансформации, чтобы в ре-

зультате получился адекватный перевод. (Рис. 2) 



PHILOLOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (55) 2022 
153 

 

 
Рис. 2 Диаграмма частоты использования переводческих трансформаций при переводе 

 

Выводы. В ходе работы представилось рас-

смотреть понятие «юмора», «лингвокультуроло-

гии», историю зарождения юмора в США и Вели-

кобритании, а также главные лингвокультурологи-

ческие особенности англоязычных произведений. 

При проведенном анализе языковых особенностей 

было выявлено, что чаще всего при переводе англо-

язычного юмора используются грамматические 

трансформации (66%). Практическая значимость 

настоящей работы заключается в том, что резуль-

таты проведённого в настоящей работе исследова-

ния могут быть использованы для ведения между-

народных переговоров или бизнеса, в работе пись-

менных и устных переводчиков, при переводе се-

риалов, фильмов и книг англоязычного  

производства. 
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Лингвистические средства создания лингвокультурного фона в романе Халеда 

Хоссейни “The Kite Runner” 

В представленной статье раскрывается содержание понятий топоним, антропоним и лингвокультурный фон, а 
также рассматривается алгоритм анализа контекстов, раскрывающих главные темы романа, обозначенные топони-
мами и антропонимом. Материалом для исследования послужили три главы романа Х.Хоссейни “The Kite Runner”. 
Авторы провели анализ ряда контекстов отобранного материала и выявили часто используемые автором лингвисти-
ческие средства создания лингвокультурного фона, актуализирующие определенную тему, а также наиболее частот-
ные лексические единицы (далее ЛЕ) представляющие ключевые темы романа, распределив их по трем группам: 1) 

ЛЕ, непосредственно связанные с темой, 2) ЛЕ, связанные с темой постоянными ассоциациями, 3) ЛЕ, связанные с 
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темой случайными ассоциациями. Практическая значимость статьи состоит в возможности использования получен-
ных в процессе итогов в практике лексикологии и стилистики. 

Ключевые слова: жанр миграционной литературы, топоним, антропоним, лингвокультурный фон 
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Svetlana Olegovna Makeeva 

Yekaterinburg 

Linguistic means of creating a linguocultural background in Khaled Hosseini's novel 

“The Kite Runner” 

The article covers the concepts of toponym, anthroponym and linguocultural background, and also examines the algo-
rithm for analyzing contexts that reveal the main themes of the novel, expressed by two toponyms and one anthroponym. The 
material for the study was three chapters of Khaled Hosseini’s novel “The Kite Runner". The authors analyzed a number of 
contexts of the selected material and identified the linguistic means often used by the author to create a linguocultural back-
ground that actualize a certain theme, as well as distributing the most frequently used lexical units (hereinafter referred to as 
LU) into three groups: 1) LU directly connected with the theme, 2) LU connected with the theme through constant associations, 

3) LU connected with the theme through casual associations. The practical significance of the article lies in the possibility of 
using the results obtained in the process in the practice of lexicology and stylistics. 

Keywords: migration literature, toponym, anthroponym, linguocultural background. 
 

Понятие «двуязычие», или «билингвизм», как 

«способность тех или иных групп населения объяс-

няться на двух языках» [7, С. 67] было дано в 

начале XX века, в настоящее время является в боль-

шей степени общепринятым. Появление теории 

культурального перевода указывает на то, что вза-
имообогащение пересекающихся культур, в част-

ности западной и восточной, не всегда является 

гармоничным, так как их диалог затрагивает исто-

рию, ценности и опыт разных цивилизаций  

[4, С. 118]. Писатели-билингвы чаще всего воссо-

здают контраст двух или более противоположных 

культур в художественных произведениях (родной 

и чужой), чтобы более полно описать реалии одной 

нации на языке другой, например, на основе лич-

ного опыта автора. 

В рамках данной традиции в 1980-х годах по-
явился новый жанр в литературе – “migration 

literature” или литература о мигрантах. Темы, кото-

рые затрагиваются в этих художественных произ-

ведениях, часто фокусируются на социальных кон-

текстах страны происхождения мигранта, на при-

чинах, подтолкнувших к миграции, на опыте ра-

сизма и враждебности в стране прибытия, а также 

на поиске героем своей идентичности в результате 

перемещения а также описания  культурного раз-

нообразия [9].  

Иммиграция является неотъемлемой частью 

истории Соединенных Штатов Америки. Необы-
чайное этническое разнообразие США объясняется 

огромным количеством иммигрантов, поселив-

шихся на данной территории. Так появился жанр 

американского романа – американский иммигрант-

ский роман. Данный жанр исследует процесс асси-

миляции и отношение американских иммигрантов 

к американской идентичности. В романах данного 

направления часто показаны различия поколений в 

иммигрировавших семьях, а именно между стар-

шим, сохраняющим культуру родной страны, и 

младшим, являющимся полностью ассимилирован-
ным американской культурой [8]. 

Одним из ярких представителей жанра имми-

грантской литературы является американский пи-

сатель-билингв афганского происхождения Халед 

Хоссейни, написавший четыре романа на англий-

ском языке. Данные произведения не в полной 

мере отражают сущность вышеописанного жанра, 
так как на первый план выводится внешний факт 

межкультурного смешения, но в них автор высту-

пает в роли переводчика афганской культуры, за-

трагивая такие темы, как жизнь в США и в Афга-

нистане и сложности адаптации афганской диас-

поры к новым культурным условиям  

[4, С. 119-120]. 

Данное исследование фокусируется на языко-

вых средствах, являющихся инструментом созда-

ния лингвокультурного фона, а именно антропони-

мах и топонимах. Именно они выполняют функции 
конкретизации географического положения, отоб-

ражения своеобразия окружающего мира и харак-

теристики персонажей, создания эмоционального 

настроения в романе и многие другие. Все это по-

могает читателю «увидеть» описанный мир своими 

глазами.   

Первым рассматриваемым элементом набора 

языковых и выразительных средства, используе-

мых в романе, являются топонимы. В «словаре 

лингвистических терминов Жеребило Т.В.» автор 

дает следующую трактовку топонимам – «разно-

видность имен собственных: названия географиче-
ских объектов» [6]. В художественной литературе 

данное средство выразительности используется 

среди писателей наиболее часто. Фонякова О.И. от-

мечала, что «употребление вымышленных геогра-

фических названий связано со стилистическими, 

экспрессивными целями, поставленными перед со-

бой автором». Анализ топонимов и пространства 

художественного произведения, созданного авто-

ром с их помощью, позволяет выявить связи, суще-

ствующие между разными персонажами произве-

дения в динамике, раскрыть особенности художе-
ственного мира [2, С. 38]. 
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Вторым средством выразительности, исполь-

зуемым в романе, являются антропонимы. В линг-

вистическом энциклопедическом словаре Ярцевой 

В.Н. можно встретить толкование термина «антро-
понимика» – «раздел ономастики, изучающий ан-

тропонимы – собственные именования людей: 

имена личные, патронимы (отчества или иные име-

нования по отцу), фамилии, родовые имена, про-

звища и псевдонимы (индивидуальные или группо-

вые), криптонимы (скрываемые имена)». Антропо-

нимы, в особенности имена личные, отличаются от 

других имен собственных характером индивидуа-

лизации объекта: объект (человек) имеет имя [5]. 

Язык, используемый в произведении “The Kite 

Runner”, воссоздает в воображении читателя обста-
новку двух стран, в которых происходят события 

романа. Этому способствует лингвокультурный 

фон, который автор создает с помощью националь-

ных слов, образов, явлений, передающих реалии 

определенной культуры. Согласованного опреде-

ления этого понятия среди ученых-лингвистов нет, 

хотя оно активно изучается в аспекте лингвистиче-

ского дискурса на сегодняшний день. Изучив ряд 

исследований, посвященных данному вопросу, 

можно сделать вывод, что лингвокультурный фон 

способствует эффективной коммуникации, рас-

крывает текст во всем его национально-культур-
ном разнообразии. В художественном произведе-

нии автор часто использует варваризмы и экзо-

тизмы, что также передает культурную специфику 

романа [1, С. 20]. 

Для того, чтобы рассмотреть созданный ав-

тором лингвокультурный фон романа “The Kite 

Runner”, мы разработали следующий алгоритм 

анализа контекстов, опираясь на методическое по-

собие по интерпретации текста “Text 

Interpretation” [3]: 

1. Обозначить главные темы романа, которые 
выражены топонимом или антропонимом; 

2. Выбрать главу романа, в которой ярко пред-

ставлена анализируемая тема, и описать события, 

происходящие в ней; 

3. Разделить лексические единицы (далее ЛЕ), 
находящиеся в лексическим поле, на три группы: 1) 

ЛЕ, непосредственно связанные с темой, 2) ЛЕ, 

связанные с темой постоянными ассоциациями, 3) 

ЛЕ, связанные с темой случайными ассоциациями; 

4. Определить стилистические, оценочные и 

эмотивные коннотации отобранных ЛЕ; 

5. Определить и описать средства актуализа-

ции анализируемого лексического поля; 

6. Сделать вывод по проведенному анализу. 

Было отобрано 3 главы, содержащих в себе 

главные темы романа, выраженные антропонимом 
и топонимами: ТАЛИБАН, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, к которым относятся 

25 лексических единиц, 55 лексических единиц, 84 

лексические единицы соответственно.  

По результатам анализа трех главных тем ро-

мана (ТАЛИБАН, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) были составлены 

карты лексических полей. На рисунке 1 изобра-

жена частотность использования лексических еди-

ниц, связанных с темой ТАЛИБАН. Примеча-

тельно то, что глава является частью темы ВОЙНА, 

но ядром лексического поля выступает слово 
beggars, которое наиболее часто употреблено в 

главе (8 раз). Можно предположить, что это пока-

зывает влияние захвата власти талибами на эконо-

мическую сферу Афганистана. Рассказчик, обра-

щаясь к воспоминаниям о своем прошлом, ни разу 

не использует слово beggars, но при повторном по-

сещении полуразрушенного талибами Афгани-

стана эта лексическая единица имеет высокий уро-

вень частотности. Более всего к ядру темы прибли-

жено слово war, что доказывает отношение темы 

ТАЛИБАН к более широкой теме ВОЙНА. Осталь-
ная часть лексических единиц, находящихся на пе-

риферии лексического поля, описывает военное 

положение на территории страны. 

 
Рис. 1. Частотность использования лексических единиц, связанных с темой ТАЛИБАН 
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К теме ВОЙНА относится также подтема 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, выдвинутая на первый план 

в 10 главе (рис. 2). Ядром лексического поля явля-

ется слово Russian, которое было употреблено 19 
раз. Близко к нему находится слово soldier, упо-

требленное 14 раз в тексте главы. Эта частотность 

показывает, что автор неоднократно акцентирует 

внимание читателя на инициаторе военных дей-

ствий определенного периода жизни афганцев. 

Ближе к ядру расположены названия советской во-

енной техники и нововведения, которые были 
чужды для афганцев, что передает фон повествова-

ния. На периферии – большая часть лексических 

единиц, относящихся к описанию военного поло-

жения в Афганистане. 

 
Рис. 2. Частотность использования лексических единиц, связанных с темой СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

 

Наиболее представленным лексическим по-

лем является СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ (рис. 3). В 

ядре находится слово market, употребленное 7 раз, 

которое подчеркивает не только жизнь Амира и 

Бабы в Америке (герои ездили на рынок для допол-

нительного заработка), но и рыночную экономиче-

скую систему США. Ближе к ядру находятся лек-

сические единицы, описывающие жизнь обычного 
американского гражданина: college, job и money. 

Именно эти составляющие играют главную роль в 

жизни американцев. Они стремятся получить хоро-

шее образование, иметь высокооплачиваемую ра-

боту, чтобы обеспечить свои семьи. Именно такой 

жизни Баба желает своему сыну, так как ему, нахо-

дясь в чужой стране без высшего образования, при-

ходится трудиться на бензоколонке в тяжелых 

условиях. На периферии лексического поля нахо-

дятся лексические единицы, описывающие различ-

ные аспекты жизни в Америке, которые важны для 

главного героя. Тем самым, можно утверждать, что 

тема СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ является подте-
мой темы МИР, так как после многочисленных во-

енных действий, которые рассказчик видел и от ко-

торых он сбежал, главный герой обретает спокой-

ствие, желая забыть свою прошлую жизнь. 

 
Рис. 3. Частотность использования лексических единиц, связанных с темой СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
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Исходя из всего вышеописанного, мы можем 

увидеть оппозицию главных тем ВОЙНА-МИР, ко-

торые выделяются через проанализированные под-

темы романа “The Kite Runner”. Рассказчик не сле-
дует хронологической последовательности собы-

тий. Он делится своими воспоминаниями, поэтому 

контраст таких чувств, как страх и спокойствие, 

можно часто встретить по ходу повествования, со-

провождающемуся резкими сменами локаций. 

Нами также были определены стилистические 

коннотации лексических единиц каждой темы (да-

лее ЛЕ). 19 ЛЕ, принадлежащих теме ТАЛИБАН, 

относятся к нейтральному стилю лексики, 6 ЛЕ от-

носятся разговорному стилю. 43 ЛЕ, принадлежа-

щих теме СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, относятся к 
нейтральному стилю лексики, 7 ЛЕ относятся к 

профессиональной лексике, 5 ЛЕ относятся к раз-

говорному стилю. 74 ЛЕ, принадлежащих теме 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, относятся к нейтраль-

ному стилю лексики, 10 ЛЕ относятся к разговор-

ному. Эмотивные и оценочные коннотации ЛЕ, 

принадлежащих таким темам, как ТАЛИБАН и 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ имеют негативную окраску, 

в то время как в ЛЕ, относящихся к теме 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, преобладает позитив-

ная окраска. 

Были отобраны и проанализированы контек-
сты, которые содержат в себе стилистические сред-

ства создания лингвокультурного фона романа. 

Для выдвижения на первый план темы ТАЛИБАН 

в главе 20 автор использовал в наборе 8 экспрес-

сивных средств. Автор отдает свое предпочтение 

парцелляции. 

(1) “Telling myself my flesh hadn’t suddenly 

shrunk against my bones and my heart wasn’t batter-

ing. Here they came. In all their glory.” 

(2) “There used to be shops here and hotels. Neon 

lights and restaurants. I used to buy kites from an old 
man named Safio”. 

Однако, данная глава описывает именно диа-

логи между главным героем и второстепенными 

персонажами о печальной судьбе Кабула под прав-

лением талибов, поэтому можно предположить, 

что текст главы имеет преднамеренно сдержанный 

характер именно по этой причине. 

Лексическое поле СОВЕТСКИЙ СОЮЗ более 

стилистически маркировано, чем тема ТАЛИБАН; 

использовано 12 выразительных средств для вы-

движения темы СОВЕТСКИЙ СОЮЗ на первый 

план. Автор использует чаще всего парцелляцию (3 
раза) и сравнения (3 раза). Это неслучайно, так как 

данные стилистические средства помогают пере-

дать образы, которые видел повествователь-ребе-

нок. Например, парцелляция чаще всего создавала 

драматический эффект ожидания, тем самым каж-

дое действие, описанное в главе, замедлялось, за-

ставляя читателя нервничать: 

(1) Our driver let the truck idle and hopped down 

to greet the approaching voices. Feet crushed gravel. 

Words were exchanged, brief and hushed. A flick of a 

lighter. “Spasseba”. 

(2) I could feel Baba tightening up next to me. Ka-

rim cleared his throat, dropped his head. Said the sol-

dier wanted a half hour with the lady in the back of the 

truck. 
(3) The Russian soldier’s grin never faltered 

when he heard the translation. He clicked the safety on 

the gun. Pointed the barrel to Baba’s chest. Heart 

pounding in my throat, I buried my face in my hands. 

Сравнения, в свою очередь, показывали дет-

ские эмоции и ассоциации, например, во время 

встречи Амира с советским солдатом, мальчик 

сравнивает солдата с агрессивной собакой. Сравне-

ния в данной главе передавали напряжение сцены: 

(1) Tomorrow morning, I’d wake up, peek out the 

window: No grim-faced Russian soldiers patrolling the 
sidewalks, no tanks rolling up and down the streets of 

my city, their turrets swiveling like accusing fingers, 

no rubble, no curfew, no Russian Army Personnel Car-

riers weaving through the bazaars. 

(2) One was Karim, the other two were soldiers, 

one Afghan, the other a grinning Russian, face like a 

bulldog’s, cigarette dangling from the side of his 

mouth. 

(3) The Russian listened to Karim and barked a 

series of words. 

Глава 11, представляющая тематическое поле 

США, наиболее стилистически маркирована. Ав-
тор также отдает предпочтение парцелляции (8 раз) 

и сравнению (6 раз), но они играют обратную роль 

в создании атмосферы. Если в 10 главе она была 

нагнетающей, то в 11 главе читатель наслаждается 

спокойствием главного героя, будто бы открывая 

для себя Америку с другой стороны вместе с ним. 

Таким образом мы видим Соединенные штаты гла-

зами иммигранта со всеми трудностями и яркими 

эмоциями: 

(1) “He’s not fit to run this country. It’s like put-

ting a boy who can’t ride a bike behind the wheel of a 

brand new Cadillac.” 

(2) Baba walked out of the welfare office like a 

man cured of a tumor. 

(1) After I’d made him promise he wouldn’t go 

back in, I returned to the store and apologized to the 

Nguyens. Told them my father was going through a dif-

ficult time. 

(2) I thought of all the trucks, train sets, and bikes 

he’d bought me in Kabul. Now America. One last gift 

for Amir. 

Автор использовал лексический повтор, что 

может свидетельствовать о неродном для Амира и 
Бабы английском языке, так как они часто повто-

ряют слова и конструкции, показывая низкий уро-

вень обладания иностранным языком:  

(1) At the end of the month, my father paid him 

for the number of notches on the stick. That was it. No 

questions. No ID. 

(2) “Thank you but I don’t want,” Baba said. “I 

work always. In Afghanistan I work, in America I work. 

Thank you very much, Mrs. Dobbins, but I don’t like 

it free money.” 
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(3) Beyond every freeway lay another freeway, 

beyond every city another city, hills beyond mountains 

and mountains beyond hills, and, beyond those, more 

cities and more people. 
Для того, чтобы подчеркнуть нежелание, но в 

то же время старание Бабы говорить на английском 

языке, автор отступает от грамматических норм (2 

раза), тем самым показывая «ломаный англий-

ский» иммигранта: 

(1) He'd invite the entire corridor of neighbors for 

dinner, most of them Afghans waiting for visa. 

(2) “Thank you but I don’t want,” Baba said. “I 

work always. In Afghanistan I work, in America I 

work. Thank you very much, Mrs. Dobbins, but I don’t 

like it free money.” 
Таким образом, выявленные стилистические, 

оценочные и эмотивные коннотации лексических 

единиц помогают читателю понять полную кар-

тину происходящих событий в рамках трех глав ро-

мана, отражают характер и чувства героев, их ми-

ровоззрение. Также были проанализированы кон-

тексты, содержащие в себе стилистические сред-

ства создания лингвокультурного фона. Тем самым 

мы пришли к выводу, что в романе существует оп-

позиция главных тем: ВОЙНА и МИР.  

Полный анализ трех глав позволяет сделать 

вывод, что в иммигрантской литературе прослежи-
вается вопрос оценки степени сформированности 

новой культурной идентичности. Рассказчик, как и 

автор, является иммигрантом, бежавшим из Афга-

нистана по причине военных действий на террито-

рии страны. Он получает американское образова-

ние, справляется с изучением нового языка, у него 

формируется американский менталитет и меняется 
мировоззрение. Роман Халеда Хоссейни “The Kite 

Runner”, принадлежащий к жанру иммигрантской 

литературы, является ярким примером познания 

человеком своей культурной принадлежности в 

рамках созданных условий путем различных спо-

собов выдвижения тем романа: контраста между 

двумя странами (Афганистаном и Америкой), кон-

вергенции стилистических средств внутри глав для 

выдвижения темы, Также в каждой главе были от-

мечены сильные позиции, которые выдвигают 

темы в главах на первый план.  
Спустя 20 лет после американского вмеша-

тельства и отстранения талибов от власти, которое 

Халед Хоссейни описывает в романе “The Kite 

Runner”, Талибан вновь вошел в Кабул. По нашему 

мнению, история повторяется, и воссозданная в ху-

дожественном произведении жизнь Афганистана 

воспроизводится вновь. Произведенный анализ мо-

жет демонстрировать судьбы людей и нынешнюю 

обстановку под правлением талибов. 

Роман “The Kite Runner” затрагивает не 

только такие темы, как ВОЙНА и МИР, но и мно-

гие другие (ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА, НАДЕЖДА и 
т.д.), поэтому для полного понимания данного ху-

дожественного произведения анализ романа по те-

матической сетке может быть продолжен.  
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Приемы, используемые при переводе англоязычных названий фильмов 

Перевод названия фильма – очень ответственный и важный процесс. Хороший заголовок способен пробудить 
интерес потенциальных зрителей, чтобы в дальнейшем они пошли на этом фильм в кинотеатр. Но также, как и пра-
вильно подобранное название может привлечь аудиторию, неправильно адаптированный заголовок может уже со 
своей стороны оттолкнуть или ввести в непонимание потенциальных зрителей. 

Кино может пострадать из-за непрофессионализма переводчика всего лишь из-за некорректного перевода заго-
ловка. Поэтому, например, для фильмов с многомиллионных бюджетов переводчики должны подходить должным 
образом, но также не стоит и забывать про маленькие камерные кинокартины с малым бюджетом, или, например, 
выпущенных без издательства. Задача переводчика – правильно передать смысл названия с исходного на переводном 
языке, не важно большим или маленьким является данный фильм. «Правильно» означает соблюдать эквиваленцию 
при переносе на другой язык, проще говоря, чтобы зритель, который впервые видит заголовок фильма смог уяснить 
смысл и контекст так, как если бы он прочитал название этого фильма на языке оригинала. 

Хороший перевод означает правильно подобранные переводческие приемы. Выбор лежит на самом переводчике 
в процессе работы. Выбранные прием зависит от того, насколько прост или сложен исходных заголовок, а именно: 

необходимо ли соблюсти культурный контекст? есть ли в названии непереводимая игра слов? подвергается ли это 
название цензуре?  

В данной статье речь идет о самых популярных приемах перевода, которые используются при переводе англо-
язычного заголовка. 

Ключевые слова: перевод, приемы перевода, фильм, кино, культурный контекст. 
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Techniques used in translating English-language film titles 

Translating the title of a film is a very responsible and important process. A good title can arouse the interest of potential 
viewers to go to the theater to see the film in the future. But just as a properly chosen title can attract an audience, a poorly 
adapted title can already, for its part, alienate or misunderstand potential viewers. 

A movie can suffer from the unprofessionalism of a translator just because the title is not translated correctly. That is 
why, for example, for movies with multi-million dollar budgets, translators have to do their job properly, but also for small 
chamber films with small budgets, or released without a publisher, for example. The job of the translator is to get the meaning 

of the title right from the source language into the translated language, no matter how big or small the film is. "Correctly" 
means to observe equivalence when transferring into another language, simply put, so that the viewer who first sees the title of 
the film can grasp the meaning and context as if he had read the title of that film in the original language. 

A good translation means the right translation techniques. The choice rests with the translator himself as he works. The 
techniques chosen depend on how simple or complex the original title is, namely: is it necessary to respect the cultural context? 
Is there an untranslatable word play in the title? Is the title subject to censorship? and so on. There are many things a translator 
must consider. 

This article will discuss the most popular translation techniques used when transferring a title to another language. 

Keywords: translation, translation techniques, film, cinema, cultural context. 
 

Введение. Актуальность данного исследова-

ния вытекает из реалий современной киноинду-

стрии, а именно, что фильм – как продукт марке-
тинга и искусства, приносит большие деньги, а 

иногда и духовную составляющую [1, 2, 3, 4]. Про-

смотр кино также является одним из самых попу-

лярных развлекательных занятий на сегодняшний 

день. На данной основе важно понимать, на каких 

приемах построен перевод заголовка, ведь пра-

вильно подобранное название – это привлечение 

большей аудитории - больше кассовых сборов. 

Данная статья посвящена исследованию заголов-

ков англоязычных художественных фильмов. 

Цель данной работы – выявить и проанализиро-
вать самые распространенные приемы перевода 

названий англоязычных художественных фильмов. 

Постановка цели обусловила постановку следующих 

задач: 1) изучить теоретический материал, касаю-

щийся перевода англоязычных названий художе-

ственных фильмов на русский язык, 2) выявить самые 

распространенные приемы перевода, 3) проанализи-

ровать перевод названий англоязычных художе-

ственных фильмов и определить адекватность пере-

вода. Для выполнения поставленных задач использо-

вались следующие методы: метод сплошной вы-

борки, классификация и обобщение исследуемого ма-
териала, сравнительно-сопоставительный метод. 

Классификация приемов перевода 

В данном работе затронуты лишь те приемы 

адаптации исходного названия, которые являются са-

мыми часто используемыми, среди остальных. Необ-

ходимо выделить следующие приемы перевода:  

1) Калькирование. 

2) Транскрибирование и транслитерация. 

3) Семантические замены (лексико-семанти-

ческие замены) 

Калькирование 

Или дословный перевод, то есть передача лек-

сических единиц на язык перевода, используя их 

словарной значение. Наверное, самый популярный 

прием перевода, чаще всего не требующий каких-

либо сложных решений, связанных с адаптацией. 

Переводчик, который решается использовать 
данный переводческий прием, должен быть уверен, 

что заголовок фильма будет понятен потенциаль-

ной аудитории. Тоже самое относится и к других 

приемам перевода. Применение калькирование 

означает, что соблюден культурный контекст, нет 

проблем с цензурой, или, например, подходит ли 

данное название под временной промежуток, то 

есть время, когда фильм только вышел в киноте-

атры. Все перечисленное относится ко всем прие-

мам перевода и не только к переносу заголовка на 

другой язык, разница лишь в том, что при исполь-
зовании калькирования проще убедится в правиль-

ности использования данного приема. 

Приведем следующие примеры: 

1) The Godfather – Крестный отец 

2) The Pianist – Пианист 

3) Green Book - Зеленая книга 

Транскрибирование и транслитерация 

Транскрипция или транскрибирование – это 

побуквенный перевод исходника, дополнительно 

берущий за основу звуки, в отличие от транслите-

рации, в которой идет только лишь побуквенный 

прямой перевод. То есть, например, если перевести 
«Terminator» и использовать при этом прием тран-

скрипции, на выходе мы получим «Терминейтор», 

а не привычного нам «Терминатора». Чаще всего 

эти два приема используют в симбиозе. 

Такие приемы выгодно использовать лишь то-

гда, когда в исходном название лежит имя персо-

нажа, либо имя собственное. Важно еще помнить, 

что переведенный таким образом заголовок, не 

должен быть набором букв в глазах потенциальной 

аудитории. 

При использовании транслитерации принято 
опираться на следующие межалфавитные парал-

лели на уровне букв при переводе с английского 

языка на русский: 
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А – а, э, е G – г, дж L – л Q – K V – в 

В – б Н – х, г М – м R – P W – у, в 

С – с, ц, к I – и, аи N – н S – с, ш X – кс, х 

D – д J – дж, ж, й О – о, оу Т – т Y – и, й 

Е – и, е К – к Р – п U – у, ю Z – з, ц 

Приведем следующие примеры: 

1) Interstellar – Интерстеллар 

2) Forrest Gump – Форрест Гамп 

3) WALL-E – ВАЛЛ-И 
Лексико-семантические замены 

Используются в тех случаях, когда невоз-

можно передать однозначно задумку автора на 

языке перевода. Данная классификация, сама по 

себе, разветвляется на другие более мелкие виды 

языковых преобразований, например, конкретиза-

ция – замена слов, имеющих более широкое значе-

ние, словами с узконаправленный смыслом, гене-

рализация – ровно противоположный конкретиза-

ции вид преобразования, смысловое развитие – это 

логический вывод значения при помощи при-
чинно-следственных связями и так далее. 

В данной статье не будут рассматриваться все 

производные от лексической замены, только лишь 

общая информация в применении к переводу 

названий фильмов. 

Замена лексической единицы другой или дру-

гими, как правильно, обуславливается невозмож-

ностью правильной передачи смысла оригиналь-

ного заголовка на другой язык. Чаще всего это свя-

зано с культурой других стран, то есть, например, 

то, что было бы понятно англичанам, будет совер-

шенно далеко для жителей России. Помимо куль-
турных различий, может иметь место сложная не-

переводимая идиома. Иногда идиомы и метафоры 

могу перекликаться с культурным контекстом дру-

гой страны. Реже всего причиной замены названия 

является цензура, в связи с тем, что это довольно 

редкое явление в современном мире, так как сама 

цензура ослабла по прошествии лет. 

Стоит остановится поподробнее на примерах 

названий, для которых была использована замена в 

том или ином виде, так как при замене нужно учи-

тывать намного больше переменных, чем в других 
переводческих приемах. 

Приведем следующие примеры: 

1) Lock, Stock and Two Smoking Barrels – 

Карты, деньги, два ствола 

Оригинальное название несет в себе англий-

скую идиому, означающую «все и сразу». В связи с 

тем, что для Российского зрителя данная идиома 

была бы непонятна, переводчики решили заменить 

оригинальный заголовок на новое звучащее назва-

ние. С переводом была утрачена глубина подлин-

ника, с другой стороны, потенциальная аудитория 
получила звучащее привлекательное название, ко-

торое передает дух и контекст исходного заго-

ловка. 

2) 1 + 1 – Untouchables 

В данном случае переводчики столкнулись с 

двумя проблемами: коммерческой и смысловой. 

Дело в том, что чуть меньше года назад до выхода 

«1 + 1» в Российский прокат вышла картина с ана-
логичным названием. Маркетологи посчитали, что 

выпускать фильм меньше через год с названием, 

которое уже было, может спровоцировать кассовые 

убытки и непонимание аудитории. Было принято 

решение полностью заменить оригинальный заго-

ловок на что-то более близкое к оригиналу. Полу-

чилось не слишком то, что передает исходное 

название. 

3) Hacksaw Ridge – По соображениям совести 

Фильм основан на реальной истории одного 

из солдат армии США, который отказался исполь-
зовать огнестрельное оружие в силу своих христи-

анских убеждений. В названии указано место дей-

ствия, в котором и проходит большая часть 

фильма. Если переводить название буквально, то 

«хребет в форме ножовки» имеет очень большой 

значение для американского народа, но не имеет 

никакого культурного значения для зрителей из 

России. Спорный вопрос в том, достойно ли адап-

тировали переводчики оригинальное название. 

Ведь не совсем верным является то, что главным 

героем движет совесть. Дополнительные поясне-

ния для каждого примера понадобились для того, 
чтобы показать, как многогранны могут быть труд-

ности перевода, с которыми могут столкнуться пе-

реводчики при адаптации оригинального названия. 

Таким образом, переводческих стратегий су-

ществует огромное множество и каждый ученый, 

связанный с лингвистической сферой знаний, пред-

лагает свою классификацию или целое дерево, ко-

торое разветвляется на другие категории. 

В данной работе были описаны самые часто 

встречающиеся приемы, которые используют пере-

водчики при передаче оригинального названия на 
другой язык: калькирование, транслитерация и  

замена. 

Ниже представлена статистика на основе про-

анализированных 52 фильмов, которые имеют в 

оригинале английское название: 

1) Калькирование – 31 фильм 

2) Транслитерация или транскрипция –  

5 фильмов 

3) Лексическая замена – 16 фильмов 

Благодаря проведенному анализу можно от-

метить, что многие кассовые картины, которые по-
лучили статус культовых, имеют в себе заголовок в 

одно или два слова и этого достаточно, чтобы пе-

редать замысел автора. Более 55% приемов пере-

вода – это дословный перевод. 
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Заключение. Перевод названия фильма – очень 

сложная и ответственная работа. Перенос англоязыч-

ного заголовка на русский язык подразумевает собой, 

что зритель на переводном языке поймет все то, что 
хотел донести автор на языке оригинала. Чтобы было 

сохранено «художественное наследие» и оригиналь-

ный культурный подтекст. Кино хорошо восприни-

маются людьми, как часть товара и искусства. С 

начала 21 века с развитием киноиндустрии, нам, как 

зрителям, открывают все более обширные просторы 

для просмотра различного кино на различных язык, в 

том числе и на английском. 

К различным названиям, соответственно при-

меняются различные приемы перевода. В данной 

статье описаны основные и самые популярные 

стратегии, которые используются при переносе за-
головка на русский язык, это: дословный перевод 

или калькирование, транслитерация (транскриби-

рование) или буквальный перевод и лексическо-се-

мантические замены. К каждому приему припи-

саны три примера, чтобы, в общем и целом, пони-

мать, как данная стратегия применима к переводу 

заголовка. 
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Анализ особенностей освоения и употребления англоязычных заимствований  

в современном русском языке (на примере деловых и публицистических текстов) 

В данной статье рассматриваются англоязычные заимствования в системе русского языка как языка-реципиента 
в сфере экономики и средств массовой информации. В данной статье не случайно выбраны деловые и публицистиче-
ские тексты, так как это непосредственно связано с глобализацией английского языка.  Изучение особенностей упо-
требления и ассимиляции англицизмов позволяет углубиться в понимание механизма их интеграции в русский язык в 
современный период. В результате анализа языкового материала доказана зависимость общего объема англицизмов в 
тексте от его стиля речи. Выявлена наиболее уязвимая к пополнению словаря англоязычными заимствованиями сфера 
жизнедеятельности - экономика. Определено процентное соотношение англицизмов по степени освоенности в рус-

ском языке, а также по способу вхождения (перевода) в принимающий язык. Прокомментирована роль переводчика в 
поэтапном освоении заимствования иноязычной лексики.  

Ключевые слова: заимствованные слова; англоязычные заимствования; ассимиляция; транскрибированные ан-
глицизмы, транслитерированные англицизмы. 
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Analysis of the peculiarities of the development and use of English-language borrowings 

in modern Russian (by the example of business and journalistic texts) 

This article examines English-language borrowings in the system of the Russian language as a recipient language in the 
field of economics and mass media. This article does not randomly select business and journalistic texts, as this is directly 

related to the globalization of the English language. Studying the peculiarities of the use and assimilation of Anglicisms allows 
us to delve into the understanding of the mechanism of their integration into the Russian language in the modern period. As a 
result of the analysis of the language material, the dependence of the total volume of Anglicisms in the text on its style of  
speech is proved. The sphere of life activity, the economy, which is the most vulnerable to replenishment of the dictionary with 
English-language borrowings, has been identified. The percentage ratio of Anglicisms by the degree of mastery in the Russian 
language, as well as by the method of entry (translation) into the host language is determined. The role of the translator in the 
gradual development of borrowing foreign language vocabulary is commented on. 

Keywords: borrowed words; English loanwords; assimilation; transcribed anglicisms; transliterated anglicisms. 

 

Язык как живая система и средство коммуни-

кации отражает многочисленные связи и контакты 
народов, обоюдно влияющие на изменения в лек-

сической системе языков. Такие экстралингвисти-

ческие факторы как объединение мирового рынка, 

развитие информационных технологий, расшире-

ние возможностей межгосударственных отноше-

ний приводят к появлению и закреплению новых 

понятий. Номинация появляющихся явлений чаще 

всего происходит благодаря заимствованию уже 

существующих в других языках слов.  

Наиболее активным источником заимствования 

иноязычной лексики в русский язык в современный 
период является английский язык и его американский 

вариант. В лингвистической литературе явление язы-

кового заимствования является ничем иным как есте-

ственным процессом, протекающим во все времена и 

вызванным непрерывными межкультурными отно-

шениями и взаимодействиями [6]. 

Заимствованные английские слова зачастую 

входят в русский язык в результате решения перевод-

чика использовать тот или иной переводческий метод 

для создания текста, эквивалентного аналогичному 

на языке оригинале. На принятие решения влияют 

многие экстралингвистические и внутриязыковые 
факторы: от невозможности избегать интернациона-

лизмов и необходимостью заполнить понятийную ла-

куну в русском языке, до желания передать западные 

реалии, или простого следования моде и погони за 

престижным звучанием текстов [1]. 

Англицизмы проходят долгий и поэтапный 

путь интеграции в русский язык, и часто перевод-

чику, прежде чем оперировать англоязычными тер-

минами и заимствованиями, необходимо заранее 

провести анализ степени их освоенности, а также 

подготовки аудитории для полноценного понима-
ния подобных контекстов.  

При изучении лингвистической литературы 

нами были выдвинуты следующие положения:  

1) В современных деловых и публицистиче-

ских текстах чаще встречаются транскрибирован-

ные и транслитерированные англицизмы, особенно 

их изобилие наблюдается в области экономики и 

компьютерных технологий, что напрямую связано 

с глобализацией английского языка.  
2) Процесс интеграции англицизмов является 

поэтапным – в процессе ассимиляции заимствова-

ния проходят через разные этапы освоения, посте-

пенно приобретая графические, фонетические, 

грамматические, семантические и стилистические 

особенности, характерные для русского языка. 

Для того, чтобы подтвердить или опроверг-

нуть данные положения, было решено провести 

анализ особенностей освоения и употребления ан-

глоязычных заимствований в русском языке в со-

временный период.  
Материалами для анализа динамики и функ-

ционирования заимствованных слов в современ-

ном русском языке послужили «Новый словарь 

иностранных слов», «Словарь англоязычных заим-

ствований русского языка», «Национальный кор-

пус русского языка», газета «Коммерсантъ», но-

востной источник ИНО-ТВ (на платформе между-

народного телеканала Russia Today).  

Газетное издание «Коммерсантъ» нацелено на 

людей̆ из сферы бизнеса, чему подчинен и расклад 

рубрик: «Мировая практика», «Политика», «Обще-

ство» и подобные. В написании текстов преобла-
дает деловой стиль. Информационный источник 

«ИНО-ТВ» занимается обзором и непосредственно 

переводом статей о России и мире из зарубежных 

СМИ. Тексты в равной степени охватывают раз-

личные тематики, преобладает публицистический 

стиль, характеризующийся эмоциональностью, 

свободой, оценочностью. 

Центром нашего внимания оставались ино-

язычные заимствования, а именно, заимствования 

из английского языка, появившиеся в выбранных 

информационных источниках в связи с обществен-
ными процессами и международными явлениями, 

особенно исходившими из сферы экономики, 

науки и культуры в начале XXI века. Для выявле-

ния динамики появления и освоения англоязычных 

заимствований в каждом из источников были про-

анализированы статьи за 3 условно разделенные 

периода времени: 2011-2015, 2016-2020, 2021-2022. 



PHILOLOGY 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 3 (55) 2022 
165 

 

Таким образом было достигнуто условное покры-

тия языка с 2011 по 2022 годы. 

Выбранные статьи условно разделялись на 

три темы: «Экономика», «Наука и технологии», 
«Культура и спорт» и были проанализированы на 

предмет наличия англоязычных заимствований. В 

результате анализа языкового материала за период 

с 2011 по 2022 всего было отобрано 216 лексиче-

ских единиц для исследования особенностей осво-

ения и употребления англоязычной лексики в со-

временном русском языке. 

Для определения динамики освоенности и упо-

требления англицизмов в русском языке было необ-

ходимо выявить процентное соотношение англициз-

мов в текстах различных периодов и направленно-
стей, что также позволяло выяснить, как тематика 

влияет на частоту использования англицизмов.  

Процентное соотношение англоязычных за-

имствований высчитывалось следующим образом:  

Х = кол-во англицизмов/общее кол-во 

слов*100% 
Данная универсальная формула позволяла вы-

считывать не только объем англицизмов в одной 

определенной статье, но и объем заимствований в 

определенный период времени, их общее процент-

ное содержание в определенном источнике или те-

матике. 

Обсуждение результатов исследования пред-

ставлено ниже. 

Таблица 1 отражает общее процентное содер-

жание слов английского происхождения в темах 

«Экономика», «Наука и техника» и «Культура и 
спорт». 

Таблица 1 

Общее содержание англицизмов по тематическим рубрикам 

 в процентном выражении  

Тема Кол-во слов Кол-во англицизмов % 

Наука и техника 4025 161 4 

Культура и спорт 4322 116 2,7 

Экономика 4486 224 5 

 

Среди рубрик информационных источников 

по объему всех замеченных англицизмов выделя-

ется лидирующая сфера – «Экономика». 224 англо-

язычных заимствования составили ровно 5% от об-

щего объема обработанных статей обоих информа-

ционных источников («Коммерсантъ» и «ИНО-
ТВ»). Затем следуют близкие по процентному про-

явлению исследуемой̆ лексики разделы «Наука и 

Техника» (4%), на последнем месте находится раз-

дел «Культура и Спорт» (2,7%). 

Мы считаем вполне логичным тот факт, что 

заимствованные слова по теме «Экономика» в 

настоящее время значительно преобладают в коли-

чественном отношении над другими иноязычными 

словами. Экономика является наиболее уязвимой 

системой, зависящей от многих факторов, в том 

числе и от изменений, происходящих в науке и 
культуре. Так, по мере изменения экономической 

ситуации в мире, заимствованная лексика, отража-

ющая реалии и понятия экономической жизни 

стран, в подавляющих случаях переходит в рус-

ский лексический запас. Кроме того, многие эконо-

мические термины являются специализирован-

ными, что исключает использование их синонимов 

в экономическом контексте. Например, в русском 

языке для слова бюджет (англ. Budget) существует 

синоним расчет, однако в российских СМИ в эко-
номических контекстах вместо заимствования 

“бюджет” данное слово не употребляется, так как 

слово “бюджет” специально указывает на финан-

совый расчёт. 

Следующей задачей нашего исследования было 

установление зависимости процентного содержания 

англоязычных заимствований в текстах изданий от их 

направленности и авторства. Другими словами, необ-

ходимо было выяснить, насколько характер газетного 

издания и его стиль определяют использование ино-

язычных слов или их игнорирование. Сравнительный 
анализ частотности англицизмов в русскоязычных 

СМИ, проведенный на материалах информационных 

источников «Коммерсантъ» и «ИНО-ТВ» представ-

лен в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение информационных источников «Коммерсантъ» и «ИНО-ТВ» по общему процент-

ному содержанию англицизмов в тематических рубриках 

Экономика Наука и техника Культура и спорт Общий объем, % 

Коммер-

сантъ 

ИНО-

ТВ 

Коммер-

сантъ 

ИНО

-ТВ 

Коммер-

сантъ 

ИНО-

ТВ 

Коммер-

сантъ 

ИНО-

ТВ 

4.93 5.08 4.43 3.54 2.83 2.40 4.00 3.77 

 

В ходе анализа было выявлено, что частота ис-

пользования англицизмов в обоих изданиях при-

мерно идентична в рубрике «Экономика», но в 

остальных рубриках англицизмы чаще использу-

ются газетой «Коммерсантъ», что объясняется де-

ловым стилем изложения и использованием интер-

национальных терминов (девальвация вместо обес-

ценивания и т. д.). 
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Публицистический стиль источника «ИНО-

ТВ», а также работа профессиональных переводчи-

ков позволяют игнорировать частое использование 

англицизмов или прибегать к описательным оборо-
там (поисковая система, поисковик вместо браузер).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что частотность англоязычных заимствований в 

русских текстах напрямую зависит от стиля. Так, 

деловой стиль подразумевает употребление боль-

шего количества специализированных терминов, 

которые, чаще всего, заимствованы из английского 

языка. Публицистический стиль, напротив, явля-

ется более свободным и допускает различные опи-

сательные обороты, художественные приемы или 

использование синонимов и слов с схожей семан-
тикой. Так авторы могут контролировать объем ан-

глицизмов в своих текстах и не допускать их не-

оправданное использование. 

Исследуя понятие «англицизм», А.И. Дьяков 

утверждал, что самой малочисленной группой заим-

ствований из английского языка по степени освоен-

ности являются неосвоенные англицизмы [2]. 

Для собственного анализа мы отобрали 216 

лексических единиц, которые являются как регу-

лярными, частотными и общеупотребительными, 

так и представляющие сложность для понимания 

большей части аудитории. Анализируя отобран-
ный языковой материал, мы также пришли к вы-

воду, что неосвоенные англицизмы встречаются 

намного реже в текстах русскоязычных СМИ. 

Так, из 216 заимствованных из английского 

языка лексических единиц, только 6 являются не-

освоенными. В их группу входят окказионализмы 

и трансплантаты, которые несут авторский̆ харак-
тер стилистической̆ окрашенности и выразительно-

сти речи, но не представляют лингвистической 

ценности для русского языка. Например, лексиче-

ские единицы клуб-сквот, радикальный moving 

сложно понимать без контекста и объяснения чита-

телю, не владеющему английским языком.  

Многие полуосвоенные англицизмы имеют 

русскоязычные эквиваленты в настоящий момент. 

Так, зачастую их употребление является неоправ-

данным, а среди переводчиков и авторов текстов 

наблюдается тенденция стремления к престижно-
сти, привлекательности и более современному 

слову. 

Приведем примеры таких слов: флэшбэк 

(англ. flashback) – обратный кадр, эпизод из про-

шлого, хэштег (англ. hashtag) – пометка, юзер 

(англ. user) – пользователь.  

Несмотря на то, что общий объем неосвоен-

ных англицизмов составил всего 2.78%, полуосво-

енных - 13.43%, а освоенных англицизмов в не-

сколько раз больше – 83.08% (результаты пред-

ставлены на диаграмме, рис. 1), неосвоенные и по-

луосвоенные заимствования заслуживают внима-
ния, так как являются потенциальными полностью 

интегрированными англицизмами в русском языке.  

 
Рис.1. Процентное соотношение англицизмов по степени освоенности в русском языке 

 

Первоначально подобные заимствования в 

речи переводчика являются окказиональными, од-

нако впоследствии способными интегрироваться в 

систему языка-реципиента. В таком случае они ста-

новятся полностью освоенными англицизмами, по-
являясь в речи большинства носителей языка пере-

вода. Как показало изучение лингвистической ли-

тературы и проведение собственного исследова-

ния, в современных деловых и публицистических 

текстах чаще встречаются транскрибированные и 

транслитерированные англицизмы.  

Рис. 2. показывает процентное соотношение 

английских заимствований по их способу вхожде-

ния в русский язык, подсчитанное на основе 

нашего исследования. Из диаграммы следует, что 

наиболее частыми методами перевода английских 
заимствований являются транскрипция (31.48%) и 

транслитерация (23.15%), что оставляет менее 50% 

на долю остальных 5 способов. Реже всего исполь-

зуется метод компенсации (0.46%). 
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Рис. 2. Процентное соотношение англицизмов по способу вхождения в русский язык 

 

Так, было выявлено 68 слов, переведенных на 

русский язык методом транскрипции. Примерами 
фонетически ассимилированных единиц могут 

быть такие слова, как апгрейд (англ. upgrade), 

локдаун (англ. lockdown), файл (англ. file). 50 слов 

вошли в русский язык с помощью метода трансли-

терации. Графически из английского языка переда-

лись такие слова как банк (англ. bank), доллар 

(англ. dollar), аббревиатуры ФИФА (англ. FIFA), 

НАСА (англ. NASA). 

По результатам исследования можно сделать 

следующие предположения, что сфера экономики 

является наиболее уязвимой к пополнению словар-
ного запаса иноязычными заимствованиями, в осо-

бенности англицизмами, так как большинство эко-

номических терминов уже определено в англий-

ском языке. Интернациональные и специализируе-

мые термины так же могут считаться причиной 

преобладания англицизмов в деловом стиле. По ре-

зультатам качественного и количественного ана-

лиза было выявлено, что большая часть англициз-

мов в анализируемых текстах образована методом 
транскрипции и транслитерации. Одним из самых 

популярных среди переводчиков решений пере-

вода слов, означающих реалии иных культур, явля-

ется метод транскрипции и транслитерации. Начи-

ная путь от окказионального использования пере-

водчиком, заимствование проходит различные 

этапы фонетической, графической, грамматиче-

ской и семантической ассимиляции в языке-реци-

пиенте, где около 80% достигают статуса полно-

стью освоенных англоязычных заимствований в 

русском языке.  
Однако следует отметить, что предположе-

ния, сделанные авторами на основании анализа за-

имствований лишь в двух из существующих функ-

циональных стилей, могут быть в перспективе под-

тверждены или опровергнуты исследованиями ан-

глоязычных заимствований других функциональ-

ных стилей.  
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Культурная адаптация при локализации видеоигр 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме языковой локализации видеоигр. На сегодняшний день 
в России не существует единого стандарта локализации видеоигр и по этой причине страдает качество перевода, а с 
ним и успех игры на российском рынке. Для создания качественной локализации, крайне важно учитывать не только 
технические и лингвистические проблемы, но и культурные особенности, влияющие на практику локализации игр. В 
данной статье обсуждается культурное измерение локализации и перевода видеоигр. В ней описываются современные 
практики культурной адаптации в играх и исследуются социокультурные факторы, влияющие на локализацию игр. На 
ряде примеров анализируется широкий спектр культурной адаптации, также известной как культурализация и куль-
турная локализация, присущая игровой локализации. 

Ключевые слова: локализация, видеоигры, культурализация, культурная локализация, культурная адаптация. 
 

Andrey Leonidovich Pakholkov, 

Vyacheslav Nikolaevich Onoshko 

Kirov 

Cultural adaptation in video game localization 

The article is devoted to the current topic of video game localization. Today in Russia there is no single standard for the 
localization of video games, and for this reason, the quality of translation and the success of the game on the Russian market 
suffer. In order to produce a good quality localized version, it is crucial to take into account not only technical and linguistic 
issues, but also cultural issues affecting game localization practices. This paper discusses the cultural dimension of video game 
localization. It describes current cultural adaptation practices in games and explores the sociocultural factors affecting game 
localization. By providing a number of examples, it analyses the wide scope of cultural adaptation, also known as culturalization 
and cultural localization, inherent to game localization. 

Keywords: localization, video games, culturalization, cultural localization, cultural adaptation. 
 

С недавних пор термин локализация стал упо-

требляться по отношению к переводу и адаптации 

видеоигр и других мультимедийных продуктов, ко-
торые так или иначе относятся к программному 

обеспечению. Локализация видеоигры необходима 

для осуществления продаж на других территориях 

и включает в себя сложные культурные, лингвисти-

ческие, технические, юридические и маркетинго-

вые процессы.  

Х. Чендлер описывает локализацию видеоигр 

как «процесс перевода игры на другие языки». В то 

же время автор говорит о том, что локализация игр 
включает в себя множество аспектов, помимо пере-

вода текста, аудио и видеофайлов [2, С. 12].  

Игры состоят из различных ассетов, таких как 

внутриигровой или экранный текст, звуковые и ки-

нематографические ассеты, художественные ас-

сеты, руководство и упаковка [2, С. 49]. Обычно 
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они содержат различные типы текста, такие как 

текст меню, справочные и системные сообщения в 

пользовательском интерфейсе, текст сценария для 

озвучивания или субтитров, текст коробки и ин-
струкции по эксплуатации. Некоторые игры, такие 

как авиасимуляторы и спортивные игры, также со-

держат специализированную терминологию и тех-

нические тексты. По этой причине локализация игр 

находится на пересечении локализации программ-

ного обеспечения, аудиовизуального перевода, 

технического перевода и художественного пере-

вода. Хотя он имеет некоторые общие черты со 

всеми этими видами перевода, он также явно отли-

чается от них всех, становясь самостоятельным ин-

тересным предметом изучения с точки зрения пе-
реводоведения [8, С. 195].  

Локализация игр тесно связана с маркетинго-

выми стратегиями, и существуют различные 

уровни локализации, которые разработчики опре-

деляют с учетом таких факторов, как размер рынка, 

требуемые инвестиции и потенциальный доход 

[2, С. 49]. К уровням локализации относятся: 

– Коробка и документация: эта стратегия ло-

кализации включает в себя перевод текста на ко-

робке, перевод руководства и печатной документа-

ции. Чаще всего данный уровень локализации упо-

требим для стран, где ожидается небольшой доход 
или где, исходный язык игры широко употребим; 

– Частичная локализация: перевод внутриигро-

вого текста (субтитры, интерфейс, описания) без 

озвучания на язык перевода. В настоящее время яв-

ляется наиболее предпочтительным видом локали-

зации, т.к. занимает относительно недолгое время и 

позволяет издателям сэкономить на дублировании; 

– Полная локализация: перевод всего текста и 

всех аудиофайлов, перевод графических элементов 

игрового мира (вывески и плакаты, различные 

надписи на текстурах игры), создание дублирован-
ной версии на языке перевода. Данный вид локали-

зации используется для перевода крупных проек-

тов, поскольку требует значительных затрат со сто-

роны издателя и большего времени на осуществле-

ние дубляжа и озвучания персонажей. 

Глубина локализации зависит от специфики 

определённого проекта, бюджета, выделенного на 

проект и других факторов. Полная локализация 

употребима для ААА-видеоигр, то есть высоко-

бюджетных игр, которые, как ожидается, будут хо-

рошо продаваться на целевых территориях. Чаще 

всего полная локализация применяется для стран, 
где дублирование является наиболее предпочти-

тельной формой аудиовизуального перевода, 

например, во Франции, Италии, Германии и Испа-

нии. Японские названия часто переводятся на ан-

глийский язык, а затем английский перевод ис-

пользуется в качестве основы для французской, 

итальянской, немецкой и испанской версий игры. 

Кроме того, издатели все чаще локализуют свои 

продукты на другие языки, такие как польский, 

русский и китайский [11, С. 16]. 

Основная цель локализации видеоигры со-

стоит в том, чтобы создать локализованную версию 

игры, которая производит тот же эффект на игро-

ков, как если бы эта игра изначально разрабатыва-
лась на их языке [7, С. 14]. Утверждается, что из-за 

интерактивной природы видеоигр, их успешная ло-

кализация выходит за рамки простого перевода и 

направлена на максимально точную передачу игро-

вого экспириенса [10, С. 3]. Другие авторы также 

подчёркивают важность локализации, как пере-

дачи эмоционального уровня игры. Д. Монтон ис-

пользует выражение «эмоциональная локализа-

ция» для обозначения качественной локализации, 

которая способствует погружению игроков в игру 

[9]. О. Лепре использует выражение «людологиче-
ская локализация» для обозначения подхода к ло-

кализации игр с целью предоставления одинако-

вых игровых ощущений игрокам, даже если это 

подразумевает изменение сюжета, сеттинга или 

звуковой составляющей игры [6, С. 112].  

Такой взгляд на локализацию обеспечивает 

широкие возможности для адаптации. Локализа-

торы изменяют не только текстовые ассеты видео-

игры, но и графические, звуковые ассеты. В неко-

торых случаях возможно изменение самой игровой 

механики. Всё это делается для того, чтобы лока-

лизованная версия игры соответствовала ожида-
ниям целевого игрока и в результате хорошо про-

давалась.  

Из-за неудачной локализации игроку может 

показаться, что разработчика или издателя мало 

интересует целевой игрок, что может негативно от-

разиться на продажах локализованной версии игры 

и репутации разработчика или издателя. 

Вопрос культурной адаптации игры доста-

точно сложен из-за транснационального характера 

многих игровых компаний, а также статуса игр как 

элементов глобальной поп-культуры. Степень 
культурной адаптации может варьироваться в зави-

симости от жанра игры. Как правило, наименьшей 

адаптации требуют спортивные игры, головоломки 

и платформеры, так как они не содержат большого 

количества текста. Другие жанры, такие как музы-

кальный, разработаны с учетом интернационализа-

ции. В них структура и механика игры остаются 

прежними, а содержание заменяется в каждой ло-

кализованной версии. Так, серия игр SingStar со-

стоит из различных версий, предназначенных для 

разных территорий, как, например, SingStar 

Mecano (2009 г.) в Испании, SingStar Deutsch Rock 
Pop (2006 г.) в Германии и SingStar Italian Greatest 

Hits (2008 г.) в Италии [8, С. 195]. 

Повествовательные игры, такие как приклю-

ченческие игры и ролевые игры, насыщены тек-

стом и обычно требуют более высокой степени 

адаптации. Это связано с тем, что данные игры в 

большей или меньшей степени отражают ценности 

и убеждения людей, которые их создают. 

Степень адаптации игры с учётом культурных 

особенностей и интересов целевой аудитории зави-
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сит от жанра игры, общей стратегии перевода и са-

мой целевой аудитории. Этот процесс называется 

культурная локализация и культурализация 

[3, С. 2]. Адаптация такого типа может происхо-
дить на микро и на макроуровне. Микроуровень 

включает в себя адаптацию текста, в то время как 

на макроуровне локализаторы адаптируют визу-

альную составляющую игры, музыку или игровую 

механику [11, С. 215].  

Культурная адаптация является важной ча-

стью процесса локализации и может повлиять на 

восприятие целевым игроком игрового процесса и 

погружение в игру. Наличие в игре культурных 

особенностей или контента, непонятного или 

оскорбительного для целевого игрока, может отри-
цательно повлиять на восприятие игры и её про-

дажи на данной территории. Поскольку разработ-

чики не могут быть знакомы с культурой всей 

стран, в которых будет издана игра, роль перевод-

чиков как культурных посредников имеет решаю-

щее значение при локализации игры, поскольку 

они могут обнаруживать культурные элементы, ко-

торые могут быть непонятны целевому игроку, и 

адаптировать их для данной территории. 

Существует несколько социокультурных фак-

торов, влияющих на локализацию и восприятие 

игры на определённой территории. В идеале, во-
просы социокультурных факторов должны прини-

маться во внимание на этапе разработки игры, од-

нако чаще всего культурная адаптация происходит 

в процессе локализации. Среди таких факторов: 

– культурные ценности; 

– лингвистическая вариантность; 

– возрастные рейтинги, цензура; 

– игровая культура страны. 

Игроки разных стран имеют разные культур-

ные ценности, зависящие от их истории, традиций, 

привычек, религиозных и моральных ценностей. 
Также отличаются валюта, символы. Так, например, 

в локализованных версиях японской игры 

Tomodachi Life (2013) йену заменили на доллар для 

США и на евро для стран Европы, а традиционные 

японские блюда, такие как онигири, суп мисо, лапша 

соба заменили на наиболее привычные для запад-

ных стран рататуй, лобстер, рыбные палочки и т.д. 

Когда культурно-специфические элементы 

непонятны или оскорбительны для целевого иг-

рока, рекомендуется изменять и адаптировать их, 

стремясь добиться такого же эффекта на целевых 

игроков, как и оригинал. Культурные отсылки, ко-
торые могут быть оскорбительными для целевого 

игрока, скорее всего, окажут негативное влияние 

на восприятие игры или даже приведут к офици-

альному запрету, как случилось с файтингом 

Kakuto Chojin: Back Alley Brutal (2002), который 

был запрещен в мусульманских странах, поскольку 

содержал звуковую дорожку с вокальным пением 

некоторых стихов Корана [4, С. 27]. 

Юмор также зависит от культуры. Шутки, ос-

нованные на игре слов или каламбурах, часто необ-

ходимо переписывать заново, чтобы добиться же-

лаемого эффекта на целевых игроков. Если юмор 

выражен визуально, разработчики могут изменить 

визуальный элемент игры, чтобы сделать шутку 
подходящей для целевых игроков. Например, в 

японской игре «Mario & Luigi: Partners in Time» 

(2005) есть сцена, типичная для японской комедии 

фарса, где с потолка на персонажа падает корыто, 

и персонаж теряет сознание. Переводчики посчи-

тали, что эта повторяющаяся в японской версии 

игры шутка не будет понята игроками из США, по-

этому в североамериканской версии корыто было 

заменено на ведро [12].  

Территориальные требования, такие как во-

просы брендинга, местное законодательство, цен-
зура и различные рейтинговые системы, могут по-

влиять на локализацию игры. Рейтинговые си-

стемы, такие как PEGI (Pan European Game 

Information) в Европе и ESRB (Entertainment 

Software Rating Board) в Северной Америке, явля-

ются негосударственными организациями, состоя-

щими из разработчиков, издателей и дистрибьюто-

ров игр, созданных для оценки возрастных ограни-

чений игр и информированию о потребителей о со-

держании продукта при помощи кратких описаний, 

которые предупреждают о ненормативной лексике, 

насилии и тому подобном. Разные страны имеют 
разные ценности и моральные стандарты, которые 

отражаются в используемой ими системе рейтин-

гов. Элементы игры, которые были бы приемлемы 

в одной культуре, могут быть оскорбительны для 

другой. Таким образом, рейтинг меняется в зависи-

мости от страны, в который выпускается игра. Это 

даёт издателям возможность сохранить как можно 

более широкую целевую аудиторию для локализо-

ванной версии игры.  

Германия, Австралия, Новая Зеландия и Ки-

тай — некоторые из стран с наиболее строгим кон-
тролем и цензурой содержания видеоигр. Немецкая 

организация Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 

(USK) рассматривает игры на предмет содержания 

насилия, крови, ненормативной лексики или 

нацистской символики [2. С. 32]. Часто при про-

хождении контроля часть содержания игры редак-

тируется или вырезается. Например, в локализо-

ванной немецкой версии онлайн-игры Team 

Fortress 2 (2007 г.) отсутствуют изображения крови 

и увечий. В Китае также действуют строгий кон-

троль видеоигр и запрещен любой контент, «угро-

жающий единству, суверенитету и территориаль-
ной целостности государства» [13, С. 48]. Напри-

мер, в Китае была запрещена японская игра Animal 

Crossing New horizons (2020 г.) из-за возможности 

размещения в игре пользовательских надписей и 

рисунков. Некоторые игроки воспользовались дан-

ной возможностью, чтобы разместить политиче-

ские лозунги, а потом распространили скриншоты 

в социальных сетях и мессенджерах страны, таким 

образом выражая недовольство властью. 
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Еще одним юридическим и территориальным 

требованием, влияющим на локализацию игр, явля-

ется лицензирование. Особенно это касается игр, 

принадлежащих трансмедийным франшизам, где 
ожидается, что все продукты одной франшизы, но 

принадлежащие разным видам мультимедиа, будут 

согласованными с точки зрения сюжета, внешнего 

вида и терминологии. Обычно это касается игр, ос-

нованных на книгах и фильмах, таких как «Власте-

лин колец» или «Гарри Поттер», где переводчики 

должны досконально знать исходный продукт, 

чтобы их перевод согласовывался с ним и оправды-

вал ожидания фанатов. [1, С. 244]. В случае вари-

антности языков проблема усложняется, поскольку 

видеоигра должна соответствовать установив-
шейся терминологии и сюжету для всех регионов, 

версии которых часто различаются. Такие вопросы 

необходимо тщательно учитывать при локализа-

ции игр, поскольку возможности адаптации стано-

вятся более ограниченными. 

Игроки на разных территориях имеют разную 

игровую культуру и разные требования, которые 

учитываются маркетинговым отделом для оценки 

целесообразности локализации продукта на этих 

территориях и принятии решения о степени его 

адаптации к целевой культуре. Знание особенностей 

целевого рынка и наиболее популярных на нём жан-
ров позволяет оценить успех игры на данной терри-

тории и определить необходимую степень адапта-

ции к целевой культуре. Например, в Японии наибо-

лее популярными жанрами являются симуляторы, 

стратегии, ролевые игры и приключенческие игры с 

тщательно продуманным повествованием, в то 

время как в Северной Америке игроки предпочи-

тают спортивные игры, экшн-игры и шутеры [5]. 

Кроме того, существуют жанры, которые 

практически зависят от культуры, такие как симу-

ляторы свиданий и визуальные романы, которые 

насыщены текстом, предполагают минимальный 
игровой процесс и используют графику в стиле 

аниме. Эти жанры очень популярны в Японии, но 

не в Северной Америке и Европе. 

При работе с культурным содержанием игры 

полная адаптация к культуре и переписывание ори-

гинальной игры не всегда необходимы и целесооб-

разны. Иногда культурные элементы могут оста-

ваться нетронутыми в локализованных версиях, 

если они не создают проблем с пониманием у целе-

вого игрока. Если действие игры происходит в 

Японии, игроку следует ожидать наличие в ней 
культурных особенностей страны и её колорит. 

Адаптация культурного содержания такой игры не 

является целесообразной. 

Таким образом, тщательный анализ культур-

ного аспекта игры, включая как текстовые, так и 

внетекстовые факторы, может помочь команде ло-

кализации определить, в какой степени должна 

происходить культуризация видеоигры. Разные 

игры требуют разных стратегий перевода, в зависи-

мости от их жанра и предполагаемой целевой ауди-

тории. Исследования перевода могут способство-

вать более эффективному и систематическому ана-
лизу культурного содержания игр с всесторонним 

обзором современных методов культурной адапта-

ции, используемых при локализации игр. Это даст 

представление о том, какая стратегия перевода яв-

ляется наиболее подходящей для разных игровых 

жанров.  
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Особенности сохранения гендерного аспекта в переводе англоязычных художе-

ственных произведений 

В данной статье рассматривается гендерный аспект как особенность, с которой часто приходится сталкиваться в 
процессе перевода художественных произведений на английском языке. Практическую основу составили сонеты В. 
Шекспира и переводы С.Я. Маршака, М.И. Чайковского, А.М. Финкеля. Актуальность данной статьи переоценить 
трудно, поскольку перевод художественной литературы представляет собой отдельную и значимую отрасль в перево-

доведении и является своего рода «проводником» в мир, культуру и быт других народов. С помощью перевода совер-
шается межкультурная коммуникация. Цель данной статьи – выявление закономерностей механизмов, обуславлива-
ющих выражение родовой принадлежности в системе языка, благодаря которым возможен адекватный перевод англо-
язычных художественных текстов. В результате проведенного анализа можно сказать, что грамматический род каж-
дого существительного при переводе играет большую роль, чтобы оказать на читателя то же влияние, которое заду-
мывал автор. Полученные результаты могут применяться в области лингвистики, теории и практики перевода. 

Ключевые слова: гендер, межъязыковая коммуникация, адекватность, эквивалентность перевода, грамматиче-
ская категория существительного. 
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Preservation features of the gender aspect in the translation of English literature 

This article examines the gender aspect as a feature that often occurs in the translating process of English literature. The practical 
basis was made up of sonnets by Shakespeare and translations by S.Y. Marshak, M.I. Tchaikovsky, A.M. Finkel. It is difficult to 
overestimate the relevance of this article, since the translation of fiction is a separate and significant branch in translation studies and 
is a kind of guide to the world, culture and life of other people. Cross-cultural communication is carried out with the help of translation. 
The purpose of this article is to identify the patterns of mechanisms that determine the expression of generic assignment in the language 
system, thanks to which an adequate translation of English–language literature is possible. As a result of the analysis, we can say that 

the grammatical gender of each noun plays a significant role in translation in order to have the same influence on the reader that the 
author intended. The results obtained can be applied in the field of linguistics, theory and practice of translation. 

Keywords: gender, interlanguage communication, adequacy, translation equivalence, grammatical category of noun. 
 

Введение. В современном миpе важное место 

занимает гармоничное развитие личности. В этой 

связи понятие «гендер» (англ. «gender», oт лат. 

«genus» - социальный пол) является одним из цен-

тральных и с каждым годом вопросы, касающиеся 

гендера, становятся все более актуальными. Боль-
шинство российских ученых использует определе-

ние гендера, которое в 1989 г. дал английский со-

циолог Э. Гидденс: «…если пол имеет отношение 

к физическим, телесным различиям между женщи-

ной и мужчиной, то понятие «гендер» затрагивает 

их психологические, социальные и культурные 

особенности. Если пол индивида биологически де-

терминирован, то род (гендер) является культурно 

и социально заданным» [1, С.78]. 

В данной статье предметом исследования яв-

ляются гендерные особенности перевода и их со-

хранение при переводе. Объектом данного иссле-
дования является англоязычные художественные 

произведения. В отличие от других видов текстов, 

в художественных текстах важен не только посыл 

автора, но и то, какими способами он это доносит 

до своих читателей. Соответственно переводчик, в 

свою очередь, должен иметь внутреннее чутье, 

чтобы понимать, как правильно перевести художе-

ственный текст, не потеряв, при этом, не только 

смысл произведения, заключенную в тексте, но и 

произвести на реципиента такое же эстетическое 

воздействие, как и оригинал текста. 
Гендерный аспект играет важную роль при пе-

реводе художественного текста. Учитывая данный 

подход, можно добиться максимально приближен-

ного по смыслу перевода к тексту оригинала  

[2, С.49]. 

Вопросом изучения гендера и его влияния на 

переводческую деятельность занимались многие 

ученые-лингвисты: О. Есперсен, Ф. Маутнер, Э. Се-

пир и др. В становлении гендерной лингвистики как 

самостоятельной науки послужили возникновение 

социолингвистики и различные феминистские об-
щественные движения, которые наиболее ярко су-

ществовали на территории Германии и США.  

Гендерный фактор в художественном пере-

воде может выступать в качестве структурообразу-

ющего элемента произведения и текста перевода. 

Переводчик, в свою очередь, являясь основным 

элементом в процессе межкультурной коммуника-

ции, рисует в своем сознании адекватную и эквива-

лентную модель мысли автора исходного текста. 

Исследовательская часть. Материалом для 

данного исследования послужили сонеты Уильяма 

Шекспира. Во внимание были приняты все стихо-
творения, написанные автором. Был проведен ана-

лиз 154 сонетов и их переводы в исполнении 

С.Я. Маршака, А.М. Финкеля, М.И. Чайковского.  

Как показало исследование, родовые несовпа-

дения частое явление при переводе с английского 

языка на русский. Данное расхождение обуслов-

лено наличием разных инструментов для указания 

рода существительного. 

В данном исследовании особое внимание уде-

лялось тем единицам языка, родовую категорию 

которых можно было установить только с помо-

щью соотнесения с личным местоимением треть-
его лица единственного числа или исходя из самого 

контекста. Подобных лексических единиц насчи-

тывалось более 50. После этого был произведен 

сравнительный анализ оригинала текста с его вари-

антами перевода, в данном случае переводами 

С.Я. Маршака, А.М. Финкеля, М.И. Чайковского.  

Так, например, в сонете 5 было обнаружено ро-

довое несовпадение слова time. Сам автор пишет так:  

«For never-resting time leads summer on  

To hideous winter and confounds him there» 

Из контекста можно понять, что time – время 
носит грамматическую категорию мужского рода, 

на это указывает местоимение him. С.Я. Маршак, 

чьи переводы сонетов Шекспира являются канони-

ческими, пишет так: 

«Часов и дней безудержный поток 

Уводит лето в сумрак зимних дней» 

Time в данном случае он переводит множе-

ственным часов и дней. М.И. Чайковский в своем 

варианте пишет: 

«Ведь время неустанно гонит лето 

К убожеству уродливой зимы» 
В своем варианте перевода данного сонета он 

прибегает к дословному переводу, тем самым игно-

рируя принадлежность данного слова в оригинале 

к мужскому роду. А.М. Финкель так же решил не 

следовать оригиналу и перевел данное существи-

тельное дословно. 
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Такой же пример несовпадения родовой при-

надлежности в оригинале и в переводах можем 

наблюдать в сонете 7. В. Шекспир пишет:  

«…the gracious light 
Lifts up his burning head» 

Автор указывает на принадлежность суще-

ствительного light к мужскому роду, что снова под-

тверждается притяжательным местоимением his. 

С.Я. Маршак и М.И. Чайковский последовали 

Шекспиру и перевели данное существительное как 

рассвет и свет соответственно. В данном случае 

расхождение в родовой принадлежности существи-

тельных миновало поскольку данные понятия в 

русском языке так же относятся к мужскому роду. 

В свою очередь, А.М. Финкель перевел light как 
светило, что в русском языке относится к среднему 

роду. 

Кроме того, есть и такие примеры, где писа-

тель не дает четкого понимания о родовой принад-

лежности существительного и данный вопрос оста-

ется на переводчиках. Такой пример можно наблю-

дать в сонете 4. В нем Шекспир пишет: profitless 

usurer, все три переводчика прибегли к разным пе-

реводам. Например, С.Я. Маршак перевел это как 

прелестный скряга. В русском языке данное суще-

ствительное относится к общему роду, то есть мо-

жет согласовываться с другими частями речи как 
мужского, так и женского пола. Другой вариант пе-

ревода был красота скупая (М.И. Чайковский), а 

А.М. Финкель написал: о ростовщик!  

Проанализировав данный сонет, можно ска-

зать, что правильно передал гендерно-маркирован-

ную лексическую единицу только М.И. Чайков-

ский. Хоть сам В. Шекспир не дает точных указа-

ний на пол персонажа, его можно выявить в первой 

строчке unthrifty loveliness. Как было отмечено в 

первой главе, английский суффикс -ess свидетель-

ствует о принадлежности лексической единицы к 
женскому роду. 

В сонете 44 Шекспира присутствует суще-

ствительное thought. Он пишет: 

«For nimble thought can jump both sea and land 

As soon as think the place where he would be» 

Автор указывает на соотнесенность существи-

тельного с местоимением мужского рода, заменяя 

во второй строчке слово thought местоимением he, 

чтобы избежать повторения. Снова все 3 перевод-

чика проигнорировали указания автора и перевели 

дословно – мысль.  

В 51 сонете о любви есть такие строки:  
«Therefore desire (of perfect'st love being made) 

Shall neigh (no dull flesh) in his fiery race» 

Прочитав их, можно понять, что слово desire 

соотнесено с личным местоимением his, а значит, 

существительное относится к мужскому роду, но 

все 3 переводчика перевели данное слово дословно 

и снова между русским и английским языком слу-

чилось расхождение в грамматическом роде языка. 

Взглянув на другой пример, можно подумать, 

что трудностей в переводе гендерно-маркирован-

ных единиц языка возникнуть не должно, по-

скольку fire в русском – огонь, имеют одинаковый 

род – мужской. В. Шекспир пишет про огонь: 

«In me thou seest the glowing of such fire 
That on the ashes of his youth doth lie» 

С помощью притяжательного местоимения 

можно понять, что перед нами существительное, ко-

торое принадлежит к группе слов мужского рода. В 

данном случае различий между русским и англий-

ским языками. 2 из 3 переводчиков воспользовались 

дословным переводом и не ошиблись – гендерно-

маркированная лексическая единица не потеряла 

своего значения и осталась в том же грамматиче-

ском роде. Так же поступил и М.И. Чайковский, но 

при переводе воспользовался приемом конкретиза-
ции и перевел fire как костер, но слово все равно 

осталось в своей грамматической категории рода. 

Еще одним интересным примером может вы-

ступить сонет 99. В нем В. Шекспир пишет: «sweet 

thief». Во всем сонете нельзя найти местоимений, 

которые бы могли указать на гендер данного суще-

ствительного. Но, на мой взгляд, очевидно, что thief 

использовано в качестве слова с женским родом, 

поскольку в начале сонета автор обращается к фи-

алке, также, на это указывает прилагательное sweet, 

которое в себе содержит женское начало, это 

нежное обращение к цветку. Но не все переводчики 
согласны с данной точкой зрения, поскольку 

М.И. Чайковский перевел как «прелестный вор». 

Остальные же писатели тоже нашли в словосочета-

нии sweet thief нечто женственное, поэтому 

С.Я. Маршак и А.М. Финкель перевели как «лука-

вая» и «воровочка» соответсвенно. 

Результаты исследования, их обсуждение. 

В исследовании было использовано 154 сонета В. 

Шекспира. В них было найдено 58 случаев несов-

падения существительных в оригинале и в различ-

ных вариантах перевода, представленные 
С.Я. Маршаком, М.И. Чайковским и А.М. Финке-

лем. Поскольку в русском и английском языках от-

личается понятие категория рода, то данный аспект 

языка может вызывать большие трудности при пе-

реводе. Русский язык отображает в существитель-

ных грамматическую категорию рода, но англий-

ский категорией рода не обладает. Часто перевод-

чикам приходится самостоятельно принимать ре-

шение о том, к какой грамматической категории 

рода то или иное существительное относится. 

Чтобы достичь адекватного перевода и сохра-

нить гендерно-маркированные единицы языка пере-
водчики обращались к разным трансформациям. 

Чаще всего, конечно, использовалась нулевая транс-

формация (дословный перевод), но данный способ 

не всегда мог перенести в русский вариант перевода 

существительное с той же гендерной маркировкой, 

что и в английском языке. Кроме того, использова-

лась конкретизация, генерализация, модуляция и до-

бавление. Самыми распространенными и излюблен-

ными переводческими приемами оказались прием 

модуляции и нулевой трансформации.  
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Примем нулевой трансформации (дословный 

перевод) – способ перевода, при котором синтакси-

ческая структура исходного языка, в данном случае 

английского, заменяется аналогичной структурой 
языка перевода, в данном случае русского  

[3, С.162].  

Данный прием повстречался 91 раз, доля от-

носительно других переводческих приемов соста-

вила 52,3 %. 

Например, такую тенденцию можно просле-

дить уже в первых сонетах В. Шекспира. В сонете 

3 автор использует существительное nature. Все 3 

переводчика, чьи труды были выбраны для ана-

лиза, воспользовались приемом нулевой транс-

формации и перевели как природа. В данном слу-
чае сдвига гендерно-маркированных лексических 

единиц не случилось, поскольку род существи-

тельного одинаков как в русском, так и в англий-

ском языке. 

Чего нельзя сказать о сонете 5, где все 3 пе-

реводчика снова перевели английское summer до-

словно. Но в данном случае изменение гендера 

произошло, так как в английском данное суще-

ствительное находится в категории слов мужского 

рода, а русское «лето» - существительное сред-

него рода.  

Второй по частоте использования был прием 
синонимического перевода. Название самого тер-

мина говорит за себя – замена лексической еди-

ницы исходного языка, в данном случае англий-

ского, единицей языка перевода, в данном случае, 

русского, которая несет тот же смысл.  

Примеров такому виду трансформации есть 

много: сонет 7 – light-рассвет/светило, сонет 8 – 

child-дитя, отрок юный, сонет 44 – sea- океан, со-

нет 51 – desire - стремленье, сонет 144 – saint- хе-

рувим. Данный прием встречался 40 раз, что соста-

вило 23% от общего числа переводческих транс-

формаций. 
Еще одним переводческим приемом, к кото-

рому часто обращались авторы – прием модуляции. 

Модуляция (смысловое развитие) – переводческий 

прием, при котором происходит лексико-семанти-

ческая замена слова/словосочетания исходного 

языка, в данном случае английского, единицей 

языка перевода, в данном случае, русского. Значе-

ние данной лексической единицы должно являться 

логическим следствием значения единицы исход-

ного языка [3, С.410].  

При помощи такого приема часто можно со-
хранить гендерность существительных исходного 

языка, поскольку чаще всего перевод с приемом 

модуляции предполагает работу фантазии перевод-

чика, нет необходимости четко следовать словарю, 

но, конечно, необходимо знать основные значение 

переводимого слова, чтобы не потерять мысль и то 

настроение, которое хотел передать автор художе-

ственного произведения. 

Данный прием можно наблюдать в сонете 33. 

В нем английское morning С.Я. Маршак переводит 

восход. Также его можно встретить в сонете 44, 

thought было переведено как судьба. Частота дан-
ного приема составила 15,8%. 

Также в некоторых переводах можно встре-

тить прием генерализации, например, сонет 107 

tribe – толпа, другие (люди), сонет 94 weed – трава. 

Остальные переводческие трансформации 

встречались реже всего, общее их количество со-

ставило 3,9 % от общего числа. На диаграмме пред-

ставлены вышеупомянутые данные. 

 
Рис.1. Переводческие трансформации 
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Выводы. В российской лингвистике и теории 

и практике перевода гендерный аспект языка изу-

чен недостаточно полно. А невнимательное отно-

шение к гендерным маркерам, которые можно 
было наблюдать в приведенных примерах, приво-

дит к ряду ошибок, в частности прагматических, 

которые отражаются на качестве художественного 

перевода.  

Вопрос гендерных особенностей крайне ва-

жен именно в художественной литературе, по-

скольку часто в ней можно встретить прием олице-

творения (персонификации) – литературный 

прием, при котором неодушевленные предметы 

наделяются свойствами, которые присущи живым 

существам. Поэтому грамматический род каждого 

существительного при переводе играет большую 
роль, чтобы оказать на читателя то же влияние, ко-

торое задумывал автор. 

Именно поэтому важность тщательного ис-

следования гендерного аспекта языка и его отраже-

ния в нем трудно переоценить. Кроме того, сравне-

ние текстов оригинала и перевода позволит изу-

чить способы передачи гендера и определить ген-

дерные особенности текста. 
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Формирование авторского отношения к миру посредством окказиональной лек-

сики в ранней лирике В.В. Маяковского 

Статья посвящена изучению некоторых словообразовательных моделей в ранней лирике В.В. Маяковского. Окка-
зиональная лексика этого поэта служит объектом исследования многих учёных-филологов, однако наблюдение за фор-

мированием авторской картины мира посредством создания новых слов является менее популярным, хотя и перспектив-
ным направлением работы. Анализ лексических единиц в ранней лирике В.В. Маяковского показал, что наиболее про-
дуктивным средством словообразования является префикс. Рассмотренные словообразовательные модели, основанные 
на использовании приставки вы- и других формантов, показывают эволюцию поэтического отношения к окружающей 
действительности в стихотворениях 1913-1917 гг. Они в полной мере отражают специфику конфликта лирического героя 
и буржуазного мира, эмоциональную взвинченность, гротеск в восприятии и ощущениях, стремление к растягиванию 
процесса переживания чувств на пределе. Концепция статьи построена на выявлении роли приставки и конфикса, кото-
рые служат для образования окказиональной лексики, в формировании авторского отношения к миру. 

Ключевые слова: окказиональная лексика, Маяковский, словообразовательные модели, словообразовательные 

форманты, авторская картина мира. 

Yulia Alexandrovna Semenova,  

Elizaveta Alexandrovna Bratzeva 

Shadrinsk 

Formation of the author’s attitude to the world in V.V. Mayakovsky’s early lyrics by 

means of occasional vocabulary 

The article studies some word-formation models used by V.V. Mayakovsky in his early lyrics. Mayakovsky’s occasional 
vocabulary is the object of research being done by many philologists, but observing the formation of the author’s world-picture 
by creating new words is a less popular, although promising area to be researched. The analysis of lexical units in V.V. Maya-

kovsky’s early lyrics shows that the prefix is the most productive means of word formation. The considered word-formation 
models based on the use of the prefix you - and other formants show the evolution of the poetic attitude to the surrounding 
reality in the poems of 1913-1917. They fully reflect the specifics of the conflict between the lyrical hero and the bourgeois 
world, the emotional tension, the grotesque perception and sensations, the desire to stretch the process of experiencing feelings 
to the limit. The concept of the article is to find out the role of prefix and confix, which serve for the formation of occasional 
vocabulary to form the author’s attitude to the world. 

Keywords: occasional vocabulary, Mayakovsky, word-formation models, word-formation formants, author’s world-picture. 
 

Словотворчество Владимира Владимировича 

Маяковского – стройная и логичная система. Ис-

следователями уже давно был выявлен конструк-

тивный принцип акцентного стиха поэта и описаны 

особенности его синтаксиса. Перспективным и 

масштабным направлением работы является изуче-

ние словообразовательных моделей окказиональ-

ной лексики Маяковского и отражения в них мыс-

лей, чувств и переживаний самого автора, его отно-

шения к миру. В данном аспекте можно говорить 

лишь о собственно лексических окказионализмах, 
а не семантических окказиональных тропах, но 

данный материал всё равно представляет большую 

ценность для понимания принципов творческого 

мироощущения поэта, в чём видится актуальность 

настоящего исследования. 

Целью исследования стала попытка выявле-

ния роли словообразовательных формантов в фор-

мировании и отражении авторской картины мира, 

мироощущения поэта, раскрытия ключевого кон-

фликта ранней лирики В.В. Маяковского (1913-

1917 гг.). 

Использованный метод выборки показал, что 
одной из наиболее продуктивных морфем в форми-

ровании окказионализмов ранней лирики Маяков-

ского является приставка вы-. Посредством её реа-

лизуется несколько словообразовательных моделей.  

Самая простая из них – присоединение этой 

приставки к глаголу несовершенного вида:  

выцеловать.  

Пухлыми пальцами в рыжих волосиках 

солнце изласкало вас назойливостью овода – 

в ваших душах выцелован раб. 

(«Владимир Маяковский», 1913) [4, с. 436]. 

Словарное значение форманта указывает на 
тщательное совершение действия [2, C. 534], од-

нако такое определение не освещает полностью 

смысл, заложенный в слово автором. Более деталь-

ная картина появляется при рассматривании глаго-

лов с похожей словообразовательной моделью: 

«Если мы сопоставим его, с одной стороны, с более 

употребительной формой исцеловать, а с другой 

стороны, с группой глаголов, образованных пре-

фиксом вы- (выговориться; выкинуть, выписать и 

т.д.), то увидим, что приставка вы- вносит в значе-

ние основы те же признаки движения изнутри 

наружу или исчерпанности процесса, как и пре-
фикс из-» [6]. 



ФИЛОЛОГИЯ 

 

178 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (55) 2022 
ISSN 2542-0291 

 

Действие целовать с помощью данного пре-

фикса доведено до предела, исчерпано после мак-

симального усиления. Понятийное содержание, по-

лученное в результате слияния приставки вы- с ос-
новой, означающей «прикасаться губами к чему-

либо в знак любви, дружбы» [5, C. 699], позволяет 

поэту показать гиперболизацию процесса. Выцело-

ван – навеки выбит, оставлен на душе, словно неиз-

гладимый шрам, и такое толкование роднит окка-

зионализм с другим приставочным глаголом за-

клеймлён. В отличие от уже имевшегося в языке по-

ложительного определения «перецеловать всех; 

добыть что ласками, поцелуями» [1, C. 933], Мая-

ковский, сравнивая поцелуй с клеймом и выражая 

тем самым авторскую позицию, придаёт слову 
сильную эмоциональную окраску, которая в соче-

тании с объектом может восприниматься как  

негативная. 

По рассмотренному типу «вы- + глагол» по-

строен обширный ряд окказионализмов в ранней 

лирике поэта: выбряцать, вытелить, выкривить, 

вынежить, выреветь, выржать и т.д. Все они 

также содержат в своём значении элемент гипербо-

лизации.  

Усложняя модели образования индивиду-

ально-авторской лексики, Маяковский прибегает к 

одновременному присоединению к словам пре-
фикса вы- и других морфем. Так, конфикс, состоя-

щий из данной приставки и суффикса -енн-, обра-

зует прилагательное выхмуренный:  

Размокло лицо, стало – кашица, 

смятая морщинками на выхмуренном лбу… 

(«Чудовищные похороны», 1915) [3, C. 72]. 

Типичный формообразовательный суффикс 

страдательных причастий прошедшего времени, 

подцепленный к прилагательному, обусловливает 

переход слова от признаковости к процессуально-

сти. Префикс, как и в рассмотренном ранее случае, 
указывает на тщательность исполнения действия. 

Употребление же выхмуренный вместо нахмурен-

ный снова определяет гиперболичность выражения 

качества, названного производящей основой. Всего 

одним словом автор даёт понять читателю, 

насколько часто персонаж хмурит лоб гримасой – 

кажется, что её отпечаток стал постоянным. 

Другой конфикс, вы- + -ива-, образует слова 

вылязгивать («Скрипка и немножко нервно», 

1914), вымаргивать («Великолепные нелепости», 

1915), выплакивать. Последний глагол особенно 

любопытен, так как в разных контекстах имеет раз-
ные оттенки значения. 

В стихотворении «Внимательное отношение к 

взяточникам» (1915) окказионализм иронически 

обыгрывается поэтом: 

Прихожу и выплакиваю все мои просьбы, 

приникши щекою к светлому кителю. 

Думает чиновник: «Эх, удалось бы!..» [3, C. 69]. 

Очевидно, что предыдущим звеном словооб-

разовательной цепи является слово плакать. Затем 

к данному глаголу присоединяются приставка вы- 

(здесь у неё исходное значение доведения какого-

либо действия до полной завершённости  

[2, C. 534]) и суффикс -ива- (исходное значение 

длительной повторяемости действия [2, C. 673]). С 

учётом этого складывается конечное толкование: 
выплакивать – плакать в течение длительного вре-

мени, интенсивно, но стремясь довести этот про-

цесс до завершённости.  

Строение и семантика слова роднят его с гла-

голом выплёскивать, привычным для русского чи-

тателя в переносном употреблении «бурно прояв-

лять, выражать (чувства, эмоции и т.д.)», а также с 

фразеологизмом «изливать душу» – откровенно 

рассказывать кому-либо о том, что волнует, беспо-

коит, наболело. Ирония рождается, когда свои глу-

боко личные чувства персонаж обращает на форма-
листа-чиновника, которому они подчёркнуто без-

различны, ещё и представленного в произведении 

корыстным. Однако этот приём знаменует переход 

значения применения словообразовательной мо-

дели от гиперболизации, ещё заметной в тексте, к 

иному типу выражения авторского отношения к 

миру – конфликту с ним. 

Глагол выплакиваю обращает действие вовне, 

за пределы эмоционального мира персонажа, отме-

чая интенсивность и длительность названного про-

цесса. Ироническое его употребление даёт повод 

говорить о трагической непонятости лирического 
героя миром, его отрыве от окружающих, сложно-

сти переживания, которое никто не может воспри-

нять. Наивысшей степени реализации данные идеи 

достигли у Маяковского в стихотворении 

«Скрипка и немножко нервно» (1914): 

Оркестр чужо смотрел, как 

выплакивалась скрипка… [3, C. 56]. 

Здесь к конфиксу вы- + -ива-, значение кото-

рого – длительная интенсивность процесса, добав-

ляется постфикс -сь. Он придаёт действию возврат-

ность, показывая смещение фокуса внимания ав-
тора с окружения героини на её внутренний мир, 

лирическое начало. Скрипка у поэта не просто жа-

луется публике – она полностью изливает душу, 

выносит на сцену шторм переживаний, захватив-

ший её. Выплакивалась – плакала долго, надрывно, 

взахлёб, при этом стремясь не завершить действие, 

а поделиться своей истерикой со всем миром.  

Остальные персонажи при этом не понимают 

её: оркестр смотрит чужо, ему безразлична личная 

драма. Контраст прослеживается даже на лексиче-

ском уровне: действие без эмоций (чужо смотрел) 

– переполненное трагедией состояние (выплакива-
лась). Однако именно яркость чувства, гиперболи-

зированное его изображение путём реализации 

словообразовательной модели даёт понять чита-

телю, что для автора нет ничего важнее внутренних 

переживаний героини, её одиночества и непонято-

сти, конфликта с окружающими. Постфикс играет 

в этом решающую роль. 

Окказионализмы в ранней лирике Маяков-

ского далеко не всегда строятся путём присоедине-

ния к слову громоздких конструкций. Иногда сло-
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вообразовательная модель затрагивает один ма-

ленький элемент: например, уже упомянутый пост-

фикс -сь. Работая без сопровождения в виде кон-

фикса, он неожиданно инвертирует субъект-объ-
ектные отношения в глаголе обезумиться: 

Дикий, 

обезумлюсь, 

отчаяньем иссечась. 

(«Лиличка», 1916) [3, C. 77]. 

Словарное значение обезуметь – «утратить 

способность здраво соображать, стать как бы 

безумным» [5, C. 350]. Однако читатель понимает, 

что человек в состоянии искажённого сознания не 

способен осмыслить своё расстройство, превраща-

ясь в объект действия, а лирический герой – субъ-
ект, заявляющий о собственном безумии, потому 

что больше некому о нём рассказать. Конфликт со 

всеми окружающими приводит к тому, что не по-

нятый никем человек вынужден в одиночку пере-

живать надрыв и трагедию, которые захлёстывают 

его личность. 
Авторская картина мира в окказиональной 

лексике предстаёт сложной, показывающей образы 

с незаметных обывателю сторон, иногда нарушаю-

щей привычные отношения. Вещь перестаёт быть 

вещью, продолжительный процесс вдруг заканчи-

вается, а завершённый – растягивается на неопре-

делённый срок. Поэт намеренно вносит в контекст 

произведений заметные, гиперболизированные де-

тали, точно выражая полноту своих чувств с помо-

щью окказиональных слов. Он компонует мор-

фемы, словно конструктор, и, как искусный инже-
нер, подбирает оптимальную для каждой ситуации 

словообразовательную модель.  
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На протяжении всего существования челове-

чества люди старались собирать и систематизиро-

вать свои знания о мире, обогащая и украшая свою 

речь. Наиболее распространенным способом это 

сделать была метафора. О существовании мета-

форы известно еще со времен Аристотеля, когда 

метафора дефинировалась как украшение художе-

ственного слова. Во второй половине 20 века про-

исходит переосмысление значения метафоры. Бри-

танско-американский философ Макс Блэк разрабо-

тал метод анализа метафор с подходом как резуль-

тат ассоциативного взаимодействия двух образных 
или понятийных систем – обозначаемого и образ-

ного средства [3].  

Постепенно лингвисты начали воспринимать 

метафору как когнитивный механизм и способ по-

знания. Когнитивный подход к метафоре в зару-

бежной лингвистике рассматривали У. Бензон, 

К. Бругман, Г. Вольф, М. Джонсон, Дж. Келлинг, 

Дж. Вагнер и др. Была разработана теория концеп-

туальной метафоры, авторами которой выступили 

американские лингвисты М. Джонсон и Дж. Ла-

кофф. Теория представлена в научном труде «Ме-
тафоры, которыми мы живем» [5]. В России уче-

ными рассматривались вопросы создания и класси-

фикации когнитивной метафоры. К данным уче-

ным следует отнести Ю.Д. Апресяна, А.Н. Бара-

нова, В.Г. Гака, В.З. Демьянкова, И.М. Кобозеву, 

А.П. Чудинова и др.  

Целью исследования в рамках статьи является 

анализ черт сходства и различия традиционной и 

концептуальной метафоры. Методология исследо-

вания основывается на теории концептуальной ме-

тафоры (Дж. Лакофф, М. Джонсон), теории мета-

форического моделирования (А.П. Чудинов). Ис-

пользуются также общенаучные методы: сопоста-

вительный анализ, классификация полученных ре-

зультатов, обобщение, систематизация и интерпре-

тация научного материала, описательный метод. 

С точки зрения когнитивной теории метафора 

представляет собой неотъемлемую часть текстов 

разной стилистической направленности (Н.Д. Ар-

утюнова [2], Дж. Лакофф [5], М. Джонсон [5] и др.). 
Однако чаще метафоры можно встретить в художе-

ственных текстах. В связи с данным фактом пере-

вод художественной метафоры часто сложен для 

переводчиков. Именно поэтому среди научных ин-

тересов лингвистов, филологов и переводчиков 

можно найти проблему дефиниции когнитивной 

метафоры, ее отличие от других видов метафор, 

особенности когнитивной метафоры и способы ее 

перевода. Разнообразие внутренней структуры ме-

тафоры обусловило многочисленные определения 

и принципы изучения данного явления.  
Как уже было сказано выше, первоначально 

метафора являлась средством образности и спосо-

бом украшения речи. Метафору изучали такие 

науки, как стилистика, риторика, литературоведе-

ние. В 20 веке метафора открыла для исследовате-

лей источник основ мышления и процессов созда-

ния национально-специфического видения мира, а 

также его универсального образа [1, С. 6]. Языко-

вая метафора поспособствовала развитию языка, 
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так как в результате ее образования обнаружива-

ются новые языковые процессы: развитие синони-

мов, новые значения слов, полисемия, эмоцио-

нально-экспрессивная лексика. Современная ко-
гнитивистика (Дж. Лакофф, М. Джонсон, А.Н. Ба-

ранов, Ю.Н. Караулов и др.) рассматривают мета-

фору как главную мыслительную операцию, как 

способ познания, структурирования, оценивания и 

толкования мира. Концептуальная метафора выра-

жает национальное, социальное и личностное са-

мосознание, она создает отношение человека к 

миру [7, С. 26-31]. 

Суть когнитивного понимания метафоры за-

ключается во взаимодействии. Объясним данное 

утверждение. При использовании метафоры два 
понятия о различных предметах приходят во взаи-

модействие друг с другом внутри одного из слов. 

Значение этого слова и является результатом взаи-

модействия. При анализе метафоры принимают 

участие две пары составляющих: две категории 

объектов и свойства этих же категорий. При обра-

зовании метафоры свойства одного класса предме-

тов переходят другому классу или его представи-

телю – субъекту метафоры. Процесс взаимных от-

ношений двух классов и из свойств создает основ-

ную характерную черту метафоры, а именно ее 

двойственность. При образовании и понимании но-
вой метафоры взаимодействуют два предмета: 

предмет, который сравнивают, и предмет, с кото-

рым сравнивают. При этом наименование послед-

него начинает относиться к первому, тем самым 

приобретая метафорическое значение.  

В отечественном языкознании многие из за-

падных положений были известны давно. 

Р.Б. Апресян, Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак высказы-

вали идеи о связи языка и мышления, о регулярно-

сти языковых переосмыслений в зависимости неко-

торого исходного образа. Т.Г. Скребцова подчер-
кивает существование параллелей в исследованиях 

отечественных семасиологов и западных когнитив-

ных лингвистов [6, С. 31]. В качестве доказатель-

ства она приводит статью В.А. Успенского «О важ-

ных коннотациях абстрактных существительных», 

который еще в 1979 г. высказывает предположения 

подобные концептуальной теории метафоры Дж. 

Лакоффа и М. Джонсона. В отечественной лингви-

стике также отмечается обособленность отече-

ственной традиции, в рамках которой возникает 

«национальное» направление когнитивистики в 

России, изучавшее концепты и концептосферы, 
изучением которых занимались В.А. Маслова, 

З.Д. Попова, И.А. Стернин и др. Несмотря на то, 

что в основу исследования положены концепции 

западных лингвистов, они перекликаются и допол-

няются результатами отечественной лингвистики.  

Впервые о метафоре как о категории мысли 

заговорил в западной лингвистике М. Редди [10], 

утверждавший, что метафора представляет собой 

неотъемлемую часть человеческого видения мира 

и способом познания этого мира. В свою очередь 

Дж. Лакофф, М. Джонсон и М. Тернер высказали 

идею о том, что метафора, как феномен языка и 

речи, представляет собой следствие существования 

метафоры в мышлении, так как природа человече-

ской мысли – метафорична [4, 5]. На основании 
указанных исследований лингвистами была разра-

ботана теория концептуальной метафоры, в соот-

ветствии с которой метафора – это не просто кате-

гория языка, а способ мышления, охватывающий 

повседневную жизнь. Таким образом, метафора 

проникает в разговорный язык обывателя проеци-

рует изучение художественной метафоры на тео-

рию языковой метафоры [4]. Дж. Лакофф, в свою 

очередь, высказывается об ошибочном разделении 

языка на буквальный и художественный [4]. 

По мнению Дж. Лакоффа, метафора представ-
ляет собой «концептуальное проецирование», то 

есть переложение признаков одного понятия на 

другое [4]. Высказывание, возникшее на указанном 

переложении, лингвист называет «метафориче-

ским выражением». Однако теория метафоры 

Дж. Лакоффа не раскрывает вопросы вариативно-

сти метафоры. Данную проблему решает З. Кове-

чеш, который раскрывает предложенную 

Дж. Грейди примарную метафору (ТПМ) [8]. Дан-

ная теория является продолжением теории концеп-

туальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. 

Авторы теории концептуальной метафоры выска-
зывают предположение о том, что содержание че-

ловеческого мышления определяются физиче-

скими ощущениями и телесным опытом, широко 

используемыми в метафорических процессах. Дан-

ное предположение раскрывается в концепции 

Дж. Грейди, который говорит, что телесный опыт 

человека становится основанием для примарных 

метафор, объединяющихся друг с другом и форми-

рующих комплексные метафоры. Согласно точке 

зрения З. Ковечеша, на уровне комплексных мета-

фор наблюдается наибольшая вариативность. Это 
связано с тем, что концептуальные (примарные) 

совпадают во многих языках, но выражаются по-

разному в силу тех или иных причин [9, С. 82]. 

Лингвист отмечает, что в разных языках перекрест-

ное проецирование происходит по-разному в зави-

симости от соответствий областей исходного до-

мена и домена-источника, так как в разных культу-

рах при совпадении многих концептуальных мета-

фор наблюдается различное их воплощение ввиду 

особой сочетаемости между элементами источника 

и цели [9, С. 82]. В связи с этим вариативность ме-

тафоры наиболее часто встречается на уровне ком-
плексных метафор, а не примарных.  

С точки зрения когнитивной теории мета-

форы, концептуальная метафора представляет со-

бой не просто лингвистическое образование, а 

стремится в сферу мышления человека, сплетая его 

мыслительные процессы и речевую деятельность. 

Следовательно, можно предположить, что концеп-

туальные метафоры являются более абстрактными 

в процессе реализации в разных языках и образных 

метафорах. Они (концептуальные метафоры) обла-

дают способностью выделяться из культурного 
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языкового пространства. Некоторые метафориче-

ские образы существуют абстрактно, поэтому но-

ситель языка в процессе употребления этих мета-

фор не осознает их абстрактную базу. Например, во 
многих языках слово «верх» может ассоцииро-

ваться в определенном контексте как «что-то хоро-

шее», а «вниз» – «что-то плохое» (например, мои 

дела пошли вверх – имеется в виду, что дела идут 

хорошо) [5].  

Таким образом, метафора является неотъем-

лемым элементом не только художественного тек-

ста, но и бытового языка. Ее главная задача заклю-

чается в создании яркой, запоминающейся и легко 
раскрываемой образности, которая способствовала 

бы достижению нужного практического эффекта, 

отражала бы в доступной форме мысли автора. 

Концептуальная метафора более устойчива и фор-

мируется на протяжении больших периодов вре-

мени, поглощая и отражая культурные элементы 

других метафор (языковых, образных).  
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Немецкие военные термины и особенности их перевода на русский язык  

(на примере перевода немецкоязычных фронтовых документов) 

В статье рассмотрены военно-технические термины из немецкоязычных фронтовых документов Великой Отече-
ственной войны и определены способы их перевода на русский язык. Актуальность данного исследования состоит в 
том, что адекватная передача значения используемых в переводимых немецких документах военных терминов дает 

возможность более точно понять содержание вышеупомянутых документов, что, в свою очередь, помогает в поиско-
вой и исследовательской работе. Теоретической базой статьи выступили научные работы отечественных ученых: 
В.Н. Комиссарова, А.И. Моисеева, Л.К. Латышева, Г.М. Стрелковского и др. В связи с преимущественно практиче-
ским характером исследования, при изучении темы использовались метод сплошной выборки материала, методы ана-
лиза и синтеза, метод дефиниционного анализа. Результаты представленного исследования могут быть интересны для 
ученых-лингвистов и практикующих переводчиков в области военного перевода.  

Ключевые слова: термины, существительные, перевод военно-технических терминов. 
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German military terms and peculiarities of their translation into Russian 

(on the example of translation of German-language frontline documents) 

The article considers military and technical terms from German-language frontline documents of the Great Patriotic War 
and identifies ways to translate them into Russian. The relevance of this study lies in the fact that the adequate translation of 
the meaning of military terms used in the translated German documents makes it possible to more accurately understand the 
content of the above documents, which, in turn, helps in search and research work. The theoretical basis of the article was 
provided by scientific works of domestic scholars: V.N. Komissarov, A.I. Moiseev, L.K. Latyshev, G.M. Strelkovsky and 

others. Due to the predominantly practical nature of the research, in the study of the topic we used the method of continuous  
material sampling, methods of analysis and synthesis, the method of definitional analysis. The results of the presented research 
may be of interest to linguistic scholars and practicing translators in the field of military translation. 

Keywords: Terms, nouns, translation of military technical terms. 
 

На факультете лингвистики Вятского государ-

ственного университета в течение трех лет реали-

зуется проект «Популяризация подвига советских 

солдат: переводческое сопровождение немецких 

фронтовых документов»: перевод немецких доку-

ментов, представленных Кировской областной мо-
лодежной поисковой организацией «Долг», Му-

зейно-выставочным комплексом «Плацдарм». В 

рамках учебной практики под руководством препо-

давателей кафедры лингвистики и перевода сту-

денты осуществляют переводы боевых донесений, 

фронтовых сводок, написанных в подразделениях 

вермахта в ходе событий Великой Отечественной 

войны, которые произошли в период с 1941 по 1943 

годы на территории Новгородской области, а 

именно, во время Демянской наступательной опе-

рации войск Северо-Западного фронта Красной ар-

мии, участниками которой стали подразделения, 

сформированные в Кировской области. Участие в 
проекте позволило студентам перевести более ты-

сячи листов фронтовых документов, что в послед-

ствии дало возможность проводить более эффек-

тивно поисковые работы, а также развить профес-

сиональные переводческие компетенции и создать 

собственные научные исследования по военным 

текстам и терминологии.  
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В рамках данного проекта авторами представ-

ленной статьи проводится анализ немецких воен-

ных терминов. Необходимо отметить, что анализи-

руемые тексты военно-технической направленно-
сти содержат большое количество специальных 

слов, отражающих наименование техники и воору-

жения времен Второй мировой войны. Таким обра-

зом, перевод подобной лексики требует от перевод-

чика наиболее точной и продуктивной работы по 

передаче значения используемых в исходном тек-

сте терминологических слов и словосочетаний, что 

часто вызывает трудности, связанные с таким фак-

торам, как отсутствие в настоящее время подобной 

техники и вооружения. Для адекватной передачи 

значения используемых в немецком языке военно-
технических терминов времен Второй мировой 

войны необходимо изучить специфику их перевода 

и провести соответствующую классификацию ис-

ходных терминов [ср. 1, 2, 3].  

Цель исследования заключается в анализе 

немецких военных терминов Второй мировой 

войны и определении способов их перевода с 

немецкого языка на русский язык. Для достижения 

поставленной цели был определен следующий круг 

задач: 1) изучить понятие «военный термин», его 

отличительные особенности; 2) классифицировать 

военно-технические термины, используемые в 
немецкоязычных фронтовых документах; 3) опре-

делить способы перевода изучаемых лексических 

единиц. Материал исследования представлен в 

виде 200 терминов, включающих в свой состав как 

отдельные существительные, так и целые словосо-

четания. К основным методам исследования отно-

сятся метод сплошной выборки материала, методы 

анализа и синтеза, метод дефиниционного анализа. 

Военные термины – это слова, которые обла-

дают определенной однозначной соотнесенностью 

в какой-либо области военного дела. Такие специ-
альные слова относятся только к определенном по-

нятию, денотату или группе одинаковых предме-

тов и не имеют синонимов как в пределах одного 

раздела военной терминологии, так и в смежных 

отраслях. Согласно концепции Г.М. Стрелковского 

все военные термины обладают следующими свой-

ствами: 1) однозначная соотнесенность терминов в 

рамках определенной отрасли военного дела, 2) но-

минативность термина, 3) сохранение стилистиче-

ской нейтральности термина [6. С. 156]. 

Различают несколько видов военных терми-

нов [ср. 5, 6. С. 152–155]: 1) тактические термины, 
2) организационные термины, 3) военно-техниче-

ские термины, 4) термины, относящиеся к родам 

войск и видам вооруженных сил и др. В данной ста-

тье более подробно рассмотрим военно-техниче-

ские термины, включающие в себя термины-суще-

ствительные. 

Опираясь на классификацию М.Д. Степано-

вой все проанализированные термины-слова, выра-

женные в форме существительных, нами разде-

лены на следующие группы [ср. 4. С. 57]:  

1) Простые (непроизводные, корневые, пер-

вообразные) существительные – это слова, являю-

щиеся односложными и состоящие из одной мор-

фемы. В анализируемом материале нами были вы-
браны следующие примеры:  

die Armee – армия; 

die Banditen – бандиты, партизаны на оккупи-

рованных территориях во Второй мировой войне; 

die Einheit – отряд или единица; 

die Enigma – немецкое оборудование для шиф-

рования сообщений; 

der Gegner – враг, противник; 

die Strasse – маршрут. 

2) Производные существительные – это 

слова, состоящие из одного корня и словообразова-
тельного суффикса:  

die Besatzung – экипаж;  

die Aufklärung – разведка;  

die Beobachtung – наблюдение; 

die Kameradschaft – небольшая воинская 

часть. 

3) Сложные (составные) существительные – 

слова, состоящие из 2-х и более компонентов: ос-

нов, целых слов, корней со словообразователь-

ными аффиксами:  

die Erkennungsmarke – идентификационный 

ярлык; «солдатский жетон»; 
die Erprobungsstelle – испытательный центр; 

die Fahnenflucht – дезертирство; 

der Feldersatzbatallion – полевой сменный ба-

тальон, обычно по одному на пехотную дивизию; 

der Feldzug – военный поход. 

Компонент-определитель всегда указывается 

в начале слова и может быть представлен в виде 

любой части речи. Определитель всегда подчинен 

последнему компоненту сложного слова. Первый 

компонент характеризует предмет или явление че-

рез наименования того или иного признака, свой-
ственного представленному слову, благодаря чему 

из значений всех компонентов строится смысловая 

структура целого термина [4. С. 59]. Последний 

компонент слова или «основное слово» определяет 

принадлежность всего термина к классу существи-

тельных и устанавливает соответствующие грам-

матические характеристики: род, склонение, 

форму множественного числа. 

По принципу принадлежности определителя к 

той или иной части речи нами были найдены и про-

анализированы следующие определительные 

сложные военно-технические термины: 
а) определитель-существительное:  

der Kampfgeist – боевой дух; 

die Wegegründe – ходы сообщения; 

das Teilkommando – небольшая командная 

группа;  

die Totenkopfverbände – подразделения 

«Мертвая голова», использовавшиеся в качестве 

охранников в нацистских концентрационных лаге-

рях, многие позже стали членами подразделений 

Waffen-SS, таких как дивизия SS Totenkopf; 
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der Truppenamt – военное ведомство, замаски-

рованный генеральный штаб армии после того, как 

Версальский договор упразднил Генеральный 

штаб германской армии; 
die Sturmbattaillon – штурмовой батальон, спе-

циально обученный и оснащенный батальон 

немецкой армии в Первую мировую войну, специ-

ально созданный в 1917 и 1918 годах из опыта по-

зиционной войны. 

б) определитель – глагольная форма: 

der Stauraum – грузовой отсек; 

das Hebegeschirr – грузоподъемное устройство; 

die Sprengpatrone – подрывной патрон; 

der Störsender – передатчик радиопомех; 

das Suchradar – радиолокационная станция. 
в) определитель – прилагательное или наречие: 

der Fernsprecher – полевой телефон;  

der Scharfschütze – меткий стрелок (снайпер); 

der Schwerpunkt – основное направление удара. 

г) определитель – имя собственное: 

die Stalinorgel – реактивная система залпового 

огня «Катюша» (военный жаргон). 

Термины, которые употребляются в военно-

технических текстах, вне зависимости от своей 

словообразовательной структуры могут вызвать 

определенные трудности при переводе, так как ча-

сто возникают ситуации, когда объем значений 
технических терминов разных языков, употребляе-

мых для описания одних и тех же предметов и яв-

лений, не совпадает или совпадает лишь частично. 

В данном случае контекст также играет не мало-

важную роль, поскольку значение различных тер-

минов всегда конкретизируется в тексте, поэтому в 

зависимости от сферы употребления, рода войск, 

характеристик вооружения значение определен-

ных слов и словосочетаний может меняться.  

Согласно классификации Г. М. Стрелковского 

и классификации В. Н. Комиссарова нами использо-
вались следующие способы перевода военно-техни-

ческих терминов-существительных в зависимости 

от их словообразовательной структуры [6, 1].  

Значение отдельных терминов-существитель-

ных возможно передать при помощи межъязыко-

вого терминологического эквивалента, пред-

ставленного одним специальным словом, которое 

полностью отражает объем значений, передавае-

мых исходным термином [ср. 5. С. 23]: die Granaten 

– гранаты, das Visier – прицел, die Fahne – флаг или 

знамя, der Betriebstoff – топливо, der Brückenleger – 

мостовик. 
В качестве переводческих трансформаций 

нами применялись адекватная замена, введение 

уточняющих слов и экспликация [ср. 5, 1]. Более 

подробно рассмотрим каждую из переводческих 

трансформаций.  

Адекватная замена производится на лекси-

ческом уровне. При этом производное или сложное 

слово может переводиться при помощи сочетания 

нескольких слов, выраженных различными ча-

стями речи:  

− существительное + существительное: das 

Bediengerät – устройство управления, der 

Korrekturwert – величина поправки; 

− прилагательное + существительное: 
Gemeindepolizei – местная полиция, das Herr – су-

хопутные войска; die Feindbatterie – вражеская ба-

тарея; 

− прилагательное + прилагательное + суще-

ствительное: Deutsche Minenräumleitung (DMRL) - 

немецкий минно-тральный отряд; 

− существительное + предлог + существи-

тельное: die Zielentfernung – расстояние до цели; 

− существительное + существительное + су-

ществительное (данная модель перевода свой-

ственна многокомпонентным терминам, где значе-
ние каждого терминоэлемента передается отдель-

ным самостоятельным словом): das 

Triebwerkshebegeschirr – механизм подъема  

двигателя; 

− существительное + прилагательное + су-

ществительное: die Hecklagerung – подшипник зад-

него хода; 

− прилагательное + существительное + при-

лагательное: die Rohrführungshülse – направляю-

щая втулка ствола. 

Введение уточняющих слов – такой способ 
передачи значения терминов подразумевает добав-

ление разъяснительных слов к результату перевода 

с целью наиболее полного перевода анализируе-

мого термина: der Fahrer – механик-водитель; die 

Panzerhaubitze – самоходная бронированная гау-

бица, die Sprengwirklung – разрушающее действие 

взрыва. 

Экспликация, или описательный перевод, 

является одним из видов лексико-грамматических 

трансформаций, при которой исходный термин за-

меняется поясняющим словосочетанием, дающим 

объяснение представленной лексической единицы:  

− das Schachtellaufwerk – название системы 

перекрывающихся и чередующихся опорных кат-

ков, использовавшихся на немецких военных полу-

гусеничных и боевых бронированных машинах до 

и во время Второй мировой войны;  

− die Baubeschreibung – чертеж общего вида 

с указанием основных размеров и других измере-

ний и физических параметров немецкой линии 

фронта;  

− der Vierling – «четверка», обозначающая 

любую оружейную установку, которая использо-
вала четыре пулемета или автопушку той же марки 

и модели, в одной перемещаемой и поднимаемой 

установке. 

− der Ratsch-bum – 76-мм дивизионная 

пушка (ЗИС-3) – самое массовое советское артил-

лерийское орудие, выпускавшееся в годы Великой 

Отечественной войны. 

Таким образом, на основе представленного 

анализа немецких военно-технических терминов 

необходимо подчеркнуть, что подобного рода лек-
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сика сохраняет в себе все отличительные особенно-

сти специальной лексики и закономерно вызывает 

сложности при передаче значения отдельных поня-

тий с иностранного языка на русский язык. Военно-
технические термины, представленные в виде су-

ществительных, не имеют определенных правил 

перевода, общих для одной словообразовательной 

модели, и могут переводиться различными спосо-

бами в зависимости от контекста и принятых в 

языке перевода эквивалентах.  
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Евгения Игоревна Чебакова, 

Денис Евгеньевич Войтов 

г. Киров 

Немецкие каламбуры в немецкоязычной художественной литературе (на примере 

художественных произведений Клауса Питера Вольфа «Total wahre 

Flunkergeschichten erzählt von einem rotzfrechen Mädchen» и Людвига Тома 

«Lausbubengeschichten») 

В статье рассматривается проблема создания и использования каламбуров. Необходимо отметить, что недостаточ-
ная изученность этого вопроса открывает широкое поле для исследования каламбура в том числе и на межъязыковом 

уровне, перекликаясь с проблемой переводимости данного языкового феномена. Научной новизной исследования явля-
ются полученные результаты на основе использования классификации, основанной как на функциональной роли игры 
слов в предложении, так и на способе ее построения непосредственно в немецкоязычном тексте. В связи с преимуще-
ственно практическим характером исследования при изучении темы использовались метод сплошной выборки, описа-
тельно-логический метод, сравнительно-сопоставительный метод, а также собственно переводческий метод. Результаты 
представленного исследования могут быть интересны для ученых-лингвистов и практикующих переводчиков.  

Ключевые слова: каламбур, категории каламбуров, немецкоязычная художественная литература. 
 

Evgeniya Igorevna Chebakova, 

Denis Evgenjevich Vojtov 

Kirov 

German puns in German-language fiction (on the example of the works of art by Klaus 

Peter Wolf “Total wahre Flunkergeschichten narrated by einem rotzfrechen Mädchen” 

and Ludwig Tom “Lausbubengeschichten”) 

The article deals with the problem of creating and using puns. It should be noted that the insufficient knowledge of this 

issue opens up a wide field for the study of pun, including at the interlanguage level, echoing the problem of the translatability 
of this linguistic phenomenon. The scientific novelty of the study is the results obtained on the basis of the use of a classification 
based both on the functional role of wordplay in a sentence and how it is constructed directly in the German-language text. Due 
to the predominantly practical nature of the research, the continuous sampling method, descriptive-logical method, compara-
tive-comparative method, as well as the translation method itself were used in the study of the topic. The results of the presented 
research may be of interest to linguists and practicing translators. 
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Введение. Изучением такого феномена, как 

каламбур, занимаются уже на протяжении многих 

лет. За этот длительный промежуток времени нако-

пилось большое количество работ, освещающих 

функционирование и роль каламбура в разных ти-

пах текста: художественном, публицистическом, 

политическом и др. Более пристальное внимание 

ему начали уделять еще в 20-е годы XX века, и до 

сих пор изучение каламбура остается актуальным. 

Само философское понятие «языковая игра» было 

введено в 1953 году Людвигом Витгенштейном в 
его «философских исследованиях» [2]. В отече-

ственных же кругах термин прочно укоренился по-

сле публикации совместной работы Е.А. Земской, 

М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой «Русская 

разговорная речь» [3]. 

По мнению Д. Делабастита разные языки об-

ладают различным потенциалом для создания ка-

ламбуров, но при этом имеют общие черты, спо-

собствующие их взаимной переводимости [5, ср. 

1]. Это дает устойчивую почву для дальнейших ис-

следований в данной области и более подробного и 

детального изучения феномена каламбура в совре-
менном немецком языке.  

Целью представленной статьи является пред-

ставление результатов исследования категорий ка-

ламбуров в художественных произведениях немец-

коязычных авторов, а также выявление наиболее 

часто используемого приема построения игры 

слов. Цель исследования потребовала решения ос-

новных задач: исследование основных категорий 

каламбура, а также выявление наиболее частого 

приема построения игры слов. 

Материалом исследования послужили дет-

ские художественные произведения Клауса Питера 
Вольфа «Total wahre Flunkergeschichten erzählt von 

einem rotzfrechen Mädchen» и Людвига Тома 

«Lausbubengeschichten». Методом сплошной вы-

борки нами было рассмотрено и проанализировано 

более 100 единиц каламбуров, из которых в данной 

статье представлены наиболее яркие каламбуры. 

В качестве методов исследования нами исполь-

зовались метод сплошной выборки, описательно-ло-

гический метод, сравнительно-сопоставительный ме-

тод, а также собственно переводческий, который счи-

тается комплексным диалогическим методом, по-

скольку включает в себя аспекты компаративного, ти-
пологического, трансформационного анализа. 
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Результаты исследования 

Любой стилистический прием является носи-

телем определенной заложенной в него информа-

ции и каламбур не исключение. Его сложная ин-
формативная структура включает в себя как мини-

мум две языковые единицы. Эти языковые еди-

ницы в свою очередь обладают сложной семанти-

ческой структурой, а ее элементы участвуют в фор-

мировании содержания всего приема. Нельзя забы-

вать и о том, что сам каламбур является частью со-

става текста, то есть еще более сложного образова-

ния, а содержание последнего может внести значи-

тельные коррективы в его информативный объем. 

Для проведения нашего исследования мы ис-

пользовали классификацию создания каламбуров 
М.В. Ушкаловой, так как данная классификация 

учитывает общие структурные черты каламбура. 

М. В. Ушкалова выделяет несколько групп, самой 

распространенной из которых, по ее мнению, явля-

ется лингвистическая. Нужный эффект достига-

ется в данном случае на основе семантических при-

знаков. Ко второй группе относятся фонетические 

каламбуры, которые функционируют как в устной, 

так и в письменной речи. Третью группу состав-

ляют каламбуры, основанные на прецедентных 

именах и лингвокультурном компоненте. Боль-

шинство таких каламбуров могут быть понятны 
лишь конкретной группе носителей языка. Следу-

ющая группа учитывает графическое оформление 

каламбура. Смешанный вид каламбура выделя-

ется в отдельную группу. Особенность данной 

группы состоит в том, что юмористический эффект 

производится сразу несколькими способами [4]. 
Более подробно рассмотрим данную классифика-

цию применительно к нашему лингвистическому 

материалу. 

Немецкий юмор, как известно, специфичен, 

соответственно, игра слов так же неординарна. Как 
оказалось, авторы анализируемых немецкоязыч-

ных произведений не злоупотребляют каламбур-

ными выражениями, отдавая предпочтение мета-

форам, сравнениям и прочим выразительным язы-

ковым средствам. Тем не менее, игра слов всё же 

является неотъемлемой частью многих произведе-

ний вышеназванных немецких авторов. 

Например, в сборнике рассказов Людвига 

Тома «Lausbubengeschichten» было обнаружено 

всего восемь примеров использования каламбуров, 

однако они не менее интересны и подчеркивают 

хулиганский флёр повествования. Более подробно 
рассмотрим некоторые из них: 

Viel Gerstl haben – много денег (в прямом зна-

чении Gerstl – крупы) 

Данное выражение на русский язык можно пе-

ревести как «денег куры не клюют», чтобы сохра-

нить немецкую игру со словом «крупа» и перене-

сти ее в русский язык. В таком случае вид данного 

каламбура можно определить как лингвистиче-

ский, так как игра слов построена на многозначно-

сти немецкого понятия.  

Scheck(bauer) Lorenz – Лоренц Шекбауер по 

прозвищу Шек, (Scheck – пегий) 

Прозвище произошло от фамилии героя, кото-

рая, являясь «говорящей», описывает его внеш-
ность. Именно поэтому данный каламбур можно 

классифицировать как основанный на прецедент-

ном имени и лингвокультурном компоненте, ти-

пичном для немецкого языка.  

Da hat es hinter uns Spektakel gemacht – тут 

позади нас началось /свето/пре/д/ставление 

Буквально данное выражение переводится как 

«сделался спектакль». Каламбур основан на много-

значности слова: der Spektákel – шум, гам; возня; 

скандал; das Spektakel — спектакль, (театральное) 

представление. Несколько значений, являющиеся 
основой каламбура, позволяют отнести его к линг-

вистическому типу построения.  

Büffeln – зубрить  

Глагол büffeln образован от немецкого суще-

ствительного Büffel (буйвол), буквально сам глагол 

на русском звучит как «буйволить». Для сохране-

ния игры слов, основанной на обозначении живот-

ного, на русский выражение можно перевести: «па-

хать как вол». Происхождение глагола от суще-

ствительного дает нам основание для классифика-

ции данной игры слов как лингвистической.  

Will ich ihn schon ärgern, daß er blau wird – я 
хочу разозлить его так, чтобы он посинел 

Чтобы сохранить игру слов, основанную на 

цвете, фразу следует перевести как «хочу разозлить 

его до белого каления». В данном случае тип по-

строения каламбура будет лингвистическим. 

Du musst ein verdammter Holzfuchs sein, dass 

deine Professoren so auf dich loshacken – Ты, видимо, 

ужасный проказник, раз твои профессора так на 

тебя набрасываются  

Дословно данная фраза переводится как: «ты, 

видимо, ужасно проказливый лис, раз твои профес-
сора так тебя заклевали». Дело в том, что Holzfuchs 

– вид древесной лисы, чьим естественным врагом 

является филин, на этом и выстроена игра слов. Дан-

ную игру слов нельзя отнести только к одной кате-

гории, потому что ее построение основано как на 

лингвистическом аспекте, так и на прецедентном 

имени и лингвокультурном компоненте. Каламбуры 

такого типа классифицируются как смешанные.  

Следующее художественное произведение 

Клауса-Питера Вольфа «Total wahre 

Flunkergeschichten erzählt von einem rotzfrechen 

Mädchen» содержит чуть большее количество при-
меров языковой игры слов. Более подробно рас-

смотрим некоторые из них: 

Hechten in ihre Autos und jagten davon – ныряли 

в свои автомобили и отгоняли их 

В немецком выражении der Hecht – щука, 

hechten – прыгнуть, согнувшись [щукой] (о плава-

нии). Сохраняя игру слов, связанную с рыбой, 

можно перевести hechten как «нырять». Сам калам-

бур по своему строению классифицируется как 

лингвистический.  
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Hechelte die Treppen hoch – и он, язык на плечо, 

взбежал по лестнице 

Hecheln - учащённо дыша́ть, вы́сунув язы́к. 

Перевод с фразеологическим выражением может 
быть осуществлен ради сохранения игры слов. 

Данный каламбур так же относится к лингвистиче-

скому типу.  

Der Topf klirrte – горшок /про/звенел = проле-

тел со звоном 

Для сохранения каламбура, основанного на 

обозначении звука, лучше будет перевести как 

«горшок пролетел со свистом». Хоть мы и говорим 

о звуках, игра слов в данном случае все равно будет 

классифицироваться как лингвистическая.  

Und das Krokodil hieß Struppi und war ihr 
Schoßhündchen – а крокодила звали Струппи, и он 

был ее комнатной собачкой  

der Schoß – колени, der Hund – собака, Struppi 

– лохматая шавка. Струппи – имя нарицательное 

для маленьких комнатных собачек, как в России 

Тузик или Шарик. В данном случае игра слов пол-

ностью соответствует типу классификации, осно-

ванном на прецедентном имени и лингвокультур-

ном компоненте.  

Was Pa im Schilde führte – что у папы за туз в 

рукаве 

Буквально фраза означает «что папа замыш-
лял». Перевод фразеологическим выражением был 

дан для сохранения игры слов и уровня воздей-

ствия на читателя. Так как устоявшееся выражение 

входит в пласт языка именно в таком виде, логично 

классифицировать каламбур как основанный на 

прецедентном имени и лингвокультурном  

компоненте.  

Pauker – непереводимая игра слов, основанная 

на пренебрежительном обозначении профессии 

учителя 

die Pauke – литавры. Неизвестно, как выраже-
ние приняло пренебрежительное значение, но его 

происхождение дает нам почву для отнесения дан-

ного каламбура к типу каламбуров, основанных на 

прецедентном имени и лингвокультурном  

компоненте.  

Unser Direx hieß Holländer, aber wir nannten 

ihn natürlich Käse – нашего дирекса звали Холэндер, 

но мы, естественно, называли его «Сыр»  

Holländer – это сорт сыра, на основе созвучия 

с фамилией возникло прозвище персонажа. Дан-

ный каламбур основан на прецедентном имени и 

лингвокультурном компоненте.  
Auf meinem Foto hatte er so herrliche Spaghetti-

Haare, dass einige vorschlugen, ihn ab jetzt Bolognese 

zu nennen – на моей фотографии у него были такие 

великолепные, спутанные, как спагетти, волосы, 

что некоторые предложили отныне называть его 

Болоньезе 

Продолжение тематики каламбура с едой, а 

также новые вводные для создания прозвища ди-

рекса позволяют отнести игру слов к типу, осно-

ванному на прецедентном имени и лингвокультур-

ном компоненте.  

Ich hätte Lunte riechen sollen – я должна была 

почувствовать, что пахнет жареным  

Дословно выражение переводится как «я 

должна была почувствовать запах фитиля», что 
имеет значение «я должна была бы почувствовать 

подвох». Переведено фразеологическим выраже-

нием, сохраняющим игру слов с огнем. Соответ-

ственно, тип построения каламбура –  

лингвистический. 

Und dann bin ich ein gemachter Mann. Blödsinn. 

Eine gemachte Frau natürlich. и тогда я буду че-

ловеком, добившимся успеха в жизни. Чушь. Жен-

щиной, добившейся успеха в жизни, естественно 

В немецком языке Mann имеет несколько зна-

чений: человек и мужчина. Передать на русский 
язык такую игру слов не представляется возмож-

ным. Сам каламбур классифицируется как лингви-

стический.  

На основе анализа выбранных немецкоязыч-

ных художественных произведений мы обнару-

жили четыре категории построения каламбуров из 

пяти существующих в классификации М.В. Ушка-

ловой: лингвистический, фонетический, смешан-

ный и основанный на прецедентном имени и линг-

вокультурном компоненте. Отсутствие в произве-

дениях графического каламбура может быть объяс-

нено направленностью исследуемой литературы. 
Данные художественные произведения относятся к 

категории детских произведений, а вид графиче-

ского каламбура обычно рассчитан на более опыт-

ного реципиента.  

Анализ художественных текстов выявил 

лингвистический тип каламбура как наиболее упо-

требляемый в исследованных немецкоязычных 

произведениях. Он был обнаружен более чем в по-

ловине случаев (55%). Вторым по частотности упо-

требления видом построения игры слов является 

вид, основанный на прецедентном имени и лингво-
культурном компоненте (35%). В равной степени 

редки виды фонетического и смешанного каламбу-

ров (по 5%). Графический же вид игры слов обна-

ружен в ходе исследования не был. 

Заключение 

В результате исследования представленного 

лингвистического материала нами было установ-

лено, что каламбуры представляют собой весьма 

интересное языковое явление, с трудом поддающе-

еся классификации и переводу. Игра слов связана 

не только с лингвистическими факторами, но и с 

культурой, фоновыми знаниями, текущими собы-
тиями, менталитетом и даже личными ассоциаци-

ями. Каждый каламбур можно трактовать по-раз-

ному, и, соответственно, по-разному подходить к 

способу его перевода. 

Сложность в распознавании каламбуров со-

стоит в том, что очень часто обыгрываются много-

значные слова и явления зарубежного быта и куль-

туры, реалии, отсутствующие в русском языке. Ча-

сто простая с первого взгляда фраза имеет гораздо 

больший смысл, если вдуматься в семантику каж-

дого слова. 
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Елена Аркадьевна Шалагинова 

г. Киров 

Оценка конкурса «Видео-открытка» у магистрантов неязыковых специальностей  

Данная статья посвящена вопросу оценки. В ней перечисляются количественные и качественные характеристики 
устного высказывания. Цель статьи – разработать критерии оценки конкурса «Видео-открытка». В качестве методов 
исследования выступают: сравнение и статистический анализ. Предложенная работа подкреплена исследованием по 
критериям и указаны сложности в выполнении данного конкурса.  Проведя исследование, мы выявили критерии, вы-
зывающие наибольшие трудности. К ним относятся: свободное владение иностранным языком, музыкальное и худо-
жественное оформление видео-открытки и творческий подход. Для решения данных проблем рекомендуется состав-

ление сообщения на заданную тему, высказывание собственного мнения на факты и события. Магистрантам также 
необходимо принимать участие в коммуникативных и деловых играх. Создание видеороликов обучаемыми способ-
ствует более качественному музыкальному оформлению. Важно давать творческие задания для поиска новаторских 
идей и нестандартных решений. 

Ключевые слова: монологическое высказывание, количественные показатели, качественные показатели, кри-
терии оценки, магистранты неязыковых направлений. 
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Elena Arkadevna Shalaginova 

Kirov 

Rating of competition «Video-postcard» for magistrates of non – linguistic specialities  

The given article is devoted to the issue of rating. Quantitative and qualitative characteristics are enumerated in it. The 
purpose of the article is to work out criteria of rating competition «Video-postcard». The research methods are: comparison 
and statistical analysis. The suggested work is confirmed with research on criteria and it indicates difficulties in realizing this 
competition. Having held the research we revealed criteria, which cause the greatest difficulties. They are: easy possession of 
foreign language, music and art design of video-postcard and creative approach. To solve these problems, we recommend to 

make up report on given topic, to express own opinion on facts and events. It is necessary for magistrates to take part in 
communicative and business plays. Making up video rollers by learners leads to more qualitative music design. It is important 
to give creative tasks to find innovatory ideas and non-standard decisions.  

Keywords: monologue statement, quantitative indices, qualitative indices, criteria of rating, magistrates of non-linguistic 
directions. 

 

Для формирования иноязычной коммуника-

тивной компетенции магистрантам неязыковых ву-

зов необходимо применять иностранный язык как 

средство общения. Участие в конкурсе «Видео-от-

крытка» помогает сформировать данную компе-

тенцию. Но до проведения этого мероприятия сле-

дует разработать критерии его оценки. 

Над проблемой критериев оценки устной речи 
работают несколько ученых. В частности, А.Н. Ша-

мов указывает, что «оценка – качественная харак-

теристика, с помощью которой фиксируются ре-

зультаты контроля, направленного на проверку 

знаний, уровня сформированности речевых навы-

ков и умений [3, С. 230]. А.Н. Щукин и Г.М. Фро-

лова считают, что благодаря оценке и контролю 

происходит определение «достигнутого уровня 

владения языком и диагностирования возникаю-

щих проблем в процессе изучения языком и овла-

дения языком» [5, С. 82]. 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез выделяют количе-
ственные и качественные показатели оценки моно-

логического высказывания. К качественным пока-

зателям они относят:  «разнообразие лексики и 

грамматических структур, а также правильность их 

употребления; развернутость и последователь-

ность сообщения; соответствие языковых средств 

ситуации общения; наличие речевого намерения и 

его реализация». Что касается количественных по-

казателей, то здесь важно учитывать «количество 

предложений, выражающих субъективную инфор-

мацию (личное отношение к высказываемому) и 
объем высказывания [1, С. 223].  

Н.Ф. Коряковцева в свою очередь полагает, 

что тематика и ситуации общения оцениваются по 

пятибалльной шкале и говорит о том, что оценка 

ориентирует обучающихся в содержании, требова-

ниях программы и конкретных задач [2, С. 103]. 

В программе по дисциплине «Профессиональ-

ный иностранный язык» для подготовки маги-

странтов неязыковых вузов подчеркивается, что 

магистрант должен уметь осуществлять устную 

коммуникацию в целях академического общения 

на иностранном языке, работать с аутентичной ли-
тературой, обрабатывать полученную информа-

цию и производить различные логические опера-

ции [4, С. 3-4]. 

Проанализировав литературу, был сделан вы-

вод о том, что в ней не разработаны критерии 

оценки конкурса «Видео – открытка». Было ре-

шено провести исследование. Целями этого иссле-

дования были: описание задач данного конкурса, 

выявление критериев оценки и определение труд-

ности реализации предложенного задания. Методы 

сравнения и статистического анализа применялись 
в этом исследовании. 

Конкурс «Видео – открытка» был проведен в 

октябре 2021 в Вятском государственном универ-

ситете как дополнительный раздел V Всероссий-

ской олимпиады по иностранным языкам для маги-

странтов неязыковых направлений в заочной 

форме. Он включал создание тематической от-

крытки «Добро пожаловать в наш университет». 

Двенадцать магистрантов приняли в нем участие. 

В задачи конкурса входило: привлечь обучае-

мых к научно-исследовательской деятельности, 

развить практику владения иностранным языком, 
популяризовать иностранный язык, как инстру-

мент для общения. 

Были разработаны семь критериев оценки кон-

курса. В большей степени учитывались качествен-

ные критерии, и только один из них был количе-

ственным. Высший балл составлял пять пунктов.  

Первый критерий представлял оценку произ-

ношения участника при устном высказывании. При 

этом учитывалось отсутствие ошибок в произно-

шении слов на иностранном языке, соблюдение ин-

тонации предложений иноязычной речи. С этим 
справились 92%. 

Следующим вторым критерием являлось от-

сутствие лексико-грамматических ошибок при уст-

ном высказывании участника. Магистранты 

должны были правильно использовать устную речь 

с точки зрения грамматики и употребляемой лек-

сики. Успешно выполнили данный критерий 84%. 

Основу третьего критерия составляло свобод-

ное владение иностранным языком. Магистранты 

не имели права зачитывать информацию с листа. 

76% работ отвечали этому требованию.    

В четвертый критерий входила содержатель-
ность устного высказывания. Она состояла из: ло-

гичности устного повествования, соответствию со-
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держания устного высказывания теме видео-от-

крытки и оригинальности сюжета. Процент участ-

ников, которые осуществили, это был 92. 

Пятый критерий подразумевал музыкальное и 
художественное оформление видео-открытки. Он 

подразделялся на следующие компоненты: каче-

ство звука, уместность выбранной музыкальной 

композиции, качество изображения, смена кадров. 

56% участников реализовали данные требования.  

Творческий подход к подготовке видео-от-

крытки являлся шестым критерием. Здесь учитыва-

лись новаторские идеи в видео-открытке. 76% ма-

гистрантов применили творчество и новаторство. 

В последнем седьмом критерии учитывался 

временной регламент. Длительность видео-от-
крытки составляла не более одной минуты. Чем 

длительнее по времени была видео-открытка, тем 

меньше было баллов. Все магистранты 100% при-

держивались регламента по времени. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

следующие выводы. Особую трудность представ-

ляли такие критерии, как: свободное владение ино-

странным языком, музыкальное и художественное 
оформление видео-открытки и творческий подход. 

Следовательно, при работе со студентами-ма-

гистрантами неязыковых вузов необходимо моти-

вировать их к высказыванию личного мнения по 

обсуждаемым вопросам. Студентам можно предло-

жить составить сообщения на заданную тему, под-

готовить план и рассказ по теме сообщения. Маги-

странтам будет полезно комментировать факты и 

события на иностранном языке, опираясь на жиз-

ненный опыт. Большое значение для устного обще-

ния представляют коммуникативные и деловые 
игры. Они формируют знания и умения, необходи-

мые в бытовой и профессиональной деятельности.  

При работе студентов с видеороликами сле-

дует обращать внимание на соответствие музы-

кальной композиции и смене кадров. Также по-

лезно давать задания творческого характера.  
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Начало творческого пути и первые педагогические идеи  

А.А. Брянцева (1900-1910-е годы) 

Статья является частью диссертационного исследования «Социальное партнерство школы и детского театра (на 
материале работы Ленинградского ТЮЗа им. А.А. Брянцева)». В статье рассмотрены первые педагогические идеи 
основателя первого театра юных зрителей А.А. Брянцева. Через биографию, разделенную на этапы, прослеживается 
путь зарождения первых педагогических идей. Приведены рассуждения А.А. Брянцева, указывающие на необходи-
мость создания театра для детей в исследуемый период, а также постановки новых спектаклей для детей. Первые идеи 
А.А. Брянцева находят свое отражение в организации театра юных зрителей в Петрограде. В статье доказано, что в 
организации нового театра и постановке спектаклей Брянцев делал опору на зрителя (его потребности, духовные 
нужды, особенности восприятия) – основа концепции «театра-дома» для ребенка. 

Ключевые слова: педагогические идеи, А.А. Брянцев, Ленинградский ТЮЗ, советская школа, 1900-е годы, 
1910-е годы, театр. 

 

Nikita Anatolievich Drozdov 

Saint Petersburg 

The Beginning of Creative Path and First Pedagogical Ideas of  

A.A.Bryantsev (1900-1910s) 

The article is part of the dissertation study “Social partnership between school and children's theatre (on the example of 
Leningrad A.A. Bryantsev Theatre of Young Spectators)”. The article examines the first pedagogical ideas of A.A. Bryantsev, 
the founder of the first Theatre for Young Spectators. The way of origin of the first pedagogical ideas is traced through his 
biography, which is divided into stages. A.A.Bryantsev's reasoning is given, pointing out the necessity of establishing a theatre 
for children during the investigated period, as well as staging new performances for children. A.A. Bryantsev's first ideas are 

reflected in the organization of a theatre for young spectators in Petrograd. The author proves that in the organization of new 
theatre and in the staging of performances A.A. Bryantsev made an emphasis on the spectator (his needs, spiritual needs, 
peculiarities of perception) - the basis of the concept of "theater-home" for children. 

Keywords: pedagogical ideas, A.A. Bryantsev, Leningrad Theatre for Young Audiences, Soviet school, 1900s, 1910s, 
theatre. 

 

Александр Александрович Брянцев многим 

известен как театральный режиссер и основатель 

первого театра юных зрителей в Петрограде. Но 

помимо постановок ярких запоминающихся спек-

таклей остался в памяти школьников, учителей как 

чуткий, тонко понимающий природу ребенка педа-

гог. Данная статья – часть диссертационного иссле-

дования «Социальное партнерство школы и дет-
ского театра (на материале работы Ленинградского 

ТЮЗа им. А.А. Брянцева)» [4]. В статье мы кос-

немся биографии и произведем обзор первых педа-

гогических идей известного режиссера. В нашем 

исследовании мы будем опираться на автобиогра-

фию и статьи А.А. Брянцева [1, 2], биографию 

С.Д. Зельцер [5]. В исследовании используются и 

архивные материалы ТЮЗа, г. Санкт-Петербург. 

История образования как область науки при-

мечательна тем, что соединяет в себе методы исто-

рии и педагогики. Через раскрытие и систематиза-
цию опыта предшественников мы находим новые 

пути его использования в современных условиях и 

социокультурном контексте.  

Творческий путь основателя ТЮЗа можно 

разделить на несколько этапов: 

1) выбор карьеры и период профессиональ-

ного поиска в годы юности-молодости (1900-1904-

е годы); 

2) «приход в театр»: профессиональная теат-

ральная деятельность, которая послужила началу 

формирования педагогических идей Брянцева 

(1904-1921 годы);  

3) художественное руководство ТЮЗом, по-
священие себя искусству для детей, развитие ос-

новных идей и дальнейшее их распространение 

(1922-1961 годы). 

Первые педагогические идеи А.А. Брянцева 

будут раскрыты в разборе деятельности, т.е. в ор-

ганизационных поступках, публикациях и статьях, 

а также воспоминаниях современников. 

Организатор первого театра юных зрителей 

родился в г. Санкт-Петербурге, где и начал профес-

сиональную деятельность. Интересен процесс про-

фессионального самоопределения человека. У 
А.А. Брянцева до театральной деятельности были 

поворотные точки на жизненном пути, определив-

шие его будущую карьеру. 

Первое знакомство будущего художествен-

ного руководителя с театром произошло в детстве 
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через общение с родственниками. Дядя Василий 

был совладельцем мелкого театрального предпри-

ятия – балагана на Царицыном лугу (ныне Марсово 

поле, г. Санкт-Петербург), дядя Платон рассказы-
вал об увиденных им театрах. Когда А.А. Брянцев 

был ребенком, посещал балаганные театры, ходил 

в театр на оперу и балет вместе с родителями. 

Во 2-й гимназии, в которой А.А. Брянцев 

учился, проявлялись его музыкальные способно-

сти: играл в симфоническом оркестре на контра-

басе, играл на ударных, занимался ритмикой. В 6-

м классе написал статью в газету на тему нецелесо-

образности отмены оценок в школе в рамках печат-

ной дискуссии «Не пора ли отменить отметки как 

нечто устаревшее». Примечателен факт того, что 
А.В. Луначарский (в период реформирования госу-

дарственной системы) примет решение об отмене 

отметок в школе [7], которое будет действовать в 

течение 1920-х годов (первое десятилетие работы 

Ленинградского ТЮЗа). 

По окончании гимназии, на первом курсе уни-

верситета, А.А. Брянцев стал участником оркестра 

народных инструментов под руководством 

Н.И. Привалова. Брянцев играл в нем на ложках. По-

сле гимназии окончания решил стать моряком и 

сразу после окончании гимназии ушел в плавание 

добровольного флота «Хабаровск» матросом 2-го 
класса (посетил Босфор, Стамбул, Эгейское море, 

Мессианский пролив, Палермо, Сицилию, Алжир). 

Одновременно подал документы в СПбГУ на исто-

рико-филологический факультет. Далее карьера мо-

ряка не сложилась – летом 1903 г. при явке в комитет 

добровольного флота для зачисления в команду, ему 

было отказано – он был студентом, тогда это озна-

чало «политически неблагонадежен» [5].  

Во время студенчества жил мыслями и 

настроениями революционного студенчества. На 

первом курсе стал подрабатывать в окраинных ра-
бочих театрах, куда приглашались «разовые ак-

теры». Далее становится помощником режиссера 

Яковлева-Донского полупрофессионального 

кружка в помещении Новодеревенского пожарного 

депо. Затем была работа суфлером в театре при сто-

ловой Адмиралтейского завода под руководством 

Н.С. Вехтера. А.А. Брянцев проявлял в работе бу-

дущие режиссерские способности: «... суфлерскую 

работу я, будучи студентом-словесником, не-

вольно поднял на высоту корректуры актерской 

речи. Началась борьба за орфоэпию» [5, С. 54].  

После этого был опыт работы в качестве жур-
налиста, рецензента в газете «Русь» и журнале «Те-

атр и искусство». Возможно, в данный период заро-

дилась одна из первых педагогических идей 

А.А. Брянцева: актер театра должен быть актером-

общественником и актером-педагогом. Работая в 

журнале, Александр Александрович написал статью 

о том, каким должен быть подлинный артист: требо-

вал постоянной учебы, повышения профессиональ-

ного уровня, но, главное быть морально выше своей 

аудитории. Быть одновременно артистом и учите-

лем для зрителей. Заведующий театральным отде-

лом газеты «Русь» и редактор журнала «Театр и ис-

кусство» известный театральный критик А.Р. Ку-

гель прочитал и парадоксально ответил А.А. Брян-
цеву: «Хорошо, очень хорошо. Так хорошо, что я 

статью вашу даже не напечатаю» [1, С. 52]. 

Во имя чего и для чего играет актер на сцене? 

Это одни из главных вопросов в творческой био-

графии Брянцева. Актер-педагог особенно ответ-

ственен за свое искусство. Таким образом артисты 

должны верить в идеи произведений, показывае-

мых на сцене. Актер театра для детей служит зри-

телю и предан ему, заботится о том, чтобы его сце-

нические поступки были ясны и понятны зрителю, 

быть передатчиком важных общественно-значи-
мых, культурных, жизненных идей. 

По утверждению С.Д. Зельцер работа теат-

ральным журналистом не удовлетворяла молодого 

Брянцева. Оказаться внутри постоянно действую-

щего общественно-значимого театра было делом 

его жизни. 

В 1904 г. Брянцев по совету профессора уни-

верситета Георгия Васильевича Форстена обра-

тился к Павлу Павловичу Гайдебурову, руководив-

шему тогда Общедоступным театром при Лигов-

ском народном доме. Брянцев начинал работать в 

театре 2-м помощником режиссера, вскоре завое-
вал доверие всего коллектива. Был и актером и ре-

жиссером. Так Брянцев описывал организацию 

коллектива театра: «Отсутствие внешних письмен-

ных договоров и правил, а также взысканий и 

наград снимает с сотрудников клеймо наемниче-

ства и тем самым возлагает на них все тяготы ис-

тинной свободы, заставляя руководствоваться ис-

ключительно голосом собственной совести» [цит. 

по 5, С. 62]. Принцип преданности коллектива сво-

ему делу Брянцев перенес в Ленинградский ТЮЗ. 

Впоследствии Брянцев назвал коллектив «брат-
ством театральных энтузиастов» [5, С. 63]. 

П.П. Гайдебуров остался в памяти как органи-

затор нового открытого театра для широкой ауди-

тории, чьи идеи о распространении театрального 

искусства повлияли на молодого А.А. Брянцева. 

Павел Павлович считал, что это могло быть достиг-

нуто через инструкторство или режиссуру, показа-

тельные спектакли, привлечение к участию нерав-

нодушного исполнителя [3]. 

Театр Гайдебурова добивался показа «запре-

щенных» пьес, ныне ставшие классикой. Одновре-

менно Павел Павлович вместе с Н.А. Лебедевым, 
Е.Д. Головинской были руководителем Передвиж-

ного театра. Театр разъезжал по детским учрежде-

ниям, садам и паркам и завершил свою работу 28 

июля 1918 года [1, С. 272]. В репертуар входили ко-

роткие сценки, инсценировки сказок, дивертисменты.  

Выступала со спектаклями на детских площад-

ках, в рабочих клубах и другая группа, возглавляе-

мая Е.Н. и П.П. Горловыми [1, С. 80], с которыми 

А.А. Брянцев продолжил сотрудничество при орга-

низации Петроградского / Ленинградского ТЮЗа. 
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В 1917 г. начались основополагающие изме-

нения в новой народной школе. Многим реформам 

послужили самые разные нормативные документы 

и последующие события. Разберем самые основ-
ные из них, ведущие к идеям А.А. Брянцева о вос-

питательном значении театра, а также о необходи-

мости связи со школами. 

29 октября (ст. стиль) 1917 г. после создания 

Народного комиссариата А. В. Луначарский высту-

пил с обращением «О народном просвещении». В 

нем озвучивались цели и задачи новой народной 

школы:  

– ориентирование школ на всеобщую грамот-

ность; 

– увеличение количества народных педагогов; 
– создание единой системы школьного обра-

зования для всех граждан в нескольких ступенях 

образования; 

– формирование системы светских школ; 

– обучение на равных и в равных условиях для 

всех граждан; 

– борьба с неграмотностью [6, С. 7-9]. 

В период реформирования отечественной 

школы А.А. Брянцев вел активную театральную де-

ятельность, связанную, прежде всего, с организа-

цией нового педагогического театра для детей, до-

несения значимости детского театрального искус-
ства для города, страны и будущих поколений. 

Во время работы в общедоступном и пере-

движном театрах А.А. Брянцев совместно с Гайде-

буровым были привлечены к организации теат-

рального отдела в Институте внешкольного обра-

зования (1918). Эту работу он продолжал и после 

ухода из театра Гайдебурова, в котором проработал 

15 лет. А.А. Брянцев научился относиться к театру 

как к творческому коллективному организму, а не 

формальной организации.  

В том же 1918 году А.А. Брянцев посещал 
Детскую художественную студию им. Лилиной 

под руководством О.А. Шумской. В студии воспи-

танницы (ок. 20 девочек) жили и учились под руко-

водством известных педагогов. Наблюдения за 

спектаклями студии привели к пониманию 

А.А. Брянцева о потребности создания театра для 

детей: «Спектакли эти носили школьный самодея-

тельный характер, но обставлялись внешне очень 

тщательно и юной публикой принимались хорошо. 

Они также наглядно утверждали мысль о необхо-

димости театра для детей. … это были хорошие 

добротные детские развлечения, но без всякой 
мысли о их глубоком воспитательном и познава-

тельном значении» [1, С. 90]. В те годы А.А. Брян-

цев размышлял о новом предназначении искусства 

для детей. Параллельно Брянцев занимался объеди-

нением сторонников, в первую очередь, со схо-

жими с ним взглядами на искусство (Н.Н. Бахтин, 

В.И. Бейер и др.) 

Далее был период работы в качестве воспита-

теля в карантинно-распределительном пункте  

[5, С. 86], что послужило началом открытием но-

вых идей для А.А. Брянцева. В начале 1920 г. Цен-

тральный карантинно-распределительный детский 

пункт располагался в здании на Михайловской 

улице, дом 1 (ныне Гранд Отель Европа). В нем 
проводились игры, спектакли с участием беспри-

зорных детей [8]. После пребывания в интернате 

детей распределяли по другим детским домам, впо-

следствии А.А. Брянцев вспоминал о трудности 

прощания с опекаемыми детьми. Будущий новатор 

и руководитель Ленинградского ТЮЗа посещал со 

своими подопечными Петроградские театры и 

убеждал себя в том, что спектакли для детей того 

времени в малой степени доступны для понимания 

и восприятия детьми. А.А. Брянцев устраивал в ин-

тернате свой собственный театр, где наблюдал 
силу театрального воздействия: «Работа с ребятами 

в карантинном пункте многому меня научила и, 

главное, убедила в том, что попытки организовать 

зрелище для детей имеют серьезные основания и 

требуют более серьезного к себе отношения, чем к 

простой детской забаве. Не говоря уже о тех ре-

зультатах, которые получались при драматизации 

литературных произведений самими ребятами, я 

мог наблюдать за воздействием на них и професси-

онального театра, куда я время от времени водил 

своих питомцев. Когда мне довелось познакомить 

ребят с силой театрального воздействия в профес-
сиональном театре, я оценил роль театра в общем 

педагогическом процессе. Это привело в дальней-

шем к попыткам организации специальных театров 

для детей, как одного из мощных факторов воспи-

тания нашей молодежи. Мысль о праве детей на 

свой особый театр вытекала из конкретного обще-

ния с детьми и из природы театрального искусства, 

существование которого немыслимо без зрителей» 

– подводит итог первых педагогических поисков 

А.А. Брянцев [1, С. 79]. 

Таким образом, исходя из полученного опыта, 
А.А. Брянцев в своей работе с детьми руководство-

вался положением, что истинное искусство всегда 

педагогично. Следовательно, в организации нового 

театра и постановке спектаклей А.А. Брянцев делал 

опору на зрителя, ясный и продуманный учет его 

потребностей, его насущных духовных нужд и осо-

бенностей восприятия. Новый театр в своей худо-

жественной деятельности связывался с педагоги-

кой, не теряя при этом творческую основу и все 

творческие составляющие театрального искусства.  

Подводя итоги, можно перечислить первые 

педагогические идеи А.А. Брянцева, которые заро-
дились в 1900-1910-х годах: 

1. Художественная полноценность спектакля. 

Спектакль для детей̆ должен был быть художе-

ственно полноценным, тем самым оказывать об-

разно-смысловое воспитательное воздействие на 

зрителя-ребенка. Приучать к дружбе, коллекти-

визму, развитому общественному началу, чувству 

эстетики. Профессиональное мастерство, как бы ни 

были высоки его формальные достижения, стано-

вились положительной̆ воспитательной̆ силой̆ 

только при условии идейной̆ насыщенности, когда 
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зритель получал от театральной̆ игры, помимо эс-

тетических переживаний и положительных эмо-

ций, еще и зарядку общественно-ценных пережи-

ваний и понятий.  
2. Опора на зрителя. В постановках спектакля 

главная опора делается на зрителя – соучастника 

творческого процесса. Необходим учет его насущ-

ных духовных нужд и потребностей.  

3. Новый подход к актеру – человеку, с кото-

рым учащемуся можно встречаться в деловой 

жизни. Таким образом происходило приближение 

актеров к зрителям. Артист детского театра стано-

вится одновременно педагогом и общественником. 

С весны 1921 г. А.А. Брянцев начал вести пе-

реговоры с Губернским отделом социального вос-
питания НКП (Наркомпроса, народного комисса-

риата просвещения) о создании нового детского те-

атра, указывал на закономерность соединения те-

атра и школы.  

Новый̆ театр в своей̆ художественной̆ деятель-

ности связывается с педагогикой̆, не теряя при этом 

творческую основу и все творческие составляющие 

театрального искусства [2]. По замыслу А.А. Брян-

цева театр формирует репертуар на подлинных про-

изведениях литературы, где актеры – «слуги» зри-

теля и через игру на сцене и через идеи спектаклей̆ 
осуществляют воспитательное воздействие на уча-

щихся: «ребенку нужно подлинное, большое, полно-

ценное искусство», «театр для детей̆ это не "сокра-

щённый̆" театр для взрослых. Наоборот, это расши-

ренный̆, более заострённый̆... театр...» [1, С. 6]  

Учащимся нужны нравственные примеры вне 

стен школы и родительского дома. Первые педаго-

гические идеи А.А. Брянцева положили основу 

концепции «театра-дома» для ребенка – места, где 

он прикоснуться к таинствам искусства через об-

щение на равных с выдающимися личностями и 
просмотр актуальных спектаклей. А дальнейшее 

распространение и передача опыта Ленинград-

ского ТЮЗа положили основу развития всесоюз-

ного тюзовского движения, в котором были задей-

ствованы учащиеся, учителя, родители и предста-

вители творческих профессий. 
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Черлакский район Омской области: история разграничения между  

Сибирью и Казахстаном в 1920-е гг. 

В статье рассматриваются вопросы формирования разграничительной линии между сибирским регионом РСФСР 
и Казахской автономной республикой по территории Черлакского района. Анализируются основные этапы, раскры-
вающие ход изменения административно-территориальных границ: переход Черлакской волости в состав Казахской 
АССР в период разграничительных процессов вокруг Омского уезда в 1921-1922 гг., существование черлакской тер-
ритории в качестве самостоятельного уезда Акмолинской губернии, а также обратный переход во второй половине 
1920-х гг. под контроль Омска. Раскрываются ключевые причины пограничных споров вокруг Черлака, приведшие к 
многократному пересмотру границ. Делается вывод о том, что размежевание черлакской приграничной территории, 
можно отнести к наиболее сложным и интересным направлениям формирования границы между Сибирью и Казахста-

ном, охватившем целое десятилетие с момента образования в 1920 г. автономии степного народа до официального 
постановления ВЦИК в 1930 г., поставившего точку в деле разграничения Черлакского района. 

Ключевые слова: Черлак, граница, Сибирь, Казахстан, Омская губерния, Омский округ, Сибирский край, Ак-
молинская губерния. 
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Konstantin Bronislavovich Korzhenevsky 

Nizhnevartovsk 

Cherlak district of Omsk region: the history of differentiation between Siberia and Ka-

zakhstan in the 1920s. 

The article examines the formation of the border line between the Siberian region of the RSFSR and the Kazakh Auton-
omous Republic on the territory of Cherlak district. The main stages revealing the course of changes in administrative-territorial 
boundaries are analyzed: the transition of the Cherlak volost to the Kazakh ASSR during the delimitation processes around the 
Omsk district in 1921-1922, the existence of the Cherlak territory as an independent county of Akmola province, as well as the 
reverse transition in the second half of the 1920s under the control of Omsk. The key causes of the border disputes around the 
Cherlak, which led to multiple revisions of the borders, are revealed. It is concluded that the delimitation of the Cherlak border 

territory can be attributed to the most difficult and interesting directions of the formation of the border between Siberia and 
Kazakhstan, which covered a whole decade from the formation of the autonomy of the steppe people in 1920 to the official 
decree of the All-Russian Central Executive Committee in 1930, which put an end to the delimitation of the Cherlak district. 

Keywords: Cherlak, border, Siberia, Kazakhstan, Omsk province, Omsk district, Siberian region, Akmola province. 
 

Проблематика формирования границ РСФСР, 

на сегодняшний день является достаточно актуаль-

ной, и связано это в первую очередь с тем фактом, 

что на современном этапе развития исторической 

мысли, происходит переосмысление ряда момен-

тов советского национально-государственного 

строительства. Российско-казахстанское пограни-

чье не является исключением. Несмотря на то, что 
сегодня не стоят вопросы пересмотра сформиро-

ванных в советский период границ между Россией 

и Казахстаном, всё же существуют определенные 

риски односторонних претензий со стороны наци-

ональных элит.  

Вопросам изучения аспектов национальной 

политики советского государства, а также пробле-

матике формирования автономных образований в 

составе РСФСР посвящены работы М.С. Камен-

ских [6], Д.А. Аманжоловой [1], С.А. Файзуллина 

[16], Е.М. Соловова [15] и др.  
В работах данных авторов подробно исследо-

ваны различные стороны реализации национально-

политических принципов в процессе национально-

государственного строительства советского госу-

дарства, проведение в жизнь постулата большеви-

ков о праве народов на самоопределение, процессы 

образования автономий в составе РСФСР и форми-

рования их границ. 

Изучение проблемы размежевания России и 

Казахстана на том или ином участке даст возмож-

ность более объективно подойти к вопросам право-
мерности и справедливости существования погра-

ничной линии между двумя государствами. В дан-

ной работе основной упор будет сделан на иссле-

дование истории разграничения черлакской терри-

тории между Казахской автономией и сибирскими 

территориями РСФСР. 

Черлакский район, являясь приграничной тер-

риторией и будучи достаточно спорным участком 

границы, в течение 1920-х гг. несколько раз менял 

свой административно-территориальный статус, 

находясь под пристальным вниманием как сибир-

ских, так и казахских властей. 
Черлак как форпост возник в 1720 г. между 

Омской и Железинской крепостями в период ак-

тивной экспансии русского командования на юг За-

падной Сибири, на берега верхнего Иртыша  

[11, С. 18]. Являясь оборонительным укреплением, 

Черлакский форпост был одним из многих укреп-

ленных пунктов на Иртыше, в задачи которого вхо-

дила защита южных рубежей Российского государ-

ства от набегов джунгар и казахов. К середине 

XVIII в. сибирским руководством было принято ре-
шение превратить изолированные иртышские кре-

пости в сплошную Иртышскую линию военных 

укреплений, вследствие чего, в 1745 г. Черлакский 

форпост, окруженный солончаковой степью был 

перенесен на три версты ниже по течению Иртыша 

[11, С. 27]. В начале 1760-х гг. было принято реше-

ние заселить ряд иртышских крепостей ссыль-

ными, вследствие чего, начиная с 1762 г. Черлак-

ский форпост стал местом, куда определяли ссыль-

ных на постоянное поселение. В 1825 г., после 

упразднения оборонительной Иртышской линии, 
Черлак получил статус казачьей станицы поселе-

ние. А уже к началу XX в. станица Черлакская яв-

лялась крупным населенным пунктом, находясь в 

составе Омского уезда Акмолинской области. 

С окончательным приходом в Сибирь совет-

ской власти были проведены определенные изме-

нения в административно-территориальном плане. 

В августе 1919 г. был начат процесс ликвидации 

Акмолинской области и образования Омской гу-

бернии, куда вошел Омский уезд со станицей Чер-

лак. К январю 1920 г. все процедуры по расформи-
рованию Акмолинской области были завершены, и 

Омская губерния была окончательно оформлена.  В 

1920 г. в связи с разукрупнением волостного звена, 

в отдельную единицу была выделена Черлакская 

волость. 

В августе 1920 г., по постановлению ВЦИК и 

СНК была образована Казахская автономия, вслед-

ствие чего возникла необходимость разграничения 

территории бывшей Акмолинской области, в том 

числе и Омского уезда между Сибирью и Казахста-

ном. В свою очередь это поставило Черлакскую во-

лость в сложное положение. С одной стороны, в со-
циально-экономическом, политическом и культур-

ном отношении данная территория была нераз-
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рывно связана с Омском, с другой стороны, казах-

ские власти настаивали на вхождение Черлакской 

волости в состав Казахской автономии, преследуя 

цели максимально выгодно провести границу с Ом-
ской губернией в соответствии с национально-по-

литическим фактором. 

Важным фактором в деле спора вокруг Чер-

лака являлось его географическое положение и тес-

ные экономические связи с Омском. Поселение 

располагалось на реке Иртыш и являлось важным 

пунктом перевалки грузов, шедших как вниз по те-

чению, из Семипалатинска и Павлодара в Омск, так 

и обратно. Несомненно, в экономическом отноше-

нии, Черлак был более тесно связан с бывшим цен-

тром Акмолинской области, чем с Петропавлов-
ском, который являлся центром новообразованной 

Акмолинской губернии в составе Казахской АССР.  

Весной 1921 г. проходили основные процессы 

по разделу территории бывшей Акмолинской обла-

сти между Сибирью и Казахстаном. 25 марта 1921 

г. начала работу смешанная сибирско-казахская ко-

миссия, в работу которой вменялось разрешение 

всех спорных вопросов и определение точных гра-

ниц [3, л. 1 об.]. 25 апреля указом данной комиссии, 

в составе Казахской АССР была образована Акмо-

линская губерния, в состав которой передавался 

ряд уездов, временно находившихся под управле-
нием сибирских властей (Петропавловский, Акмо-

линский, Атбасарский и Кокчетавский), а уже  

11 мая 1921 г., Сибревком своим распоряжением 

постановил считать  переход новообразованной гу-

бернии в состав Казахской республики оформлен-

ным. Таким образом, все уезды бывшей Акмолин-

ской области, за исключением Омского, несмотря 

на продолжительные споры и разногласия, пере-

шли в состав Казахской АССР [9, С. 20]. 

Параллельно с отнесением территории Акмо-

линской губернии в состав Казахской республики, 
рассматривался вопрос и о статусе Омского уезда, 

в составе которого числилась Черлакская волость. 

Была создана специальная разграничительная ко-

миссия, которая начала работу в начале января 

1921 г. В ходе заседаний комиссии были выявлены 

разные подходы в размежевании территории уезда. 

Казахская сторона настаивала на необходимости 

передать ей весь уезд, включая Омск, мотивируя 

данное решение огромным значением всего уезда 

для Казахстана, как в политическом, так и в эконо-

мическом плане. Сибиряки напротив, изначально 

претендовали только на северную часть уезда, 
включая Черлак, указывая на хозяйственно-эконо-

мические особенности и этнический состав населе-

ния. Однако, в связи с резким неприятием идеи раз-

деления уезда казахскими представителями, 

Сибревком, весной 1921 г. выдвинул новый проект, 

согласно которому уезд целиком должен был 

остаться в составе Омской губернии. 

В Москве, по итогу рассмотрения взаимоис-

ключающих проектов, было принято решение 

предложить заинтересованным сторонам самосто-

ятельно разделить уезд на две части. В конечном 

итоге, сибирякам и казахам удалось договориться и 

подготовить проект, разделяющий Омский уезд на 

две почти равные части, оставляя нерешенным во-

прос о статусе некоторых спорных участков буду-
щей границы, в том числе и Черлака, и уже в июне 

ВЦИК, одобрил разделение уезда на две части. Од-

нако, сибирские власти выступили решительно 

против передачи Казахской АССР Черлакской во-

лости, отвернули решение ВЦИК и запустили но-

вый виток в деле пересмотра границ. 

После проведения основных работ по разгра-

ничению Омского уезда, в октябре 1921 г., был 

сформирован Ореховский район в составе Петро-

павловского уезда Акмолинской губернии. В тоже 

время, вопрос о статусе Черлака оставался опреде-
ленное время открытым. Сибревком внес во ВЦИК 

ходатайство о пересмотре спорного вопроса о Чер-

лакской волости, однако 12 января 1922 г. прези-

диум ВЦИК постановил передать данную террито-

рию Казахской республике [5, л. 20]. Тем самым, 

несмотря на категорическое несогласие Сибрев-

кома и Омского губисполкома с отходом Черлака к 

автономии, центральные власти, прислушались к 

доводам и контраргументам казахской стороны. В 

течение мая 1922 г. были проведены основные ра-

боты по сдаче и приему Черлакской, а также Татар-

ской волостей в ведение Акмолинской губернии, 
завершившиеся окончательной передачей означен-

ной территории 16 мая [5, л. 41]. 

В конечном итоге территория уезда была раз-

делена почти на две равные части, несмотря на про-

тивоположные точки зрения заинтересованных 

сторон, считавших уезд своей территорией, как в 

экономическом, так и в политическом отношении 

[7, С. 30]. Из той части Омского уезда, которая 

была перечислена под контроль Казахской респуб-

лики, а именно Ореховского района с присоедине-

нием Черлакской и Татарской волостей был обра-
зован на правах уезда Черлакский район, через год, 

преобразованный в уезд.  

Несмотря на свершившийся факт перехода 

Черлакской территории в ведение казахских вла-

стей, омичи не оставляли надежд на обратное воз-

вращение данного приграничного участка в состав 

омской губернии. Начиная с 1923 г. на заседаниях 

омских органов власти активно обсуждался вопрос 

о переходе к Омской губернии из Казахской АССР 

всего Черлакского уезда или, по крайней мере, 

большей части его территории. Открыто велась 

проектная работа нового низового районирования 
Омской области, с включением территории Чер-

лакского уезда. Однако, без участия Акмолинского 

губисполкома, данные действия сибиряков не 

имели никакой юридической силы, на что как раз и 

указывали власти Акмолинской губернии. 

Черлакский уезд, образованный в марте 1923 

г. просуществовал как самостоятельная единица 

всего 2 года, после чего был ликвидирован, а воло-

сти бывшего Черлакского уезда перешли в прямое 

подчинение Петропавловского уезда Акмолинской 
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губернии [12, л. 37]. Еще осенью 1923 г. при со-

ставлении проекта низового районирования Казах-

ской АССР, была высказана идея в необходимости 

упразднения Черлакского уезда с образованием  
4 укрупненных волостей. Однако никаких измене-

ний в административно-территориальном отноше-

нии Черлакский уезд не испытал на себе вплоть до 

1925 г. [10, С. 22]. 

3 декабря 1924 г. Акмолинской губернской ко-

миссией, совместно с губпланом было принято 

окончательное решение упразднить Черлакский 

уезди в связи с новым районированием губернии 

[13, л. 38]. При этом главным фактором ликвида-

ции уезда стал экономический фактор, который за-

ключался в маломощности Черлакского уезда как 
по численности, так и в связи с небольшим разме-

ром территории, в сравнении с другими уездами гу-

бернии [13, л. 38]. С переходом 5 волостей (Черлак-

ской, Добровольской, Степановской, Кзыл-Туус-

ской и Бостандык-Туусской) под прямое подчине-

ние Акмолинского уездного исполкома 22 мая 1925 

г., Черлакский уезд перестал существовать [12, л. 

37]. Официально же ликвидация Черлакского уезда 

была утверждена ВЦИК 26 октября 1925 г. 

После ликвидации Черлакского уезда и отне-

сения его территорий в состав Петропавловского 

уезда, был поднят вопрос о необходимости отнесе-
ния волостей бывшего Черлакского уезда в состав 

Омского округа Сибирского края [10, С. 23]. Повсе-

местно стали появляться ходатайства разного 

уровня с требованием перевода территории быв-

шего Черлакского уезда под контроль Омска. Мо-

тивировались данные требования тесной экономи-

ческой связью с Омском и отсутствием таковой с 

Петропавловском, а также желанием русского 

населения, проживавшего на этих территориях. 

В целом, петропавловские губернские власти, 

основываясь на ходатайствах волостей и экономи-
ческом тяготении к Омску, признали возможным 

переход Черлакского района в Омский округ. В но-

ябре 1925 г. Петропавловская губернская админи-

стративная комиссия вышла с ходатайством перед 

Акмолинским губисполкомом о необходимости от-

числения в состав Омского округа Степановской, 

Добровольской и Черлакской волостей. В свою 

очередь губернские власти, одобрив проект изме-

нения границы на иртышском направлении, пред-

ставили ходатайство в центральную администра-

тивную комиссию Казахского ЦИК [8, С. 373]. 

В январе 1926 г. Омский окружной исполком, 
изучив вопрос о присоединении части территории 

бывшего Черлакского уезда к округу, одобрил про-

ект изменения границ, подготовленный Акмолин-

ской губернской комиссией [4, л. 148]. Однако, не-

смотря на положительные отзывы омских и петро-

павловских властей, Казахский ЦИК принял реше-

ние отложить вопрос об изменении границ на Ир-

тыше вплоть до общего районирования  

республики. 

В течение 1926 г. велась подготовительная ра-

бота с обсуждением на местах перехода террито-

рий под управление Омска, однако практического 

разрешения территориальный вопрос в 1926 г. не 
получил [8, С. 374]. Население бывшего Черлак-

ского уезда, недовольное затяжкой в передаче их 

территорий под управление Омска, повторно стало 

отправлять ходатайства в различные инстанции.  

К концу 1927 г. власти Казахской АССР 

утвердили передачу в Сибирь Черлакского района 

в составе Черлакской, Добровольской, Степанов-

ской и части Бастандык-Туусской волостей [2, л. 4]. 

Однако, без утверждения данного решения ВЦИК, 

произвести передачу волостей не представлялось 

возможным. При этом, Акмолинский губисполком 
отказался от управления территорией Черлакского 

района, надеясь в скором изменении пограничной 

линии. В декабре 1927 г. статус Черлакского рай-

она был изучен и административной комиссии 

ВЦИК, однако, в связи с тем, что в Москве доку-

ментация была представлена не в полной мере, ко-

миссия не смогла подготовить мотивированное за-

ключение. 

К августу 1928 г. было проведено районирова-

ние Казахской республики, согласно которому был 

образован Петропавловский округ и была открыта 

возможность в кратчайшие сроки произвести наме-
ченную корректировку границы [14, л. 29]. При 

этом, сложилась парадоксальная ситуация, Черлак-

ский район, который числился в составе Петропав-

ловского округа (ранее уезда), фактически никем 

не обслуживался, связано было это с тем, что Ом-

ский окрисполком не мог взять на себя управление, 

а учреждения Казахской АССР от руководства от-

казались, изза уже состоявшегося постановления 

Казахского ЦИК [4, л. 161]. 

Административная комиссия ВЦИК, получив 

вне недостающие материалы, повторно рассмот-
рела данный пограничный вопрос и уже 16 августа 

секретарит ВЦИК санкционировал передачу чер-

лакской территории под управление Омску [14, л. 

99]. И уже на основании решения секретариата 

ВЦИК, была создана согласительная комиссия, в 

которую вошли представители от Петропавлов-

ского, Омского и Павлодарского округов, присту-

пившая непосредственно к работе 26 августа  

[4, л. 90].  

К середине сентября основная работа по уста-

новлению границ между тремя округами была за-

кончена, что позволило наконец-то передать Чер-
лакский район в состав Омского округа [8, С. 377]. 

В дополнение к ранее обозначенному перечню 

населенных пунктов, предназначенных к переходу 

в Сибирский край, комиссией было принято реше-

ние передать территорию сельсоветов Грамогла-

совского, Цветковского и Ореховского, бывших в 

составе Степановской волости. К середине ноября 

1928 г. омскими властями на переданной из Казах-

стана территории было проведено низовое райони-
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рование, согласно которому были созданы Черлак-

ский и Степановский районы в составе Омского 

округа [4, л. 210, 211 об.]. 

Несмотря на то, что передача части Степанов-
ской волости, согласно постановления согласи-

тельной комиссии была осуществлена, официаль-

ное утверждение центральной властью Казахстана 

состоялось только 1 декабря 1929 г. постановле-

нием Казахского ЦИК. И уже 30 января 1930 г. 

ВЦИК официально ратифицировал переход в Си-

бирский край территории Черлакского района. При 

этом, передача означенного района в состав 

Сибкрая являлся одним из наиболее важных и про-

должительных эпизодов уточнения пограничной 

линии между Сибирью и Казахской АССР во вто-
рой половине 1920-х — первой половине 1930-х гг. 

[8, С. 379] 

Территория Черлакского района в период ста-

новления советской административно-территори-

альной системы и размежевания Казахской автоно-

мии с сибирскими территориями РСФСР, являлась 

одним из немногих приграничных участков, в пол-

ной мере испытавших все сложности продолжи-

тельного процесса установления точных границ 

между субъектами РСФСР. При этом, установлен-

ная граница, после приобретения Казахской АССР 

в 1936 г. союзного статуса, стала межреспубликан-

ской, а в 1991 г., после обретения Казахстаном не-

зависимости, стала государственной.  

На сегодняшний день, черлакские террито-
рии, вернувшиеся под контроль Омска в конце 

1920-х, входят в состав трёх районов Омской обла-

сти.: Черлакский, Нововаршавский и частью в Рус-

ско-Полянский. А сам Черлак с 1947 г. имеет статус 

рабочего поселка. 

Казахские власти, в начале 1920-х гг. настаивав-

шие на обязательном включении данной территории 

в состав республики, в процессе районирования в се-

редине 1920-х гг. отказались от управления Черлак-

ским районом, надеясь в кратчайшие сроки передать 

его обратно под контроль Омска. В свою очередь ом-
ские власти, не сумевшие удержать Черлак в составе 

губернии, безусловно, одобрительно восприняли 

идею пересмотра границы на данном участке и всяче-

ски старались ускорить процесс вхождения Черлак-

ского района в Сибирь. При этом, примечательно, что 

во второй половине 1920-х гг., как власти Петропав-

ловска, так и Омска шли на встречу чаяниям местного 

населения, однако, в связи с тесной связью изменения 

статуса Черлака с внутренним районированием в Ка-

захской АССР, и отсутствием ряда материалов в цен-

тре, официально переход Черлакского района состо-

ялся только лишь в январе 1930 г. 
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Российские педагоги и историки второй половины XIX в.,  

братья Михаил и Василий Семевские 

Цель статьи состоит в характеристике вклада видных российских педагогов и историков второй половины XIX 
в., братьев Михаила и Василия Семевских. Автором статьи используется аксиологический подход и биографический 
метод, позволившие раскрыть малоизвестные факты их биографий, показать значимость их научного наследия. Под-
черкивается связь М.И. и В.И. Семевских с крупными учеными своего времени, в том числе с великим русским педа-
гогом К.Д. Ушинским. Описывается издательская деятельность Семевских. Отмечается, что издававшиеся ими жур-
налы «Русская старина» и «Голос минувшего» были, в свое время, лучшими российскими историческими журналами. 

Указывается на ценность их научного наследия для современной науки, что подчеркивается переизданием их трудов 
в наши дни. Делается вывод о необходимости дальнейшего изучения трудов братьев Семевских и их использования в 
учебном процессе вузов. 

Ключевые слова: историческая наука, М.И. Семевский, В.И.  Семевский, К.Д. Ушинский, Смольный институт 
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Vladimir Borisovich Pomelov 

Kirov 

Russian teachers and historians of the second half of the 21st century, brothers Mikhail 

and Vasily Semevsky 

The purpose of the article is to characterize the contribution of prominent Russian teachers and historians of the second 
half of the 21st century, brothers Mikhail and Vasily Semevsky. The author of the article uses an axiological approach and a 
biographical method which allowed to reveal little-known facts of their biographies to show the significance of their scientific 

heritage. The connection of M.I. and V.I. Semevsky with the well-known scientists of their time, including the great Russian 
teacher K.D. Ushinsky, is emphasized. The publishing activity of the brothers Semevsky is described. It’s noted that the mag-
azines published by them “Russian Antiquity” and “The Voice of the Past” were, at one time, the best Russian historical 
magazines. The value of their scientific heritage for modern science is indicated. That is emphasized by the republication of  
their works in our days. It’s concluded that there is a need for further study of the works of the Semevsky brothers and their 
use in educational process of universities. 

Keywords: historical science, M.I. Semevsky, V.I. Semevsky, K.D. Ushinsky, Smolny Institute of Noble Maidens, “Rus-
sian Antiquity”, S.P. Melgunov, “The Voice of the Past”. 

 

Введение.  

Личности братьев Семевских привлекли вни-

мание автора предлагаемой статьи, прежде всего, в 

связи с тем, что они, причем каждый по-своему, 

были сопричастны к жизни К.Д. Ушинского, двух-

сотлетие со дня рождения которого готовится от-

метить вся педагогическая общественность 

страны. Михаил Семевский работал под началом 

великого русского педагога в Смольном институте 

благородных девиц, а его младший брат Василий 

был женат на Е.Н. Водовозовой, ученице Констан-

тина Дмитриевича.  

Кроме того, нам представляется, что научно 
поставленное изучение вклада братьев Семевских 

в развитие отечественного образования, науки и 

культуры будет, в определенной степени, способ-

ствовать более глубокому пониманию идей и за-

мыслов самого К.Д. Ушинского, обогатит его науч-

ную биографию некоторыми новыми фактами и 

подробностями.  

Основные факты биографии М.И. и В.И. Се-

мевских. 

Отечественная историческая наука в долгу пе-

ред М.И. и В.И. Семевскими. Количество публика-
ций об их жизни и научном наследии совершенно 

недостаточно [1; 2], и не соотносится с их вкладом 
в изучение истории России.  

Братья Семевские родились и выросли в семье 

помещика. Их отец, Иван Егорович, слыл одним из 

образованнейших людей Великолукского уезда 

Псковской губернии. Он имел большую домаш-

нюю библиотеку. Мать, Камилла Матвеевна, урож-

денная Богуцкая, происходила из древнего, хотя и 

небогатого, польского рода, имевшего собствен-

ный герб и родословную. Иван Егорович оставил 

военную службу в чине штабс-капитана, но, выйдя 

в отставку, вынужден был ради заработка служить 

на выборных должностях в Великолукском уезде. 
Из десяти детей Семевских взрослого возраста до-

стигли семеро: братья Владимир, Михаил, Алек-

сандр, Пётр, Георгий, Василий и сестра Софья. В 

своем исследовании мы сосредоточиваем внима-

ние только на Михаиле и Василии, которые оста-

вили заметный след в истории российской науки и 

в отечественном образовании. 

Михаил Семевский родился 4 (16) января 1837 

г. в селе Федорцево Великолукского уезда, где у 

его отца было небольшое имение. Михаил был вто-

рым ребёнком в семье, но родителей и своих млад-
ших братьев в детстве он почти не знал, потому что 
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в четырехлетнем возрасте его отдали на воспита-

ние в дом шляхтича Адольфа Богуцкого, брата ма-

тери, человека жесткого и сурового. По признанию 

самого Михаила, время, проведенное в его доме, 
наложило неизгладимый отпечаток на весь склад 

его характера, развив резкость, подозрительность и 

недоверчивость в отношениях с окружающими. 

Василий был самым младшим из братьев Се-

мевских; он родился 25 декабря 1848 г. (6 января 

1849 г.) в г. Полоцк, куда семья переехала в 1844 г. 

Отец, не имея достаточных средств для содержания 

многочисленной семьи на доходы от имения, по-

ступил на службу в Полоцкий кадетский корпус на 

должность эконома. На учебу в этот корпус были 

определены все сыновья Семевских, в том числе и 
Михаил, к тому времени вернувшийся от Богуцких. 

М.И. Семевский окончил Полоцкий кадет-

ский корпус (1852) и Константиновский кадетский 

корпус в Санкт-Петербурге (1855). (Это столичное 

училище до апреля 1855 г. называлось Дворянский 

полк). С июня 1855 г. до 1861 г. он служил в лейб-

гвардии Павловского полка. Но у него было силь-

ное тяготение не столько к военной службе, 

сколько к науке и педагогической деятельности. 

«Историческими занятиями» молодой офицер за-

интересовался под влиянием одного из преподава-

телей Константиновского училища Г.Е. Благосвет-
лова, с которым он поддерживал дружеские отно-

шения и по окончании учебы в корпусе.  

Прослышав о таком необычном для военно-

служащего увлечении историей и филологией, 

начальство командировало его в 1857 г. в Санкт-

Петербургский 1-й кадетский корпус для работы по 

совместительству в качестве репетитора русского 

языка. Это было на протяжении многих лет самое 

престижное военно-учебное заведение в России, 

основанное еще в 1731 г. по указу императрицы 

Анны Иоанновны. Кстати, в 1794-1797 гг. его 
начальником был сам М.И. Кутузов.  

Вскоре М.И. Семевский приобрел славу инте-

ресного, перспективного преподавателя истории. С 

ним познакомился новый инспектор классов 

Смольного института благородных девиц 

К.Д. Ушинский [5, С. 7], и пригласил его к себе на 

работу, наряду с рядом других передовых педаго-

гов [10, С. 86]. Семевскому было не просто ре-

шиться на переход в Смольный. Но все-таки он 

поддался обаянию Константина Дмитриевича, и, 

хотя Михаил Иванович работал там лишь в течение 

одного 1861-1862 учебного года, он всегда считал 
этот период своей профессиональной жизни самым 

важным в своей жизни. Здесь он нашел замечатель-

ных единомышленников, озабоченных невысоким 

состоянием просвещения в России и делавших всё, 

от них зависящее, чтобы этот уровень, хоты бы в 

какой-то степени, повысить [7, С. 30]. Среди них он 

выделял в своих воспоминаниях В.И. Водовозова 

[3, С. 100], Д.Д. Семенова [4, С. 114], М.О. Косин-

ского, Л.Н. Модзалевского и др. Затем Ушинский 

был вынужден покинуть это учебное заведение, а 

вслед за ним ушли и другие передовые учителя 

 [9, С. 24].  

Возвращение на прежнее место работы оказа-

лось для Семевского делом невозможным. В сен-
тябре 1862 г. он получил предложение от Министер-

ства народного просвещения инспектировать 

школы Псковской губернии. Обстоятельный отчет 

по командировке, представленный Семевским, об-

ратил на себя внимание статс-секретаря департа-

мента законов Госсовета Андрея Парфеновича За-

блоцкого-Десятовского (1807-1881), который при-

нял его на службу в Государственную Канцелярию, 

в так называемый главный комитет «по устройству 

сельского состояния», где Михаил Иванович и рабо-

тал до самого реформирования, а точнее – расфор-
мирования,  этого комитета в 1882 г. В марте 1864 г. 

М.И. Семевский был назначен старшим помощни-

ком экспедитора в департамент Государственной 

экономии. Впервые в жизни ему было положено хо-

рошее жалованье. Но самым главным для себя Се-

мевский считал то, что перед ним открылись двери 

государственных архивов Главного штаба, акаде-

мии наук и министерства иностранных дел. 

К этому времени Михаил Иванович был уже 

довольно известным ученым, – историком и педа-

гогом. Но, как известно, научные труды практиче-

ски не дают дохода. Поэтому он занимался изыска-
ниями лишь в свободное от чиновничьей работы 

время. Помимо этого, он активно и на обществен-

ных началах, участвовал в работе городского 

управления Санкт-Петербурга. С 1877 г. он был 

гласным столичной городской думы, а в 1883-1885 

гг. – товарищем (т.е. заместителем) главы города! 

Особенно много усилий он посвятил участию в ра-

боте городской училищной комиссии, членом ко-

торой состоял. В 1877 г. он был произведён в дей-

ствительные статские советники, а в 1882 г. – в тай-

ные советники.  
М.И. Семевский серьёзно простудился во время 

своей поездки в Кронштадт и умер 9(21) марта 1892 

г. Он похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-

Петербурга; его захоронение сохранилось.  

После смерти родителей, – это произошло 

примерно в 1859 г., – Михаил Семевский забрал 

младших братьев,  Георгия и Василия, к себе в 

Санкт-Петербург; заботился о них и содержал их. 

В 1859-1863 гг. Василий Семевский учился во Вто-

ром кадетском корпусе в Петербурге, а затем завер-

шал своё образование в 1-й Петербургской гимна-

зии, которую кончил в 1866 году с золотой меда-
лью. По окончании гимназии Василий Семевский 

поступил в Санкт-Петербургскую медико-хирурги-

ческую академию, где обучался в течение двух лет. 

В 1868 г. он оставляет академию и поступает на ис-

торико-филологический факультет Петербург-

ского университета. Михаил ввёл Василия в круг 

своих знакомых – историков и литераторов, при-

влёк к работе в издававшемся им журнале «Русская 

Старина». Василий защитил докторскую диссерта-

цию по истории крестьянства, выступил автором 

трудов по истории революционного движения XIX 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89_(%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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в. (декабристы, петрашевцы) и по крестьянскому 

вопросу, также по социальной истории, передовой 

общественной мысли в России. Был основателем 

журнала «Голос минувшего», и одним из создате-
лей Трудовой народно-социалистической партии. 

В.И. Семевский косвенно был причастен к 

личности К.Д. Ушинского. В 1886 г. умер извест-

ный педагог и методист-филолог Василий Ивано-

вич Водовозов, работавший вместе с Ушинским в 

Смольном институте благородных девиц. Именно 

там Василий Иванович нашел 

свою супругу, которая в те 

годы была воспитанницей ин-

ститута. В.И. Семевский, в 

свою очередь, был его учени-
ком, а впоследствии и близким 

другом. Он написал о нем 

большой, проникновенный 

очерк [11]. Спустя два года по-

сле смерти В.И. Водовозова, 

он женился на его вдове, Елизавете Николаевне Во-

довозовой (урождённой Цевловской) [1844-1923], 

ставшей к тому времени известной «шестидесятни-

цей», детской писательницей, педагогом и мемуа-

ристкой [8, С. 57].  

Е.Н. Водовозова пережила обоих мужей. 

В.И. Семевский умер 21 сентября (4 октября) 1916 
г. в Петрограде, похоронен на Литераторских мост-

ках Волковского кладбища. Свою совместную 

жизнь с В.И. Водовозовым и В.И. Семевским Ели-

завета Николаевна описала в пространных и чрез-

вычайно интересных мемуарах под названием «На 

заре жизни и другие воспоминания», трижды, – в 

тридцатые, шестидесятыеи восьмидесятые годы, – 

выходивших в советские годы [6, С. 74]. В этой 

книге автор дает впечатляющие, неповторимые по 

своей значимости биографические портреты вид-

нейших деятелей революционно-демократиче-
ского движения, культуры и педагогики, с кото-

рыми ей посчастливилось встречаться в своей 

жизни. Если бы не эти мемуары, наши представле-

ния о таких персоналиях русской истории, как, 

например, В.А. Слепцов, К.Д. Ушинский, В.И. Во-

довозов и др., были бы куда более скудными и от-

рывочными.    

М.И. Семевский как 

историк. 

М.И. Семевский начал 

публиковаться уже в ран-

нем возрасте. Его первым 
печатным трудом стала ста-

тья «Несколько слов о фа-

милии Грибоедовых», 

опубликованная в журнале 

«Москвитянин» (1856. № 12). В ней начинающий 

историк, опираясь на редкие документы, создал ро-

дословную одной из видных российских семей, 

давшей стране великого писателя и замечательного 

дипломата-патриота. После этого Семевский, од-

ним из первых историков в России, обратился к 

краеведческой тематике, и в 1857 г. он издал значи-

тельную по объему книгу об истории, этнографии 

и хозяйственном устройстве своего родного уезда. 

До него ничего подобного о Великих Луках и Ве-
ликолуцком уезде никто не писал.  

Издание заслужило несколько благожелатель-

ных откликов, и одновременно подверглось издева-

тельским замечаниям со стороны Н.А. Добролюбова. 

Известному российскому критику показалась чрез-

мерной, и не соответствующей научным критериям, 

чисто человеческая симпатия, явственно выраженная 

автором в своей работе в отношении своей, как это 

сейчас принято называть, «малой родины» [24].  

Такая несправедливая оценка привела к тому, 

что М.И. Семевский на время оставляет краеведе-
ние как сферу своих научных интересов. Впослед-

ствии Семевский продолжил работу по созданию 

краеведческой литературы, – им была написана ис-

тория г. Павловска, – [32] и г. Торопец [42]. Всё это 

позволяет его с полным основанием можно считать 

одним из основоположников отечественного крае-

ведения. Теперь его увлекает история XVIII – пер-

вой половины XIX вв., прежде всего, дворцовые 

перевороты, политический сыск петровской эпохи, 

биографии государственных деятелей того вре-

мени. Наиболее значительные из его произведений 

в 1860-е гг. посвящены истории полковой историо-
графии [36], биографиям первой жены Петра I [44], 

императрицы Екатерины I [43]. Н.Ф. Лопухиной 

[29], кормилицы царевича Алексея Петровича [28], 

ряда военачальников [39], семейства Монсов [40]. 

Его интересовали и вопросы истории образования 

в Псковской губернии [22] и Царстве Польском 

[30]. Исследовал М.И. Семевский вопросы гераль-

дики [31] и истории юриспруденции [25]. Одним из 

первых М.И. Семевский стал издавать подборки 

литературных портретов, т.е. биографий видных 

деятелей российской истории [34; 35]. 
Большую известность в кругах историков по-

лучил цикл его очерков о политическом следствии 

под названием «Слово и дело» («Светоч». 1861; 

«Иллюстрация». 1862). Затем они вышли вторым 

изданием в журнале «Русская старина» [41]. 

М.И. Семевский издавал биографии русских писа-

телей, в частности, К.Н. Батюшкова и А.Н. Май-

кова [26; 27]. Семевский был даже тайным корре-

спондентом А.И. Герцена; он передавал материалы 

для его антиправительственных изданий, – «Коло-

кола» и «Полярной звезды». Несколько его острых 

материалов появились в лондонской Вольной рус-
ской типографии «лондонского изгнанника».  

Публикации М.И. Семевского появлялись 

также в таких авторитетных журналах как «Рус-

ский Вестник», «Отечественные Записки», 

«Время» (издавалось М.М. и Ф.М. Достоевскими), 

«Библиотека для чтения», «Светоч», «Русское 

Слово». Многие его произведения сохранили цен-

ность до настоящего времени и довольно активно 

переиздаются и в наши дни [21; 33; 37; 38]. 

М.И. Семевский был членом Археографической 

комиссии и почетным членом Археологического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SemevskyMikhail.jpg?uselang=ru
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института. Он предпринимал с научной целью пу-

тешествия по России, во время которых знако-

мился с местными энтузиастами-краеведами, мно-

гие из которых сотрудничали с повсеместно созда-
вавшимися в России губернскими учеными архив-

ными комиссиями.  

В Саратовской губернии, в селе Надежине, его 

поразил богатейший семейный архив князя 

Ф.А. Куракина. В этом собрании содержались важ-

ные документы, относящиеся к истории XVIII в. 

Семевский убедил Куракина опубликовать матери-

алы отдельным изданием; его первые тома вышли 

под редакцией Михаила Ивановича. Именно М.И. 

Семевский опубликовал мемуары выдающегося 

русского ботаника и лесовода Андрея Тимофее-
вича Болотова (1870), князя Якова Петровича Ша-

ховского (1872) и Эрнста Миниха, сына фельдмар-

шала (1891), а также мемуары и письма некоторых 

декабристов.  

Многие годы М.И. Семевский составлял аль-

бом автографов известных людей, включавший 850 

записей, многие из которых вносились в ходе дру-

жеских встреч, в свободной обстановке и имели за-

частую весьма откровенный характер. Эти авто-

графы включали в себя, как правило, текст или сти-

хотворение-экспромт, которые были написаны по 

случаю того или иного частного события, причем 
обычно во время дружеской вечеринки, и поэтому 

имели, как говорится, соответствующее содержа-

ние. Естественно, никому из делавших эти записи 

и в голову не приходило, что Семевский всё это 

впоследствии издаст типографским способом. По-

этому выход в свет в Санкт-Петербурге в 1888 г. 

этого альбома под названием «Знакомые; Воспоми-

нания; Стихотворения; Эпиграммы; Шутки; Под-

писи» [23] вызвало немалый скандал в тогдашней 

литературно-художественной среде, и даже от-

толкнуло от Михаила Ивановича многих его дру-
зей. Сам он, конечно, впоследствии сожалел о вы-

ходе этого издания. 

Постепенно М.И. Семевский приобрел извест-

ность как историк, собиратель и издатель истори-

ческих документов. Кроме того, он сумел скопить 

средства, необходимые для обучения младшего 

брата Василия в университете. Сам Михаил Ивано-

вич в молодости лишь посещал лекции в качестве 

вольнослушателя и не мог не понимать, как важно 

для историка специальное образование. По сути 

дела, он всегда оставался очень квалифицирован-

ным любителем-историком, краеведом, лучшим и 
«самым главным» в своем поколении. Именно бла-

годаря М.И. Семевскому отечественное краеведе-

ние приобрело важнейшие черты, которые сбли-

зили ее с историей как наукой. М.И. Семевский 

первым среди отечественных историков обратился 

к сбору документов по истории русского освободи-

тельного движения, в частности, он собрал и опуб-

ликовал материалы о декабристах и петрашевцах, 

без использования которых сейчас сложно предста-

вить серьезное историческое исследование соот-

ветствующих событий XIX в.  

М.И. Семевский как редактор. 

Значительную роль в русской науке и куль-

туре М.И. Семевский сыграл, начиная с 1870 г., как 

издатель и редактор крупнейшего исторического 
ежемесячного журнала «Русская старина», первая 

книжка которого вышла 9 января 1870 г. объемом 

в четыре печатных листа. Мысль об издании еже-

месячного исторического сборника зародилась у 

М.И. Семевского во время его многолетних заня-

тий в архивах, где он собрал обширный запас раз-

нообразных исторических материалов. По сообра-

жением служебного характера, – а именно, как гос-

ударственный служащий, – он не мог официально 

возглавлять частный, коммерческий журнал, – Се-

мевский был вынужден передать полномочия глав-
ного редактора своему родственнику Василию Ар-

сеньевичу Семевскому, который согласился на то, 

чтобы лишь числиться номинальным руководите-

лем. Душой, организатором, коммерческим дирек-

тором и редактором по-прежнему оставался Ми-

хаил Иванович.  

Целью издания своего журнала он заявлял 

разработку вопросов освещения истории России, 

прежде всего, послепетровского периода и новей-

шего времени. В отличие от существовавших ранее 

исторических журналов, которые заполняли свои 

страницы тщательно обработанными статьями, 
М.И. Семевский предназначал «Русскую Ста-

рину», главным образом, для помещения сырого 

материала, а именно, исторических документов и 

разных записок, воспоминаний, автобиографий и 

дневников исторических деятелей, «приправлен-

ных» комментариями. Он не только сам активно 

писал для журнала, но и стимулировал других ав-

торов к поиску документов в личных и государ-

ственных архивах, а также советовал свидетелям 

эпохи писать воспоминания.  

Первым из российских историков М.И. Се-
мевский начал многоаспектную работу по сбору 

материалов от частных лиц. Многие записки и из-

вестные мемуары составлены исключительно по 

его настоянию, например, записки Татьяны Пет-

ровны Пассек (1810-1889), Николая Васильевича 

Берга (1823-1884), Петра Андреевича Каратыгина 

(1805-1879), Николая Никифоровича Мурзакевича 

(1806-1883). Редакция журнала предоставляла 

услуги по редактированию, и даже по написанию 

воспоминаний. Некоторые рассказы просто стено-

графировались сотрудниками редакции и, с согла-

сия сообщивших сведения, впоследствии помеща-
лись на страницах журнала.  

Иногда мемуарные сочинения составлялись 

даже в самой редакции по различным материалам 

и запискам, и затем посылались на просмотр и 

утверждение лиц, от имени которых они должны 

были исходить. Так появились воспоминания 

Ивана Константиновича Айвазовского (1817-

1890), Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-

1894), Федора Григорьевича Солнцева (1801-1892) 

и ряда других известных российских деятелей 

культуры. Если бы не этот литературный «прием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Семевского», мы бы так никогда бы и не получили 

этих литературных памятников, и не узнали бы 

много интересного о жизни всех этих замечатель-

ных россиян, которые не соглашались писать вос-
поминания лично, ссылаясь то на нехватку вре-

мени, но на отсутствие литературных талантов.  

М.И. Семевский проявлял при опубликовании 

сообщаемых ему материалов, полное беспристра-

стие. Он никогда не делал самовольных сокраще-

ний или переделок, и поэтому, как археограф, он 

вызывал доверие к себе со стороны многих лиц, 

охотно отдававших ему фамильные архивы или за-

ветные семейные документы. Это был редкий тип 

редактора-собирателя, не жалевшего ни времени, 

ни личных средств на приобретение материалов 
для журнала. Именно колоссальной энергии, энту-

зиазму и самоотверженности М.И. Семевского мы 

обязаны сегодня очень многим из того, что из-

вестно отечественной исторической науке о декаб-

ристах, петрашевцах: их жизни в ссылке и на  

каторге.  

Жена декабриста И.А. Анненкова, – францу-

женка Полина (Пелагея Егоровна) Гёбль дала своё 

согласие на запись воспоминаний после настоя-

тельных уговоров М.И. Семевского. Она диктовала 

по-французски, а ее дочь вела запись на русском 

языке. Получается, что М.И. Семевский своими 
действиями содействовал появлению такого попу-

лярному в настоящее время явления как  

спичрайтерство.  

Аналитическая работа с собранным материа-

лом при М.И. Семевском не входила в непосред-

ственные задачи журнала. Михаил Иванович пола-

гал, что должно было пройти время, чтобы жур-

нальная публикация обрела статус исторического 

источника. Тем не менее, на страницах «Русской 

Старины» появлялись статьи и исследования по во-

просам новейшей русской истории. Они принадле-
жали самому Cемевскому, а также видным истори-

кам Василию Алексеевичу Бильбасову (1837-

1904), Александру Густавовичу Брикнеру (1834-

1896), Дмитрию Ивановичу Иловайскому (1832-

1920) и Николаю Ивановичу Костомарову (1817-

1885), военному историку, генералу от инфанте-

рии, князю Николаю Сергеевичу Голицыну (1809-

1992), и, конечно, Семевскому, который в 1870-е 

гг. активно сотрудничал в журнале брата. Здесь 

были напечатаны его первые статьи: «Литература 

Екатерининского юбилея» (1874), «Княгиня Екате-

рина Романовна Дашкова» (1874), «Крепостные 
крестьяне при Екатерине II» (1876), «Александр 

Григорьевич Ильинский» (1878). 

Значительные затруднения для журнала пред-

ставляла цензура, процедура прохождения которой 

была сложной, вследствие чего новые книжки ча-

сто запаздывали с выходом. М.И. Семевский стре-

мился использовать свои связи и знакомства, брал 

на себя личную ответственность за содержание но-

мера. Ему то и дело приходилось отстаивать «ще-

котливые» места в мемуарах, на которые цензура 

готова была наложить вето. Тем не менее, к публи-

кации были запрещены, например, дневник 

В.К. Кюхельбекера, биография Н.Г. Чернышев-

ского, а также статья о декабристе Александре Бу-
латове (1793-1826). Кстати, до разжалования и 

ссылки Булатов был полковым командиром 12-го 

армейского егерского полка; его отец Михаил 

Леонтьевич был генерал-лейтенантом. 

Делу издания журнала в 1870-1880-е гг. 

М.И. Семевский посвящал практически все время. 

По богатству и ценности материала «Русская Ста-

рина», бесспорно, занимает первое место среди 

российских исторических журналов XIX в. 

М.И. Семевского высоко ценили на службе, ему 

доверяли свои семейные архивы и личные доку-
менты самые разные люди. Он был необычайно 

трудолюбив, аккуратен, обладал организаторскими 

способностями. После смерти Михаила Ивановича 

встал вопрос о том, кто станет редактором и изда-

телем «Русской Старины». Взгляды Василия Се-

мевского были слишком радикальными, и не соот-

ветствовали умеренно либераль-

ному курсу журнала. Жена 

М.И. Семевского Елизавета Ми-

хайловна продала права на жур-

нал группе соиздателей. «Рус-

ская Старина» продолжала вы-
ходить вплоть до 1918 г.  

В.И. Семевский как исто-

рик и редактор. 

В.И. Семевский был представителем «поре-

форменного» поколения русских историков. Он 

находился под влиянием идей теоретиков народни-

чества П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского. Науч-

ные интересы В.И. Семевского определились во 

время учёбы в университете; это история русского 

крестьянства XVIII-XIX вв. [13; 14]. Он разрабаты-

вал доступные ему документы петровского вре-
мени и эпохи дворцовых переворотов. Через семью 

своего брата Александра, женатого на сестре из-

вестного радикального деятеля Михаила Василье-

вича Буташевич-Петрашевского (1821-1866) Алек-

сандре, он получил доступ к архивным материалам 

о петрашевцах, а с некоторыми из них, в частности, 

с Ахшарумовым и Плещеевым, даже встречался. 

Помимо этого, он использовал материалы о петра-

шевцах, собранные еще его братом. Некоторые его 

исследования о воззрениях петрашевцев на кре-

стьянский вопрос и М.В. Петрашевском в Сибири 

появлялись в 1911-1915 гг. в различных историче-
ских сборниках и журнале «Голос минувшего». Од-

нако первая часть неоконченного труда «М.В. Бу-

ташевич-Петрашевский и петрашевцы» увидела 

свет лишь в 1922 г. [15]. 

В 1881 г. в VIII томе «Записок» историко-фи-

лологического факультета Петербургского универ-

ситета представлена магистерская диссертация 

В.И. Семевского «Крестьяне при Екатерине II». В 

1889 г. в Московском университете он защищает 

докторскую диссертацию на тему «Крестьянский 

вопрос в XVIII и первой половине XIX века». За эту 

https://archive.org/details/mvbutashevichpet21seme
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работу он был награждён Уваровской премией Им-

ператорской Академии наук, а Вольное экономиче-

ское общество представило его к большой золотой 

медали. В 1880-1890 гг., помимо «Русской Ста-
рины», В.И. Семевский много сотрудничал в «Оте-

чественных записках», «Устоях», «Русской 

мысли», «Вестнике Европы», «Русских ведомо-

стях», «Историческом обозрении».  

В 1891 г. В.И. Семевский по инициативе пред-

принимателя и благотворителя, купца 1-й гильдии 

Иннокентия Михайловича Сибирякова (1860-1901) 

предпринял путешествие по Сибири с целью озна-

комления с местными архивами. Помимо архивных 

данных его интересовало положение рабочих на зо-

лотых приисках Якутии. Ему удалось собрать ма-
териал для своего исследования «Рабочие на си-

бирских золотых промыслах», которое появилось 

на страницах «Русской мысли» в 1893-1894 гг.  

[16; 20]. За эту работу он был удостоен Самарин-

ской премии. 

В 1890-х гг. В.И. Семевский принимает уча-

стие в деятельности Исторического общества на 

историко-филологическом факультете столичного 

университета, созданном профессором Н.И. Каре-

евым. Заседания проходили, в них участвовали 

А.С. Лаппо-Данилевский, И.В. Лучицкий, 

Н.П. Павлов-Сильванский, Е.В. Тарле, С.Ф. Плато-
нов, Б.Д. Греков и другие представители нового по-

коления исторической школы. В 1894-1896 гг Се-

мевский даже являлся заместителем председателя 

этого общества. 

В эти годы он получает доступ к материалам 

архива М.И. Семевского и занимается историей 

освободительного движения. Он автор статей о де-

кабристах И.Д. Якушкине, С.П. Трубецком, 

Н.И.Тургеневе, В.И. Штейнгеле, а также о 

М.М. Сперанском, Н.А.Спешневе, Ш. Фурье [19]. С 

1880 г. он состоял членом Общества любителей рос-
сийской словесности; в 1895 г. стал членом Воль-

ного экономического общества. В этом же году он 

стал секретарём отдела «для содействия самообра-

зованию» в комитете педагогического музея военно-

учебных заведений. Он был также членом правле-

ния Литературного фонда. Кирилло-Мефодиевское 

общество. 1846-1847 гг. [12]. Им был также написан 

очерк Василии Назаровиче Каразине, основателе 

Харьковского университета [17]. 

После смерти М.И. Семевского близкие Васи-

лия Ивановича предполагали, что журнал «Русская 

Старина» перейдёт по наследству ему, тем более что 
В.И. Семевский с 1886 г. исполнял обязанности за-

местителя главного редактора этого издания. Од-

нако у В.И. Семевского была мечта возглавить свой 

журнал, отличный от «Русской Старины». Эта мечта 

смогла осуществиться только в 1913 г., когда начал 

выходить их совместный с молодым историком Сер-

геем Петровичем Мельгуновым (1879-1956) ежеме-

сячник «Голос минувшего». Журнал оставил замет-

ный след в отечественной историографии. В нем Се-

мевский продолжил публиковать материалы по ис-

тории освободительного движения в России: 

письма, дневники, воспоминания, аналитические и 

историко-публицистические статьи авторов, при-

надлежавших к различным политическим партиям. 

Всё это он делал и раньше в таких, к тому времени 
уже закрытых, журналах, как «Русская старина», 

«Былое» и «Минувшие годы». Журнал был заявлен, 

как «беспартийный», а потому на его страницах пе-

чатались как умеренные либералы, так и радикаль-

ные коммунисты. Главным лидером журнала стал 

энергичный Мельгунов, а Семевский выступал в 

роли соредактора. Журнал под редакцией 

С.П. Мельгунова продолжал выходить вплоть до 

1923 г. После вынужденной эмиграции Мельгунов 

продолжил его выпуск, начиная с 1926 г.  

С 1905 г. общественная деятельность В.И. Се-
мевского ещё более активизируется. Он принимает 

участие в акциях протеста столичной интеллиген-

ции против репрессивных мер правительства. Как 

и другие участники депутаций к правительству 

накануне 9 января, он арестовывается, и на две не-

дели заключается в Петропавловскую крепость. 

Выйдя на свободу, Семевский стал председателем 

комитета помощи освобождённым узникам Шлис-

сельбурга и членом комитета по оказанию помощи 

политссыльным. В 1906 г. В.И. Семевский стал од-

ним из создателей и членом центрального комитета 

партии народных социалистов. Ее полное название 
звучало так, – «Трудовая народно-социалистиче-

ская партия»; сокращенно членов партии называли 

«энесами» или «трудовиками».  

В 1905 г. появляется труд В.И. Семевского 

«Общественные движения в России в первую поло-

вину XIX века. Том 1. Декабристы» [18]. В 1909 г. 

выходит его книга «Политические и общественные 

идеи декабристов», которая была признана истори-

ками первым и крупнейшим трудом дореволюци-

онной историографии о декабристах. Последний 

крупный труд В.И. Семевского, – исследование под 
названием «Кирилло-Мефодиевское общество. 

1846-1847 гг.» было впервые опубликовано в 

Москве в 1918 г., т.е. также уже после смерти  

автора. 

Заключение. 

Полного и обстоятельного изучения трудов и 

биографий братьев М.И. и В.И. Семевских не пред-

принято до сих пор. Изучение их жизненного пути 

и научного наследия имело в советской историче-

ской науке фрагментарный характер. Суждения, 

характеристики и оценки их научного творчества 

соответствовали господствующей идеологии марк-
сизма-ленинизма. Между тем, вклад М.И. и 

В.И. Семевских в развитие отечественной науки 

значителен, а биографии, – весьма поучительны. 

Оба были связаны с большим количеством круп-

ных российских личностей, – писателей, деятелей 

искусства и политики. Они зафиксировали на стра-

ницах своих научных трудов историю Отечества, 

сберегли для потомков мысли и чаяния своих заме-

чательных современников, а потому достойны са-

мого уважительного отношения и благодарной па-

мяти потомков. 
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Владимир Борисович Помелов 

г. Киров 

Судьба российско-бразильского психолога Е.В. Антиповой 

Цель статьи состоит в создании возможно полной биографии видного психолога-практика и организатора пси-

хологической службы Елена Владимировны Антиповой (1892-1974), жизнь и деятельность которой была связана с 
Россией, Швейцарией и Бразилией. В опоре на аксиологический методологический подход автором решены следую-
щие исследовательские задачи: введение в научный оборот ранее малоизвестных фактов биографии ученого, рас-
крыты творческие связи Е.В. Антиповой с видными учеными своего времени. Уделено внимание работе психолога 
Е.В. Антиповой в Вятской губернии. Е.В. Антипова показана как первый бразильский ученый-психолог. Показано 
значение ее практической деятельности для развития психологических служб и учреждений в этой стране. Сделан 
вывод о значимости наследия Е.В. Антиповой, о необходимости его дальнейшего изучения.  

Ключевые слова: Е.В. Антипова, Э. Клапаред, В.А. Трейтер, З.А. Луппова, Вятка, Бразилия, Белу-Оризонти. 

 

Vladimir Borisovich Pomelov 

Kirov 

The fate of the Russian-Brazilian psychologist E.V. Antipova 

The purpose of the article is to create as complete a biography as possible of a prominent psychologist-practitioner and 
organizer of the psychological service Elena Vladimirovna Antipova (1892-1974), whose life and activities were connected 
with Russia, Switzerland and Brazil. Relying on the axiological methodological approach, the author solved the following 

research tasks: introducing previously little-known facts of the scientist's biography into scientific circulation, revealing the 
creative connections of E.V. Antipova with prominent scientists of her time. Attention is paid to the work of a psychologist in 
the Vyatka province. E.V. Antipova is shown as the first Brazilian scientist-psychologist. The importance of her practical 
activity for the development of psychological services and institutions in this country is shown. The conclusion is made about 
the significance of the heritage of E.V. Antipova, its further study.  

Keywords: E.V. Antipova, E. Klapared, V.A. Treiter, Z.A. Luppova, Vyatka, Brazil, Belo Horizonte. 
 

Введение. Среди отечественных ученых и дея-

телей культуры, эмигрировавших по тем или иным 

причинам из Советской России в ХХ в., и внесших 

значительный вклад в экономическое, научное и 

культурное развитие зарубежных стран, особое ме-

сто принадлежит Елене Владимировне Антиповой. 

В многочисленной когорте эмигрантов, – литерато-

ров, артистов, художников, а также физиков, хими-

ков, инженеров, математиков и представителей 
других наук, – она была едва ли не единственным 

психологом и педагогом. Ее теоретические изыска-

ния и практическая деятельность оставили яркий 

след в истории науки, прежде всего, в Бразилии. За-

слуги Е.В. Антиповой отражены в ряде публика-

ций, но многие из них вышли за рубежом, в том 

числе в Латинской Америке, и поэтому малодо-

ступны российскому читателю. В связи с этим ав-

тором предлагаемой статьи предпринимается по-

пытка дать изложение основных фактов ее биогра-

фии. В этом заключается цель статьи. Публикация 

данного материала представляется тем более акту-
альным, поскольку в 2022 г. исполняется 130 лет со 

дня рождения Е.В. Антиповой. 

Методы исследования. В работе над предлага-

емым вниманию читателя материалом автором ис-

пользовался аксиологический методологический 

подход, позволяющий выделить ценностное содер-

жание в исследуемом объекте, – в данном случае, в 

ходе анализа деятельности Е.В. Антиповой. Авто-

ром решены следующие исследовательские задачи: 

введение в научный оборот ранее малоизвестных 

фактов биографии ученого, раскрыты ее творче-
ские связи с видными учеными своего времени. 

Основное содержание. Детство и юные годы. 

Крупный ученый международного масштаба, 

специалист в области педагогической, социальной 

и коррекционной психологии Елена Владимировна 

Антипова родилась в городе Гродно Минской гу-

бернии 23 марта (4 апреля) 1892 г. В этом городе в 

1890-е гг. был расквартирован 101-й пехотный 

Пермский полк Виленского военного округа, в ко-

тором служил офицером ее отец Владимир Василь-

евич Антипов (1862-1927) [14, С. 363]. 

В.В. Антипов был уроженцем Лифляндской 
губернии, родом из купеческой семьи. Он окончил 

2-е Константиновское военное училище в Санкт-
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Петербурге (1882) и Николаевскую академию гене-

рального штаба (1898), где, кстати, среди его одно-

курсников был Антон Иванович Деникин (1872-

1947), в будущем один из вождей российской «бе-
лой» армии.  

В 1907 г. полковник В.В. Антипов был назна-

чен начальником Владимирского пехотного юн-

керского училища в Санкт-Петербурге, и в этой 

должности он встретил начало первой мировой 

войны. Он командовал 36-й пехотной дивизией, 19-

м армейским корпусом. В 1916 г. Антипов был 

начальником штаба сначала 1-го, а потом 2-го Гвар-

дейского корпуса, иными словами, он командовал 

элитными российскими войсковыми частями. 29 ап-

реля 1917 г. В.В. Антипов был произведен в гене-
рал-лейтенанты. Это была вершина его воинской 

карьеры.  

Мать Е.В. Антиповой Софья Константиновна, 

урожденная Стоянова, родилась в семье капитана 

российской армии, погибшего в польской кампа-

нии 1863 г., болгарина по происхождению. Эруди-

рованная женщина, владевшая несколькими европей-

скими языками, она была знакома с военным делом, и 

даже помогала мужу в подготовке письменных работ 

в годы его учебы в академии генштаба в Санкт-Петер-

бурге. Она стала матерью трех дочерей: Елены, Зи-

наиды (в замужестве Крейнин, р. 1895) и Татьяны 
(р. 1904).  

В 1907 г. семья переехала в Санкт-Петербург, 

где Е. Антипова поступила знаменитую в те годы 

частную гимназию Л.С. Таганцевой [2, С. 146]. Лю-

бовь Степановна Таганцева оказала огромное вли-

яние на формирование у Елены педагогического 

призвания, поэтому расскажем об этом замечатель-

ном педагоге несколько подробнее.  

Л.С. Таганцева с молодости мечтала о соб-

ственной школе. Ей помог невероятный случай: 

она выиграла в лотерею крупную сумму денег, и 
всю ее потратила на организацию гимназии. По 

воспоминаниям учениц, в ее школе царила строгая 

дисциплина. Преподаванием занимались перво-

классные педагоги, которых тщательно отбирала 

сама директриса. В гимназию принимали после со-

беседования и девочек из совсем неимущих семей. 

Основательница учебного заведения находила для 

таких одаренных детей меценатов, которые и пла-

тили за их обучение. Эти моменты впоследствии 

воспроизведутся в судьбе самой Е.В. Антиповой.  

Воспитанница Елена Еленевская оставила 

воспоминания о гимназии Л.С. Таганцевой.  
«Гимназия занимала два этажа дома на Мохо-

вой улице. В нижнем этаже помещались пригото-

вительный, первый и второй классы и гимнастиче-

ский зал, который служил и для организации по-

движных игр во время перемен. В верхнем этаже 

помещались все прочие классы, с третьего по вось-

мой включительно, актовый зал, столовые, учи-

тельская и к ним примыкала квартира начальницы, 

Любови Степановны. Начиная со второго класса, в 

каждом классе было по два отделения, каждое 

всего по 20-25 учениц, для того чтобы учитель-

скому персоналу легче было поддерживать личный 

контакт с отдельными ученицами, наблюдать и 

направлять формирующиеся характеры.  
Насколько серьезно относились к педагогиче-

ским задачам учителя видно из того, что в конце 

каждого учебного года, Любовь Степановна вызы-

вала к себе родителей и каждой матери в отдельно-

сти говорила не только о положительных чертах, 

но и об отрицательных сторонах характера ее до-

чери, чтобы та могла с ними бороться. Учебный 

день начинался с молитвы. Все классы с учитель-

ским персоналом во главе с начальницей собира-

лись в актовом зале. Хор из учениц старших клас-

сов перед занятиями пел «Отче наш», одна из уче-
ниц восьмого класса читала Евангелие, а затем еще 

и молитву. Маленькие перемены между уроками 

длились десять минут, а большая перемена, во 

время которой девочки завтракали, продолжалась 

сорок пять минут. Ученицы могли приносить с со-

бой бутерброды, но можно было получать за от-

дельную плату горячий завтрак от гимназии; неко-

торым, близко живущим, в том числе и мне, прино-

сили завтрак в судках из дома.  

Над всем преподавательским персоналом па-

рил дух самой Любови Степановны. Небольшого 

роста, с правильными чертами лица и гладко, на пря-
мой пробор причесанной головой, она держала себя 

с таким достоинством, что производила величе-

ственное впечатление. Ходила она очень быстро, 

скользя в своих прюнелевых сапожках по всегда от-

лично начищенному коридору. Иногда во время 

урока дверь тихо отворялась, и на ее пороге появля-

лась ее прямая фигурка. Сразу все в классе подтяги-

вались, начиная с учителя и классной дамы, и кончая 

самой отчаянной шалуньей в классе. Любовь Степа-

новна делала знак рукой, чтобы урок продолжался, 

и садилась в стороне, недалеко от столика классной 
дамы. Она сама была математичкой, и уроки мате-

матики были ее любимым предметом. Безукориз-

ненно беспристрастная, она не могла удержать одоб-

рительной улыбки, когда какая-нибудь ученица тол-

ково излагала геометрическую теорему или решала 

у доски алгебраическую задачу.  

Таганцева не была поклонницей увеселений в 

стенах гимназии, и у нас никогда не бывало балов, 

как, например, это было в гимназии Оболенской. 

Но она очень поощряла личный контакт между 

преподавателями и ученицами, а потому всегда на 

Рождестве, 28-го декабря, у нас в гимназии устраи-
валась елка с программой: ставились сценки из 

классиков, ученицы декламировали, играли на ро-

яле, и эта программа вырабатывалась и приготов-

лялась при живом участии учителей. С ученицами 

седьмого класса Любовь Степановна часто беседо-

вала об их будущем; спрашивала, собираются ли 

они остаться в восьмом классе, который был не 

обязательным, и был поставлен на университет-

скую ногу с лекционной системой, сдачей зачетов 

по четвертям, и в котором преподавались начатки 
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юридических наук, высшей математики, латыни и 

т.д.» [3]. 

Самая известная из гимназических подруг 

Елены Антиповой была Лиза Пиленко (1891-1945), 
известная всему миру как поэтесса Елизавета Юрь-

евна Кузьмина-Караваева, а также как Елизавета 

Скобцова. В эмиграции во Франции она приняла 

монашеский постриг, и стала именовать себя Мать 

Мария. Монахиня в миру и хозяйка приюта для 

обездоленных, в годы второй мировой войны она 

была арестована как участница французского Со-

противления, и за спасение еврейских детей была 

казнена в газовой камере концлагеря Равенсбрюк, 

а позднее канонизирована. Ее имя, – Мать Мария, 

– стало нарицательным как символ сострадания и 
беззаветной любви к людям. Именно о ней в СССР 

в 1982 г. режиссером Сергеем Николаевичем Коло-

совым (1921-2012) был снят художественный 

фильма, который так и называется, – «Мать Ма-

рия». Главную роль в нем исполнила жена режис-

сера, популярная актриса Людмила Ивановна Ка-

саткина (1925-2012). 

…В августе 1908 г. семья Антиповых отдыхала в 

Ялте. Ее двоюродный брат Яков, не раз бывавший ра-

нее со своим отцом в далекой Бразилии, рассказывал 

восторженной Елене об этой латиноамериканской 

стране. Его рассказы так вдохновили романтическую 
натуру девушки, что она даже заявила родителям о 

намерении продолжить дело Петра Великого, прору-

бив окно из России, но не в Европу, а в Южную  

Америку. 

Театры и концерты, музеи и библиотеки, занятия 

музыкой и языками с матерью, публичные лекции ма-

ститых профессоров заполняли свободное от гимнази-

ческих занятий время девушки. Можно сказать, безоб-

лачное детство. Но оно внезапно закончилось. Брак 

родителей, что называется, дал трещину. Софья Кон-

стантиновна оставила мужа и вместе с Еленой, до-
срочно закончившей учебу в гимназии, в мае 1909 г. 

переехала в Париж.  

Не исключено, что переезд в Париж был вызван 

также стремлением матери оградить дочь от револю-

ционного влияния. Вместе со своими подругами 

Елена стала членом гимназического кружка по изу-

чению запрещенной марксистской литературы. Не 

останавливаясь на этом, девушки решили прино-

сить практическую пользу, как они считали, для 

успеха дела революции, и пошли «в народ»: начали 

преподавать арифметику, географию и иностран-

ные языки рабочим Путиловского завода. В архи-
вах сохранились документы, в которых говори-

лось, что за квартирой Елены Антиповой велось не-

гласное полицейское наблюдение [28].  

Выбор жизненного пути.  

В Париже С.К. Антипова осталась навсегда, а вот 

ее дочь с ранних лет проявляла тягу к самостоятельно-

сти и, что называется, охоту к перемене мест. Осенью 

1910 г. Елена едет в Лондон, где в течение полугода 

служит домашним преподавателем французского 

языка в английской семье. Затем она возвращается в 

Париж, где с октября 1911 г. в качестве вольнослу-

шателя посещает занятия в Сорбонне, в Коллеж де 

Франс. Здесь она познакомилась с крупнейшими 

европейскими психологами и философами того 
времени, – будущим Нобелевским лауреатом Анри 

Бергсоном (1859–1941); психологом и психопато-

логом Пьером Жане (1859–1947), выдвинувшим 

концепцию психологии как науки о поведении; 

Теодором Симоном (1873–1961) и Альфредом 

Бине (1857–1911), «отцами» всемирно известной 

шкалы измерения интеллекта («шкала Бине-Си-

мона»). В то время они как раз проводили исследо-

вания в области измерения умственных способно-

стей ребенка и занимались поиском метода адапта-

ции обучения к детям с различным уровнем разви-
тия. В парижских школах они начали применять 

первые интеллектуальные тесты для детей. 

Но главной парижской встречей, ставшей по-

истине судьбоносной для Елены Антиповой, стало 

знакомство с всемирно известным профессором 

Эдуардом Клапаредом (1873–1940), ведущим спе-

циалистом по прикладной и педагогической психо-

логии, основателем Института имени Жан-Жака 

Руссо в Женеве. В его лице она обрела учителя, 

коллегу и друга. Е.В. Антипова стала не только его 

ученицей, но и адептом, выдвинутого Э. Клапаре-

дом, функционального подхода в эксперименталь-
ном исследовании развития детей. В сентябре 1912 

г. Елена переезжает в Женеву, и проходит обучение 

в возглавляемой Клапаредом школе педагогических 

наук. Она становится одной из самых успешных и 

любимых учениц ученого и принимает участие в 

эксперименте по психологическому исследованию 

детей в местных школах. Эта работа и одновре-

менно учеба продолжались по 1916 г.  

В 1916 г., – по другим данным, весной 1917 г., – 

она узнает, что тяжелораненый генерал Антипов 

находится в госпитале где-то под Минском. Она про-
щается с благополучной Швейцарией, и отправляется 

в Россию. Поиски отца заняли у нее почти год, и все-

таки ей удалось его разыскать. Одна санитарка с 

риском для жизни прятала его у себя дома. Полтора 

месяца ухаживала Елена за отцом и смогла поставить 

его на ноги. Но только после того, как с помощью дру-

зей его удалось тайно переправить в Крым, к род-

ственникам, жившим в Евпатории, она смогла вздох-

нуть спокойно. В последующие годы генерал-лейте-

нанту русской императорской армии В.В. Анти-

пову пришлось «переквалифицироваться» в сапож-

ники, и при этом стараться вести крайне незамет-
ную жизнь, с тем чтобы не навлечь на себя внима-

ние «органов». Ему посчастливилось умереть на 

Родине, причем своей смертью.  

Вернуться к научной работе в Швейцарии Елене 

Владимировне помешали вторая мировая война, боль-

шевистская революция и последовавшая вслед за этим 

изоляция России, а также… замужество. Ее мужем 

стал журналист и писатель Виктор Яковлевич Глик-

ман (1882-1936). В Петрограде родился сын Даниил 

(1919-2005).  
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В 1918 г. Е.В. Антипова устроилась в Петро-

граде на работу в качестве психолога-обследова-

теля в так называемый «Центральный карантинно-

распределительный детский пункта», входивший в 
систему Народного комиссариата просвещения 

РСФСР. Здесь осуществлялся надзор над сиротами, 

беспризорниками и малообеспеченными детьми, 

которых после большевистской революции и в 

ходе гражданской войны становилось все больше. 

Среди воспитателей этого учреждения был, напри-

мер, Александр Александрович Брянцев (1883-

1961), впоследствии создавший Ленинградский те-

атр юных зрителей, причем поначалу этот театр су-

ществовал именно в стенах упомянутого «пункта». 

Брянцев считается одним из основоположников 
отечественной театральной педагогики, наряду с 

Натальей Ильиничной Сац (1903-1993) [22, С. 382]. 

Среди малолетних подопечных Е.В. Антиповой 

был будущий многолетний директор Эрмитажа, 

академик Борис Борисович Пиотровский  

(1908-1990).  

Результаты своих исследований, схему и ме-

тодику работы «пункта», Елена Антипова предста-

вила в докладе на конференции работников дет-

ских домов, прошедшей в Петрограде в 1923 г. Она 

поддерживала тесные научные контакты с одним 

из лидеров российской экспериментальной педаго-
гической психологии и педологического движения 

Александром Петровичем Нечаевым (1870-1948). 

Работа в Вятке. 

В 1919-1921 гг. Е.В. Антипова работала в Вят-

ском детском коллекторе, занималась обследова-

нием физического и интеллектуального развития 

детей. Причина, по которой Е.В. Антипова пере-

ехала в Вятку, достоверно неизвестна, но несложно 

предположить, что, по всей вероятности, переезд 

стал следствием жуткого голода, гнавшего из круп-

ных городов в провинцию большие массы людей. 
Среди них было и немало представителей интелли-

генции, которым было особенно сложно выжить в 

силу, как правило, отсутствия деревенских род-

ственников. Кроме того, надо было где-то и рабо-

тать. Достаточно сказать, что в 1917–1918 гг. во 

всей России работали только четыре института, в 

том числе Вятский институт народного образова-

ния, кстати, тогда еще и не имевший статуса вуза 

[25, С. 49]. Так, в Вятке в начале 1920-х гг. среди 

преподавателей института народного образования 

(пединститута) оказались известные ученые, среди 

них профессора: филолог Н.М. Каринский  
[24, С. 154], историк А.А. Фортунатов, физик 

П.К. Мейер и др. [18, С. 702].   

В Вятке Е.В. Антипова нашла работу в педо-

логическом кабинете упомянутого коллектора. Ка-

бинетом руководил врач Василий Алексеевич 

Трейтер (1875-1929). Между прочим, в 1917 г., он 

служил губернским комиссаром Временного пра-

вительства в Вятской губернии, т.е. некоторое 

время был фактически руководителем этого огром-

ного региона, занимавшего в начале ХХ века пер-

вое место в России по численности населения.  

Между прочим, автором данной статьи в 

научных публикациях и местной краеведческой пе-

чати неоднократно поднимался вопрос о том, что 

В.А. Трейтер является возможным внебрачным по-
томком выдающегося немецкого просветителя, об-

щественного деятеля и поэта Й.В. фон-Гёте. Тем не 

менее, несмотря на все наши исследовательские 

усилия, однозначно доказать эту «соблазнитель-

ную» версию нам не удалось. Впрочем, одновре-

менно, мы не считаем нужным и совсем отказы-

ваться от нее; есть факты, которые указывают в ее 

пользу [16; 21].  

Воспоминания профессоров Э.И. Моносзона 

[20, С. 104] и Н.П. Борисова [17, С. 118] о Трейтере 

были включены автором этой статьи в книгу «Пе-
дагоги и психологи Вятского края», вышедшую в 

Кирове в 1993 г. 10-тысячным тиражом [19]. Люди, 

близко знавшие В.А. Трейтера, характеризуют его 

как великодушного, благородного человека, пре-

красного, гуманного врача и знающего преподава-

теля. (В 1922-1929 гг. Трейтер работал в Вятском 

пединституте в качестве преподавателя)  

[23, С.173]. 

До 1935 г. Е.В. Антипова переписывалась с 

сотрудницей педологического кабинета З.А. Луп-

повой. До конца своих дней Елена Владимировна 

вспоминала добрым словом В.А. Трейтера, хра-
нила оттиск его публикации «Опыт педологиче-

ской работы» (Харьков, 1925).   

Возвращение в Петроград и отъезд из Совет-

ской России. 

В 1921 г. петроградские власти предложили 

Е.В. Антиповой возглавить так называемый «Рефор-

маторий»; вообще, как известно, в первые советские 

годы имело место увлечение необычными названи-

ями. Именно так была названа школа, в которой были 

собраны 153 малолетних преступника. Елена Влади-

мировна покинула Вятку и незамедлительно верну-
лась в Петроград. Следующие два года она посвятила 

работе в этом инновационном учебно-воспитатель-

ном учреждении. Но это время было заполнено не 

только работой, но и неустанной борьбой за спасение 

мужа и сына: сына – от голода и болезней, а мужа-

«контрреволюционера» – от преследований со сто-

роны чекистов.  

В Петрограде Е.В. Антипова сотрудничала с 

психологической лабораторией Педагогического 

музея, которой руководила известный ученый, 

большой энтузиаст педагогической психологии 

Полина Осиповна Эфрусси (1876-1942). В 1921 г. 
Е.В. Антипова провела самостоятельное широко-

масштабное обследование группы дошкольников 

Петрограда на предмет «установления их умствен-

ного уровня» по методу Бине-Симона. В 1923 г. она 

принимала участие в работе 1-го психоневрологи-

ческого съезда, который вошел в историю отече-

ственной психологии как площадка острой публич-

ной дискуссии между профессором Георгием Ива-

новичем Челпановым (1862-1936) и его учениками 

Константином Николаевичем Корниловым (1879-

1957) и Павлом Петровичем Блонским (1884-1941). 
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Спустя год она участвовала и во 2-м психоневроло-

гическом съезде, на котором впервые публично с 

докладом выступил Лев Семенович Выготский 

(1896-1934).  
Тем не менее, Е.В. Антипова остро ощущала 

свою явно недостаточную профессиональную вос-

требованность: и как ученый, и как практикующий 

психолог. Кроме того, она, ученица Э. Клапареда, 

не могла не видеть того, что обожаемая ею психо-

логия в Советской России, в теории и на практике, 

с каждым годом все больше теряет важнейшие ка-

чества любой науки, – беспристрастность и объек-

тивность, – и подпадает под влияние большевист-

ского диктата. Волей-неволей ей пришлось обра-

тить свой взор в сторону Запада. Если бы Е.В. Ан-
типова осталась в России, то, как минимум, лиши-

лась бы возможности работать, а как максимум, – 

разделила бы участь коллег-педологов, профессио-

нально уничтоженных и морально растоптанных 

известным постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 

1936 г. «О педологических извращениях в системе 

Наркомпросов». Именно такие задачи, как «обсле-

дование в виде бессмысленных и вредных анкет», 

«исследование умственного развития и одаренно-

сти школьников» и т.п., которые легли в основу 

«приговора» педологии в Советском Союзе, Елена 

Владимировна активно и осуществляла впослед-
ствии вдали от Родины.  

Е.В. Антипова вела переписку с мужем, вы-

сланным еще в 1922 году из России на так называ-

емом «философском пароходе»1 [27]. В 1924 г. ей 

удалось, преодолев немалые сложности, выехать 

вместе с сыном в Германию, к мужу. Прежде чем 

навсегда покинуть Россию, Елена навестила в Сим-

ферополе отца, ранее генерала царской армии и 

профессора академии генерального штаба, став-

шего в Советской России отличным сапожником; 

напоследок он изготовил внуку хромовые сапоги. 
О прошлом В.В. Антипова по-прежнему никто не 

догадывался, и это позволяло ему спокойно жить.  

Незадолго до отъезда из страны Елена опублико-

вала в Ленинграде две свои первые научные работы: 

«План и техника психологического обследования под-

ростков» и «Умственный уровень детей дошкольного 

возраста». 

Супруги воссоединились в эмиграции; каза-

лось бы, все главные жизненные трудности уже по-

зади, однако их дальнейшая семейная жизнь не 

сложилась. К тому же, Елена никак не смогла при-

выкнуть, как она писала, к холодному Берлину.  
Несколько слов о писателе и журналисте Вик-

торе Яковлевиче Гликмане (1882-1936), больше из-

вестном под псевдонимом В. Ирецкий. В 1928 г. в 

Берлине он выпустил фантастический роман 

«Наследники», в том же году переизданный в 

 
1 Определение «философский пароход» ввел современ-

ный российский ученый С.С. Хоружий. Это собирательное 

название пассажирских судов, доставивших в 1922 г. из Петро-

града в Штеттин (Германия) высланных под страхом смертной 

казни из РСФСР представителей оппозиционно настроенной 

СССР как «переводной», и имевший заглавие «За-

вет предка». Его автором числился Я. Ириксон. В 

романе Гренландия отапливается с помощью Голь-

фстрима, перегороженного плотиной из быстро-
растущих кораллов. В.Я. Гликман является прото-

типом главного героя романа современного рос-

сийского писателя Д.Л. Быкова «Орфография». 

В.Я. Гликман умер в эмиграции в Берлине. 

3 января 1926 г. она возвратилась в Женеву, 

где продолжила совместную работу с Э. Клапаре-

дом. Результаты этой работы были опубликованы в 

серии статей в психологических журналах  

Швейцарии.  

Деятельность в Бразилии. 

В 1928 г. в институте появился представитель 
правительства бразильского штата Минас-Жерайс 

доктор Альберто Альвареш. Он предложил русской 

ученой, которая к тому времени уже приобрела из-

вестность в международных научных кругах, возгла-

вить школу для будущих учителей, открывавшуюся в 

столице штата, — молодом городе Белу-Оризонти [5]. 

В 1929 г. Е.В. Антипова выехала в эту дале-

кую латиноамериканскую страну, где всю последу-

ющую жизнь она занималась организацией психо-

логического образования, обустройством школ и 

приютов для детей, нуждавшихся в социальной и 

психологической коррекции. Помимо этого, она 
выполняла «государственный заказ», заключав-

шийся в выявлении интеллектуально одаренных 

детей. По окончании двухгодичного контракта она 

осталась в бразильском штате Минас-Жерайс и, 

совместно со священником Алваро Неграмонте ос-

новала «Дом юного рабочего» и скаутскую  

организацию. 

Природные и социально-культурные условия, 

в которых приходилось работать Е.В. Антиповой, 

были экстремально тяжелыми для русского чело-

века. Однако, несмотря на все трудности, она 
успешно трудилась. Как пишут ее биографы, она 

сформировала бразильскую национальную модель 

психолого-педагогической поддержки детей с осо-

бенностями развития. Благодаря усилиям Е.В. Ан-

типовой и ее коллег тысячи бразильских учителей 

и врачей овладели современными профессиональ-

ными знаниями в области коррекционной педаго-

гики и психологии, а на место сугубо биомедицин-

ской модели лечения людей «с умственной отста-

лостью» пришла гуманистическая парадигма обу-

чающего развития и поддержки людей с особенно-

стями развития [9, С. 235].  
Наследница гуманистических идей Й.Г. Пе-

сталоцци о развивающем обучении и поддержке 

социально незащищенных слоев населения, 

прежде всего, детей, Елена Владимировна занима-

интеллигенции:  литераторы, художники, музыканты, препода-

ватели вузов, ученые, философы и т.д. Среди них, философы 

Н.О. Лосский и Н.А. Бердяев, историк А.А. Кизеветтер, педагог 

М.Н. Стоюнина, экономист С.Н. Прокопович, юрист П.И. Нов-

городцев и др., всего более ста человек. 
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лась не только интенсивной научно-исследователь-

ской работой, но сумела добиться создания в 1940 

г. в городке Ибирите, недалеко от административ-

ного центра штата Минас-Жерайс города Белу-
Оризонти, первого в Латинской Америке интегра-

тивного образовательного комплекса под назва-

нием «Фазенда до Розарио» («Дом роз»), создан-

ного для обучения детей с широким спектром осо-

бенностей развития, в котором и по настоящее 

время осуществляется психолого-педагогическая 

реабилитация и коррекция детей с нарушениями 

развития.  

В 1932 г. Е.В. Антипова вошла в число орга-

низаторов «Общества Песталоцци», которое ока-

зывало помощь детям, нуждающимся в социальной 
и психологической коррекции. Е.В. Антипова 

внесла существенный вклад в социокультурные 

преобразования психолого-педагогического и об-

разовательного пространства Бразилии. Задачи от-

бора детей в бразильской системе образования по 

инициативе Е.В. Антиповой были заменены гума-

нистически ориентированными задачами их ком-

пенсаторного развития. Ей удалось разработать и 

внедрить систему психолого-педагогической под-

держки одаренных детей и детей с особенностями 

развития [1]. 

«Дона Элена, сухая, аскетичная, похожая на 
колосок. Слабая женщина и сильная славянка, раз-

рушительница всех стереотипов, – близорукая ин-

теллектуалка с потрясающей прозорливостью, эта 

(вечно с головной болью!) бразильянка… из Санкт-

Петербурга и конструктор детских душ, апостол 

женского рода, ниспосланный нам из российского 

Поднебесья. Она сама была лучшим примером того 

«созидательства», которому учила, и которое про-

поведовала самой жизнью своей», – такую характе-

ристику дал Е.В. Антипову близко знавший ее из-

вестный бразильский писатель и журналист Отто 
Лара Резенде (1922-1992) [4, С. 38].  

Е.В. Антипова стала основателем ряда образо-

вательных учреждений самого различного уровня, 

– от кафедр психологии в университетах штатов 

Минас-Жерайс и Рио-да-Жанейро до сети сельских 

учебных учреждений для детей с особыми потреб-

ностями. Личным примером и высокопрофессио-

нальной работой она убедила власть, общество, 

церковь и благотворительные организации в воз-

можности и необходимости создания благоприят-

ных образовательных условий для роста и развития 

всех членов общества, в том числе, слабых и име-
ющих отклонения в здоровье [6, С. 83].  

Е.В. Антипова приехала для реализации кон-

кретного профессионального проекта, но позднее 

значительно расширила его содержание, а главное, 

она наполнила  всё то, что она делала, своей внут-

ренней энергией служения обществу и обществен-

ным идеалам, и стала подлинным Учителем для 

многих поколений бразильцев. Судьбы же тех со-

ветских ученых, которые трудились аналогичным 

образом, и реализовывали свой научный и граж-

данский потенциал в психолого-педагогической 

теории и практике в СССР в 1930-е гг., печально 

известны, справедливо заметил современный ис-
следователь А.М. Родин [26, С. 95].  

Исследователь наследия Е.В. Антиповой 

Н.Ю. Масоликова отмечала, что Е.В. Антипова 

приобрела в Бразилии огромный авторитет, и 

стала, по существу, основоположницей психологи-

ческой науки в Латинской Америке [7, С. 237]. За-

слуги Е.В. Антиповой были высоко оценены в Бра-

зилии: она была удостоена звания почетного граж-

данина штата Минас-Жерайс, титула «Мать года», 

награждена бразильским орденом Южного Креста 

и медалью «За заслуги в области образования», ко-
торая была вручена лично президентом Бразилии. 

В ее честь были названы образовательный Фонд 

(Foundation Helena Antipoff, FNA) и Центр психо-

логических исследований и документации при Фе-

деральном университете штата Минас-Жерайс, 

причем они действуют и поныне [14, С. 384]. Сле-

дует отметить, что, работая в Бразилии на протяже-

нии почти полувека, Е.А. Антипова была во мно-

гом оторвана от активной научной жизни Европы и 

Северной Америки. Тем не менее, она стремилась 

по возможности сотрудничать со своими европей-

скими коллегами. Были изданы пять выпусков ее 
научных работ и материалов общественных иници-

атив на португальском языке; фактически это ее со-

брание сочинений.  

Е.В. Антипова скончалась 9 августа 1974 г. 

в г. Ибирите, там же и похоронена. Сын Даниил 

стал профессором психологии. Он продолжил дело 

матери, всю жизнь трудился в Бразилии, оставил о 

ней воспоминания, вышедшие в 1975 г. в Рио-де-

Жанейро под названием «Ее жизнь, ее работа» 

(«Sua Vida, Sua Obra»)  [29]. 

Заключение.  
Научная деятельность и самоотверженная 

практическая работа Е.В. Антиповой получила до-

стойную оценку как в самой Бразилии [30; 32; 33], 

так и далеко за ее пределами, в том числе в самых 

авторитетных научных центрах [31]. Очерк о Е.В. 

Антиповой внесен «Бразильский биографический 

психологический словарь [34]. Различные стороны 

деятельности А.В. Антиповой раскрыты в ряде пуб-

ликаций последних лет [8]. Не забыта она и на ее ис-

торической родине, в России [11; 15, С. 102]. Так, в 

июне 2012 г. в Москве, в Доме русского зарубежья 

имени А.И. Солженицына состоялся международ-
ный научный коллоквиум «Наследие русского пси-

холога Елены Антиповой в области науки, образова-

ния и прав человека в Латинской Америке, Европе и 

России». На нем обсуждалось научное и гуманитар-

ное наследие Е.В. Антиповой, «бразильского уче-

ного русского происхождения» [12]. Теоретическое 

и практическое наследие Е.В. Антиповой много-

ранно и заслуживает дальнейшего изучения. 
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Примеры некоторых политических технологий ренессансной Италии  

в XIV-XVI вв. 

Статья посвящена некоторым видам политических технологий, которые применялись в итальянских государ-

ствах периода Ренессанса. При всем пиетете, который демонстрируется к наследию данного периода в научной и 
научно-популярной литературе, типичные представления о степени сложности ренессансной политики обычно не от-
личаются глубиной и не раскрывают интеллектуализм политической жизни Италии. Уровень понимания, который был 
достигнут Никколо Макиавелли пять веков назад, к сожалению, остался непревзойденным. 

В статье рассмотрены такие аспекты политических технологий, как сокрытие источника власти среди второсте-
пенных (но внешне значимых) институций, «подмена» правящего дома, ложное банкротство, совмещенное со спро-
воцированным в качестве прикрытия мятежом, а также конвертация экономического могущества в политическое. В 
последующие исторические периоды они нашли достаточно широкое применение в европейской и мировой истории. 

Ключевые слова: Италия, Ренессанс, Милан, Венеция, Флоренция, политика. 
 

Alexey Nikolaevich Fantalov, 

Margarita Alexandrovna Malyazina 

St. Petersburg 

Examples of some Renaissance Italy political technologies in the XIV-XVI centuries 

The article is devoted to some types of political technologies that were used in the Italian states of the Renaissance period. 
With all the piety that is demonstrated to the legacy of this period in scientific and popular science literature, typical ideas about 
the degree of complexity of Renaissance politics usually do not differ in depth and do not reveal the intellectualism of the 
political life of Italy. The level of understanding that was achieved by Niccolò Machiavelli five centuries ago has unfortunately 
remained unsurpassed. 

The article deals with such aspects of political technologies as hiding the source of power among secondary (but out-
wardly significant) institutions, “substitution” of the ruling Dom, false bankruptcy, combined with a rebellion provoked as a  

cover, as well as the conversion of economic power into political power. In subsequent historical periods, they found a fairly 
wide application in European and world history. 

Keywords: Italy, Renaissance, Milan, Venice, Florence, politics. 
 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть не-

которые особенности политических процессов в 

итальянских городах-государствах в течение боль-

шей части периода Возрождения (2-я половина XIII 

века –XVI век). В силу малого размера и интенсив-

ной политической деятельности их можно рассмат-
ривать как своего рода «лаборатории», где выраба-

тывались современные политические технологии 

(подобная ситуация присутствовала также в горо-

дах-полисах Древней Греции). 

К числу этих городов-государств, в первую 

очередь, принадлежали крупнейшие города Север-

ной Италии – Венеция, Флоренция, Милан. Генуя 

традиционно держалась несколько особняком, ста-

раясь во внешней политике опираться на крупные 

страны (вначале Францию, затем Испанию). Сиена, 

Пиза, Лукка, Амальфи и другие превратились в го-

рода «второго плана». Неаполь находился на юге 

Италии, Рим занимал особое положение, являясь 

столицей Папского государства [1]. 

В отечественной литературе, посвященной ис-

тории Италии имеются такие исследования, как 

«История Италии в средние века» [8], и «История 

Италии в новое время» [9], Е. Тарле, написанные с 
точки зрения марксистской теории и изучения ис-

торических формаций. Есть также обширная отече-

ственная и зарубежная библиография, посвящен-

ная проблематике культуры Итальянского Ренес-

санса. За рубежом тем более имеется масса иссле-

дований, например, Гарэн Э. «Проблемы итальян-

ского Возрождения» [2]; любопытна работа «Эко-

номическая история Италии» Джино Луццатто [4], 

посвященная развитию античных и средневековых 

итальянских городов. 

Однако мы в нашей работе сделали целью ис-

следования изучение политических технологий 
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эпохи Ренессанса, заложившего основы развития 

многих областей европейской и мировой культуры. 

Обычно, в данном контексте приводят работы Ник-

коло Макиавелли (История Флоренции [7], «Госу-
дарь» [6]). Однако, не умаляя эпохальных заслуг 

«отца современной политической мысли», мы хо-

тели бы бросить некоторый новый взгляд на дан-

ную проблематику (благо, располагаем преимуще-

ством в пять веков). Некоторые примеры подоб-

ного анализа даны в предыдущих исследованиях 

авторов данной статьи [10, 11, 13]. 

Светлейшая Республика Венеция возникла, 

обособившись от Византийской империи. Ее почти 

неприступное положение и теснейшая связь с мор-

ской торговлей напоминает Англию; внешняя по-
литика Венеции, распространявшаяся на бассейн 

Средиземноморья, ряд европейских стран и саму 

Италию отличалась глубокой продуманностью. 

По своему внутреннему устройству Венеци-

анская республика представляла собой аристокра-

тическую олигархию, причем очень сложно орга-

низованную и устойчивую. 

Базовым органом управления Венецией счи-

тается Народное собрание, собиравшееся в венеци-

анской лагуне на гондолах или на площади святого 

Марка. Официальным верховным главой респуб-

лики являлся дож. Комитет Сорока выбирал дожа 
пожизненно, из четырёх кандидатов, избранных, в 

свою очередь, из состава Большого совета [3]. 

Большой Совет Венеции состоял из 400 чело-

век, в число которых входили представители ари-

стократических семей республики, и кооптирован-

ные перспективные политики. При Большом Со-

вете функционировали разнообразные комитеты и 

комиссии. Комитет Сорока занимался апелляцион-

ными судами и финансовыми вопросами. 

По нашему мнению, столь сложная иерархи-

ческая структура управления Венецией имела 
своей целью «запутать» непосвященных и скрыть 

истинных правителей Республики, принимавших 

ключевые решения. Однако история дает нам  

«подсказку». 

В Венеции существовал также Совет Дожа 

(или Совет Десяти), куда входили сам дож, 6 его 

советников, а также трое руководителей Совета 

Сорока. Советники избирались на срок от двух ме-

сяцев до года, и их задачей было следить, чтобы 

дож не отклонялся от своих обязанностей. Их 

назначали из числа членов Большого совета [3]. 

Допустимо предположить, что оставшиеся 
трое членов Совета Дожа, являвшиеся одновре-

менно и руководителями Совета Сорока как раз и 

осуществляли в Венецианской республике реаль-

ную власть, очень хорошо замаскированную. 

Другой крупнейший город Северной Италии – 

Милан, напротив, располагался вдали от моря, и 

долгое время входил в состав Священной римской 

империей германской нации. Здесь происходила 

борьба между «народной» партией Дела Торе 

(гвельфы) и аристократической партией Висконти 

(гибеллины). Первый из династии Висконти купил 

у германского императора титул герцога за 100 ты-

сяч флоринов [1]. 

Архиепископ Оттоне Висконти, отобрал кон-

троль над городом у семьи Дела Торе в 1277 году. 
Наиболее сильным представителем рода являлся 

Джан Галеаццо Висконти, при котором Миланское 

герцогство стало ведущей силой северной, и. отча-

сти, средней Италии. К источникам могущества 

Милана можно отнести эффективное земледелие и 

хорошо развитые ремесла (примером высокого ма-

стерства миланских ремесленников является зна-

менитый тяжелый «миланский доспех»). Однако 

главным его преимуществом было то, что эпиде-

мия великой чумы середины XIV века сравни-

тельно с большей частью Италии обошла Милан 
стороной, и таким образом, у данного города обра-

зовалось преимущество в живой силе над  

соседями. 

Тем не менее, с точки зрения искусства поли-

тической игры, Милан заметно уступал своим со-

седям. Джан Галеаццо добился многого, но вне-

запно умер при подозрительных обстоятельствах в 

1402 году, а его преемники не смогли справиться с 

политическими проблемами города.  

Старший сын Галеаццо Джан Мария правил 

несколько лет. О его правлении до нас дошла до-

статочно негативная информация – герцог якобы 
выращивал специальных собак, которыми травил 

людей. Истинно данное утверждение или нет, но, в 

любом случае, Джан Мария погиб насильственной 

смертью (что говорит о неустойчивости его поло-

жения при жизни). 

Его младший брат, Филиппо Мария, став гер-

цогом Милана, вел исключительно замкнутый об-

раз жизни, проиграв войну с Флоренцией (которой 

помогала Венеция). Последние 15 лет он вообще не 

участвовал во встречах с официальными лицами 

других государств (даже с проезжающими через 
Италию королями Франции). После его смерти ми-

ланские вельможи представили народу города не-

кую девушку по имени Бьянка, которые объявили 

незаконной дочерью покойного герцога и правили 

от ее имени. 

Допустимо предположить, что в данном слу-

чае мы имеем дело с нередкой (как мы покажем 

ниже) для Италии того времени ситуацией – под-

меной правящей семьи другими лицами. Вполне 

допустимо предположить, Филиппо Мария сравни-

тельно рано умер или был убит, и управление дол-

гое время осуществлялось от его имени. 
Здесь мы можем применить метод историче-

ской аналогии. В Тибете регент Сангье Гьяцо скры-

вал смерть Далай-Ламы V с 1682 по 1696 гг., утвер-

ждая, что Далай-лама удалился во внутренние по-

кои дворца Потала, предаваясь созерцанию и правя 

от его имени [13]. Таким образом, мы видим, что 

подобная политическая технология была вполне 

реальна уже в период Средневековья. 

Исходя из нашей версии, становится понятнее 

ход дальнейших событий. Флорентийский прави-

тель Козимо Медичи воспользовался ситуацией, 
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направив кондотьера Франческо Сфорца на войну 

с Миланом. Затем Сфорца совершил ловкий ход, 

начав переговоры с миланцами и, в итоге, женился 

на вышеназванной дочери покойного Филиппо Ма-
рия Бьянке и стал герцогом Милана. 

Допустимо предположить, что благодаря 

своим разветвленным политическим и торговым 

связям, правитель Флоренции Козимо Медичи мог 

узнать о скрываемой смерти герцога Милана и ис-

пользовать данную информацию в своих интересах 

(представители миланской элиты в такой ситуации 

не могли бы открыто объявить о флорентийских 

интригах). 

На длительное время Милан стал контролиру-

емым союзником Флоренции, которая постепенно 
начала выстраивать политическую «ось» Милан – 

Флоренция – Неаполь. 

Как уже говорилось, политическое искусство 

флорентийских элит находилось на более высоком 

уровне, нежели миланских (хотя и уступало вене-

цианскому). Об этом свидетельствуют историче-

ские результаты их деятельности. 

Семейство Медичи изначально проживало в 

сельской местности и, судя по имени (ит. Medici), 

специализировалось на аптечной торговле. В XII 

веке оно переселилось во Флоренцию, занялось ро-

стовщичеством и быстро разбогатело.  
В 14 веке один из Медичи стал гонфалоньером 

справедливости, поддерживая popolo minuto («то-

щий народ») против popolo grasso («жирный 

народ»).  

Однако реальное восхождение Медичи к вер-

шинам власти произошло на рубеже 14-15 веков, 

когда престарелый Медичи умер и все наследство 

передал дальнему родственнику Джованни ди 

Биччи, который после этого начал именоваться 

Медичи, став гонфалоньером справедливости во 

Флоренции и официальным банкиром папского 
двора. 

Как мы видим, история семьи Медичи ставит 

несколько вопросов историкам. 

1. Люди, переселившиеся из сельской мест-

ности в богатую Флоренцию, быстро стали одними 

из самых богатых людей города и повели борьбу с 

прежней элитой. Вероятно предположить, что им 

предоставили деньги определенные влиятельные 

силы вне Флоренции, однако принадлежность дан-

ных сил остается для нас неясной. 

2.  Родственные связи Джованни ди Биччи с 

семейством Медичи сомнительны, скорее, в дан-
ном случае произошла некая «перезагрузка» семей-

ства. Как мы увидим, это был не последний случай 

в истории данной династии. 

Отныне «Медичи» стали влиятельной полити-

ческой силой не только во Флоренции, но и во всей 

Италии [5]. Однако их положение было не вполне 

прочным, что показал заговор Пацци, организован-

ный в 1478 г. сравнительно «молодой» влиятель-

ной семьей Флоренции при активном участии но-

вого папы Сикста IV. Рафаэль Риарио, племянник 

архиепископа Пизы Франческо Сальвиати, должен 

был отслужить мессу в соборе, на которой собра-

лись многие представители семейства Медичи, а 

сам Сальвиати (которого Лоренцо Медичи не до-

пускал до исполнения своих обязанностей) соби-
рался во главе вооруженного отряда захватить фло-

рентийскую Синьорию. 

Франческо Пацци привлек некоего Бандини 

(представленный в качестве разорившегося аристо-

крата профессиональный убийца), который убил 

Джулиана, младшего брата Лоренцо. Сам Лоренцо, 

однако, успел запереться внутри церкви.  

Гонфалоньер справедливости (также предста-

витель клана Медичи) проявил осторожность, при-

няв в Синьории только архиепископа Пизы, без при-

влеченных тем вооруженных людей. Те подняли 
шум, тем самым провалив заговор окончательно. 

Вскоре все участники заговора были схвачены и каз-

нены (невзирая на их высокое положение). 

Дальнейшие действия папы Сикста IV (он от-

лучил от церкви Медичи и Флоренцию и двинул 

папскую армию при поддержке войск неаполитан-

ского короля Ферранте на непокорный город) были 

блокированы Лоренце Медичи, сумевшего перело-

мить ситуацию и заключить с королем Ферранте 

выгодный союз. 

Вскоре султан Мехмед II захватил Отранто на 

юге Италии и папа римский объявил, что все ита-
льянские правители должны сплотиться против об-

щего врага. Конфликт был исчерпан, отныне Ло-

ренцо Медичи становится «стрелкой компаса ита-

льянской политики». 

Однако последние годы правления Лоренцо 

Медичи во Флоренции были омрачены деятельно-

стью монаха-проповедника Джироламо  

Савонаролы. 

В 1486 г. 23-летний философ Пико делла Ми-

рандола составил «900 тезисов по диалектике, мо-

рали, физике, математике для публичного обсужде-
ния», рассчитывая защищать их на философском 

диспуте в Риме. Однако тезисы были осуждены 

специальной папской комиссией, и Мирвндола бе-

жал во Францию, где был схвачен в 1488 году. Бла-

годаря заступничеству Лоренцо Медичи он был 

выпущен и вернулся во Флоренцию. 

Вскоре Мирандола познакомился с монахом-

проповедником Джироламо Савонарола и реко-

мендовал его Лоренце Медичи в качестве настав-

ника по теологии для его второго сына Джованни 

(которому отец купил кардинальский сан у папы). 

Протежировал Савонароле также и Джакомо Поли-
циано (наставник сыновей Джулиано Пьеро и  

Джованни). 

В последние годы правления Лоренцо, Саво-

нарола публично клеймил тиранов, под которыми 

подразумевал римского папу Иннокентия, неапо-

литанского короля Ферранте и самого Медичи.  

В 1492 г. Лоренцо Медичи умер якобы от по-

дагры, за несколько недель. Умирая, он чувствовал 

«огонь, пожирающий его изнутри» (классические 

признаки отравления). Исповедовал его Савона-

рола, а единственными присутствовавшими при 



ИСТОРИЯ 

 

224 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 3 (55) 2022 
ISSN 2542-0291 

 

этом лицами были вышеупомянутые Мирандола и 

Полициано [5]. 

После смерти Лоренцо его старший сын 

Пьеро возглавил Флоренцию. Он пытался навести 
порядок в городе и в семейных финансах, т.к. бан-

ковская деятельность Медичи за весь период прав-

ления его отца постепенно шла к краху. Обычно 

это объясняют тем обстоятельством, что англичане 

стали отправлять овечью шерсть не на флорентий-

ские сукновальни, а в Нидерланды. Но разветвлен-

ная финансовая империя Медичи не могла столь 

сильно зависеть от одной лишь отрасли городской 

экономики. 

Говорится также о больших расходах, кото-

рые делали Медичи на реконструкцию Флоренции. 
Однако они во многом восполняли их за счет госу-

дарственной казны. 

 Вскоре Италия стала объектом вторжения 

французских войск под предводительством Карла 

VIII, призванного новым миланским герцогом Ло-

довико Сфорца. Лодовико незаконно захватил 

власть в Милане и пытался привлечь на свою сто-

рону Лоренцо, но получил отказ, а король Неаполя 

Ферранто начал против узурпатора военные дей-

ствия в поддержку своей внучки, супруги закон-

ного герцога Милана. Тщательно создаваемая Ло-

ренцо Медичи ось Неаполь – Флоренция - Милан 
прекратила существование. 

В условиях окончательного развала некогда 

мощной военной машины Милана и неаполитан-

ской угроцы, Лодовико Сфорца и призвал в Ита-

лию французов. 

Любопытно, что Савонарола неоднократно 

предсказывал приход французских войск, что застав-

ляет предположить о его вовлеченности в заговор. 

Французские войска вошли в Милан, на оче-

реди была Флоренция. Пытаясь как-то договориться 

с королем Франции Карлом VIII, Пьеро Медичи пе-
редал под его контроль несколько ключевых насе-

ленных пунктов Тосканы и крупную сумму денег, 

чем вызвал бурю возмущения во Флоренции (в том 

числе и в среде собственной семьи). Волнения в го-

роде побудили Пьеро спасаться бегством. 

Пьеро и его младший брат, кардинал Джо-

ванни постарались уничтожить необходимые бу-

маги и вывезти все имевшиеся средства и бежали в 

Рим. Власть во Флоренции перешла к Джироламе 

Савонароле. 

Здесь необходимо отметить, что, в отличие от 

сложной и выверенной венецианской системы, си-
стема управления Флоренции была значительно 

проще и держалась на коррупционном механизме, 

«мотором» которого были Медичи [5]. Когда стар-

шие Медичи покинули город, структура управле-

ния нарушилась. 

Пьеро жил несколько лет в Риме в эмиграции, 

под опекой своего брата, кардинала Джованни. Он 

пытался вернулся к власти во Флоренции, однако и 

сторонники, и родственники покинули его. Лодка, 

на которой Пьеро ночью переплывал Тибр, пере-

вернулась, и он утонул [5].  

Дальнейшие события развивались следую-

щим образом. Французы прошли насквозь всю 

Италию до Неаполя, но стратегически поход закон-

чился неудачей. Их союзник Лодовико Сфорца, по-
считав, что следует сменить сторону в войне, напал 

на уходившие из Италии французские войска, но 

был разбит и уведен в плен. 

Александр VI (Борджиа) - новый римский 

папа, предал казни Савонаролу. Некоторое время 

во Флоренции сохранялась республика, в которой 

государственным секретарем являлся знаменитый 

политический писатель и историк Никколо  

Макиавелли. 

В 1512 г., следующий после Борджиа папа 

Юлий II «пожаловал» Флоренцию своему спо-
движнику кардиналу Джованни Медичи, тот орга-

низовал поход на Флоренцию. Ополчение, создан-

ное Макиавелли, оказалось несостоятельным в ка-

честве военной силы, и Флоренция была сдана без 

боя. Алессандро (сводный брат королевы Екате-

рины Медичи) провозгласили правителем. Но ре-

альная власть находилась в руках Джованни 

Медичи.  

Когда Алессандро, в свою очередь, был убит 

своим родственником, линия Медичи, идущая от 

Козимо Старшего, прервалась (как мы видим – в 

истории рода это произошло уже второй раз). 
Джованни (ставший к тому времени папой 

Львом X) пригласил в герцоги Козимо, представи-

теля боковой ветви семейства. Он был из тех чле-

нов семьи, которые отреклись от Пьеро Медичи во 

время «революции» Савонаролы (тогда Козимо из-

менил свою фамилию на Пополано «народный»). 

Фактически, это означает, что линия Медичи пре-

рвалась во второй раз и была «восстановлена». Ко-

зимо был сильным и жестким политиком и учредил 

настоящее герцогство, став первым герцогом Тос-

каны Козимо I. 
Медичи правили Великим герцогством Тос-

канским до 1737 г. Они дали истории четырех рим-

ских пап и двух французских королев. 

На основании вышеизложенного, допустимо 

поставить ряд вопросов. 

1. Джироламо Савонарола. Человек, с рожде-

ния физически уродливый и фрустрированный на 

почве несчастных личных отношений начинает 

клеймить именитых сограждан. Его поступки с 

виду вполне мотивированы. Но кто позволяет Са-

вонароле так вести себя в течение нескольких лет, 

и при этом являться наставником сына Медичи, бу-
дущего кардинала и папы? 

2. Савонаролу представили ко двору Медичи 

Пико делла Мирандола и Джакомо Полициано. Но 

зачем этим гуманистам, философу и поэту, помо-

гать экстремисту и обскуранту? Допустимо пред-

положить, что вольнодумец Мирандола, имевший 

проблемы с Папой и инквизицией решил при-

крыться религиозным фанатизмом Савонаролы. 

Однако зачем пошел на этот «социальный экспери-

мент сам Лоренцо Великолепный? 
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3. Здесь мы возвращаемся к истории с банк-

ротством Медичи. Считается, что наивысшего 

подъема банковская империя Медичи, имевшая 

филиалы во многих крупных городах Европы, до-
стигла наивысшего подъема при Джованни 

Медичи, и, отчасти, его сыне Козимо. При следую-

щем правителе, Пьеро Подагрике и, в особенности, 

самом Лоренцо Великолепном, финансовая си-

стема семьи якобы неуклонно шла к упадку. 

Обычно это объясняют меняющейся экономиче-

ской конъюктурой, и непомерными расходами 

Медичи на культурное благоустройство Флорен-

ции. Выше мы уже подвергли данные тезисы кри-

тике. Согласно нашему предположению, причина 

«банкротства» и последующих событий во Фло-
ренции крылась в ином.  Медичи двигались по пути 

превращения из финансистов и «неформальных 

народных лидеров» Флоренции в земельных магна-

тов и легитимных герцогов Тосканы. 

В самом деле, положение семейства, не было 

таким уж беспроигрышным. Их неоднократно из-

гоняли из Флоренции, они нуждались в легитима-

ции собственной власти. И Лоренцо всю свою 

жизнь шел по пути конвертации финансового мо-

гущества в политическое. Напомним, что карди-

нальское звание для его сына Джованни стоило от 

50 до ста тысяч флоринов. Но очереди была по-
купка титула герцога Тосканы и превращение в зе-

мельного магната. 

Таким образом, мы предполагаем, что пригла-

шение Савонаролы во Флоренцию и предоставле-

ние этому фрустрированному фанатику «карт-

бланш» на его деятельность было частью задуман-

ного Лоренцо плана фальшивого банкротства.  

Медичи должны были вывести из Флоренции и 

других банковских филиалов все активы (включая 

флорентийскую казну), спровоцировать «перево-

рот» Савонаролы и симулировать «бегство». Затем, 
используя свои огромные ресурсы подавить мятеж 

и триумфально вернуться в город. Отсутствие 

средств объяснить «разграблением мятежниками». 

А средства пустить на покупку титулов, важных 

званий для членов семьи и т.д. 

4. План был блестяще задуман, но произо-

шло непредвиденное событие – Лоренцо внезапно 

умер. Поскольку симптомы его болезни сильно от-

личались от типичной клинической картины проте-

кания болезни, с большой долей вероятности мы 

можем предположить отравление. Кому же была 
выгодна смерть Лоренцо Великолепного, и кто 

явился непосредственным участником убийства? 

Вероятно, в числе бенефициаров находились 

французский король с его министрами и их 

«прокси» союзник – Лодовико Сфорца. Лоренцо с 

его твердой и умной политикой их совершенно не 

устраивал, мешая вторжению в Италию. 

А исполнителями следует считать лиц, нахо-

дившихся у одра умирающего. Это известные уже 

нам Мирандола и Полициано и Савонарола. По-

следний являлся орудием французов и миланцев, 
вряд ли посвященным в суть замысла. А вот Ми-

рандола, как известно, в свое время находился во 

Франции и там, вероятно, был «завербован» с да-

леко идущими целями. 

5. После развала системы управления Фло-

ренцией, сфокусированной на личности Лоренцо 

Медичи, город надолго вышел из-под власти се-

мейства. Только огромные усилия Джованни 

Медичи (ставший папой под именем Льва X) и 

удачное стечение обстоятельств (деятельность 

папы Юлия V и победа испанцев в итальянских 

войнах), позволило семье вернуться к власти, и, 
фактически, воплотить амбициозные планы Ло-

ренцо в жизнь. Правление дома Медичи во Фло-

ренции и Тоскане продолжалось до 1737 года. 

Таким образом, на примере трех крупнейших 

городов Северной Италии эпохи Возрождения – 

Венеции, Милана и Флоренции мы можем видеть 

применение разнообразных политических  

технологий. 

I. Маскировка истинного центра принятия 

решений декоративными должностями и учрежде-

ниями (Венеция). 
II. Сокрытие смерти первого лица государ-

ства и длительное правление от его имени (Милан). 

III. 1) «Подмена» правящей семьи иными ли-

цами и 2) фальшивое банкротство с целью конвер-

тировать финансовые ресурсы в наследственную 

власть и земельную собственность (Флоренция). 

В дальнейшем, эти технологии вошли в упо-

требление в европейской и мировой политике. 
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