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НЕКОТОРЫЕ ГРАФО-ФОНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПЕРЕДАЧИ НА ПИСЬМЕ КОНСОНАНТИЗМА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  

(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX в.) 
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Аннотация. Одним из актуальных направлений татарского языкознания является изучение, 
анализ и перевод на современный татарский литературный язык культурного наследия, написанного 
на арабской графике. В процессе работы над текстами такого характера возникает ряд вопросов, ка-
сающихся графо-фонетических особенностей татарского языка и способов отражения на письме тех 
или иных звуков. В конце XVIII – начале XIX в. в отношении передачи на письме татарских глас-
ных и согласных было много вопросов. Проблема соотношения консонантизма татарского языка 
и графем арабского алфавита являлась объектом пристального внимания уже первых исследований, 
освещающих звуко-буквенный состав татарского языка. В данной статье делается попытка обзора 
основных вопросов и направлений, касающихся графо-фонетического строя татарского языка, нашедших 
отражение в самоучителях, грамматиках, азбуках и словарях конца XVIII – начала XIX в. В этих целях 
авторами рассматриваются труды известных преподавателей, исследователей, ученых данного пе-
риода, таких как С. Хальфин, И. Хальфин, А. Казем-Бек, Г. Вагапов, К. Насыйри и другие. Изла-
гаются основные проблемы, общие и отличительные моменты в характеристике графо-фонетики 
татарского языка, вопросы передачи специфических согласных, нашедших отражение в работах 
этого времени. В результате изучения данного вопроса делается вывод о важности трудов анали-
зируемого периода для дальнейших исследований в этом направлении. 

 

Ключевые слова: графо-фонетика, консонантизм, графема, диграф, письменность, татарский 
язык, арабская графика 
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Abstract. One of the topical areas of Tatar linguistics is the study, analysis and translation into the 

modern Tatar literary language of the cultural heritage written in Arabic script. In the process of working 
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on such texts, a number of questions arise concerning the graphic and phonetic features of the Tatar lan-

guage and ways of reflecting certain sounds on the letter. In the studied period along with vowels there 

were a lot of questions about the Tatar consonants in writing. The problem of the correlation of the con-

sonantism of the Tatar language and the graphemes of the Arabic alphabet was the object of close atten-

tion already in the first studies which covered the sound-letter composition of the Tatar language. This ar-

ticle attempts to review the main issues and trends concerning the grapho-phonetic structure of the Tatar 

language, reflected in self-study books, grammars, alphabets and dictionaries of the late 18
th

 – early 19
th

 

centuries. For these purposes the authors consider the works of famous teachers, researchers, scientists of 

that period sucg as S. Khalfin, I. Khalfin, A. Kazembek, G. Vagapov, K. Nasyiri and others. The main 

problems, common and distinctive moments in the characteristics of the graphic phonetics of the Tatar 

language, the issues of the transmission of specific consonants reflected in the works of this time are pre-

sented. As a result of the study of this issue, it is concluded that the works of the study period are im-

portant for further research. 

 

Keywords: graphic phonetics, consonantism, grapheme, digraph, writing, Tatar language, Arabic 

graphics 

 
Введение. Объектом наших изысканий стали самоучители, грамматики, азбуки, 

словари по татарскому языку конца XVIII – начала XIX в. Предмет исследования – пере-
дача на письме консонантизма татарского языка арабскими графемами. Цель исследова-
ния – обзор и определение основных тенденций и особенностей передачи на письме со-
гласных звуков в работах по татарскому языку конца XVIII – начала XIX в.   

На сегодняшний день в татарском языкознании немало исследований, посвященных 
данному вопросу, среди которых можно указать труды Э. Р. Тенишева [16], Х. Р. Курбатова [9], 
В. Х. Хакова [19], Ш. Н. Асылгараева [1],  И. Б. Башировой [3], [15], Э. Х. Кадировой [3], [15], 
Я. С. Ахметгалеевой [2], Г.Ф. Мусиной  [11] и многих других. 

 Актуальность исследуемой проблемы.  На фоне возросшего в последнее время 
интереса к средневековым письменным источникам и наследию конца XVIII – начала XIX в. 
литературного, богословского, исторического характера проблема графо-фонетических 

особенностей татарской письменности, основанной на арабской графике, обретает 
особую значимость. Несмотря на то что в современном татарском языкозании имеется 
досточно большой опыт подобных исследований, внушительный пласт татарского 
письменного наследия еще предстоит изучить. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили са-
моучители, грамматики, азбуки, словари по татарскому языку конца XVIII – начала XIX в., 
в которых рассмотрены вопросы графо-фонетики татарского языка. Методология прове-
дения работы определяется целью исследования. Авторами применены описательный, 
структурный, сравнительно-исторический методы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Систематическое описание графо-

фонетических особенностей письменности татар, основанной на арабской графике, берет 
свое начало с конца XVIII – начала XIX в., когда начинают появляться первые самоучители, 

грамматики, азбуки, словари по татарскому языку. В этих трудах в описании звуко-

буквенного строя татарского языка можно выделить несколько моментов. С одной стороны, 

в классическом арабском алфавите было недостаточно графем для передачи вокализма 
татарского языка, а с другой стороны, согласных было меньше, чем самих арабских букв. 
Также в составе действующей на тот момент арабской графики функционировали 
заимствованные буквы, диграфы, были разночтения и в использовании тех или иных 
графем. Многовариантность букв в области консонантизма и, наоборот, недостаточное их 
количество для графического изображения гласных приводили к определенным сложностям 

в написании, чтении и понимании текстов.  
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Известно, что с течением времени в связи с историческими событиями, у татар одна 
графика сменилась на другую. Но нельзя забывать, что огромный пласт письменного 

культурного наследия татарского народа дошел до нас именно на арабской графике.  
Как уже упоминалось, во второй половине XVIII – начале XIX в. наиболее острые 

дискуссии вызывала проблема передачи на письме татарских гласных. Но немалое 
количество открытых вопросов было и в области графического изображения согласных. 
Уже в первых татарских азбуках, самоучителях и грамматиках можно было наблюдать 
некоторые расхождения в определении общего количества графем для их передачи. 
В трудах этого периода для передачи консонантизма, как правило, указывались следующие 
буквы: پ  ,ب ث   ,ظ – ض – ز – ذ ,ژ ,ط – ت ,د ,ک - ق ,ڭ – غ – ع ,  ,ش ,چ ,ف ,ر ,نک ,ن  ,م  ,ل  ,ى  ,س  – ص –
 С. Хальфин по этому поводу отмечает, что у татар своего алфавита нет . ح - خ  ,ۋ ,لا  ,و ,(ه) ه ,ج
и пользуются они арабскими буквами, которых он насчитывает двадцать девять. Кроме 
них указывает и введенные в употребление графемы с персидского языка [21, с. 9–11]. 
И. Гиганов, в свою очередь, под влиянием традиций русских грамматик, распределив 
согласные на группы, получает следующую картину: «твердыя ج خ ش ص ض ط ظ ع غ ف ق پ; 
мягкïя ب ت ث ح د ذ س ک ک ھ ژ ز; плавныя  ۋ ر ل م ن; измѣняющïеся چ ج ش ژ» [5, с. 8].  

По мнению И. Хальфина, графемы можно разделить на «буквы употребляемыя издавна 
въ Татарскомъ языке» (غ, ع, ظ, ط, ض, ص, ش, س, ز, د, ذ, خ, ح, ج, ث, ت,  يلا , ھ, و, ن, م, ل, ك, ق, ف
 ,20] (پ ۋ, ژ, نك, ڭ ,چ,) «и на «буквы принятыя къ прочимъ языкамъ кроме Арабскаго (ب, ء ا

с. 2]. А. Казем-Бек также распределяет буквы по происхождению и функционированию 
и выделяет следующие группы: 1) арабская, 2) общая тремъ языкамъ, 3) персидская 
и турецкая, 4) арабская и персидская, 5) персидская, 6) турецкая, причем в чисто турецкую 
группу он включает только صاغر نون  (ң) [7, с. 2–4]. И. Кондратов в самоучителе по 
татарскому языку, который был составлен по трудам А. Троянского [17], М. Махмудова [10] 
и М. Ш. Салихова [13], тоже указывает на арабское и персидское происхождение букв, 
используемых в татарском языке [8, с. 3]. К. Насыри по артикуляции делит безголосые буквы 
(согласные) на шесть групп: 1) губные буквы: پ  ب  ;ح خ ع غ  ق ك :гортанные буквы (2 ;ف م 
3) свистящие буквы: 4 ;ج  چ ش س ز ژ) небные буквы:  5 ;ر ل  ن) зубные буквы: ت   د ذ ث ; 

6) носовые буквы: نك   [12, с. 6].  
В связи с тем, что труды, написанные в этот период, в первую очередь ставили цель 

обучения русскоговорящих татарскому языку, ознакомление, как правило, начиналось 
с графо-фонетической характеристики. В определении генетического происхождения 
букв между авторами нет существенных противоречий. В их работах описание выстроено 
по направлению от буквы к звуку, часто, по нашему мнению, наблюдается отсутствие 
четкой дифференциации между понятиями «звук» и «буква». Анализ звуко-буквенного 
состава татарского языка проводился в основном в сравнении с русским, а в некоторых 
трудах – с другими тюркскими, французским, английским языками.  

По поводу освоения тюрками (в том числе и татарами) арабских букв А. Казем-Бек 
пишет: «Тюрки, принявъ Арабскія буквы и усвоивши нѣкоторыя изъ нихъ своему языку 
для выраженія частныхъ его звуковъ, не сохранили ни сильныхъ придыханій, ни особенного 

выговора (как, напримѣръ, буквъ ع  аинъ и  ح ха...» [7, с. 5]. В работах исследуемого периода 
авторами уже акцентировалось внимание на тот факт, что в татарском языке ص ,ث ,س 

являются знаками согласного [с], خ ,ح передают звук [х], ض ,ذ ,ز ,ظ обозначают звук [з], ع 

и غ отражают согласный [г]. «ح и  خпослѣдняя грубѣе русскаго х, но здѣшніе мусульмане 
произносятъ ихъ совершенно одинаково; напр. شوخ  хошъ – хорошій» [13, с. 5]; «ع и غ татары 

произносятъ также одинаково, именно тверже русскаго г; напр. غم  гемь-печаль» [8, с. 7]. 
В связи с этим авторы при характеристике графо-фонетики татарского языка указывают 
на сферу использования тех или иных графем и выделяют буквы: 1) используемые в татарских 

словах, 2) используемые только или в основном в арабских заимствованиях. Например, 
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 произносится весьма мягко и употребляется токмо въ Арапскихъ реченïяхъ, какъ ث»
мискалъ, مثقال золотникъ» [21, с. 12]; «ث произносится какъ С; اثواب асвāбъ, одежда. 
Настоящее произношеніе этой буквы, соотвѣтствующее острому выговору Англійскаго th 
въ thing, свойcтвенно только Арабскому языку, и нѣтъ ни одного кореннаго Тюркскаго слова, 
въ которомъ бы употребилась эта буква» [7, с. 8]; «ح произносится изъ груди, а грубѣе 
русскаго х; напр. خبر хабаръ – известiе. Впрочемъ здѣшнiе татары выговариваютъ обѣ эти 
буквы совершенно одинаково. ذ Эта буква, свойственная только арабскимъ словамъ, татарами 

произносится какъ  ز– з; напр. ذره зерре – атомъ» [10, с. 7]. Таким образом, исследователями 

в той или иной степени поднимается вопрос «лишних» графем. Большинство из них 
отмечают те или иные функциональные разграничения в сфере употребения данных 
знаков. Но на тот момент какого-то критического подхода к этому вопросу не было.  

Кроме вышесказанного, в упомянутых трудах конца XVIII – начала XIX в. затрагивается 
еще один важный вопрос, касающийся твердости и мягкости согласных. В них при описании 
графо-фонетического строя согласные буквы дифференцируются по палатальности 
и велярности: «ت произносится мягко تا та تى ти تو тю», «ط произносится тверже нежели طا ت 
та تو ту تول тулъ вдовый», «س в мягкихъ складахъ سا са سى си سو сү سوز сүзъ», «ص въ дебелыхъ 
складахъ صا са سو су صوغامن сугаменъ бью» [5, с. 10]. Здесь необходимо отметить, что 
в татарском языке палатальность согласных не выполняет фонематическую функцию [14, 
с. 22], а на деление согласных на твердые и мягкие определенное влияние оказали традиции 
русских и арабских грамматик. Кроме этого, по мнению исследователей рассматриваемо-
го периода, согласные в слове могут повлиять на твердость и мягкость последующих со-
гласных. И. Хальфин по этому поводу пишет: «Въ разгаворахъ на Арабскомъ и Татарскомъ 
языкахъ некоторыя твердыя буквы сами после мягкихъ переменяются въ мягкiя; а мягкiя 
после твердыхъ въ твердыя, напр. ف Кафъ стоитъ въ числе твердыхъ буквъ; а когда съ ней 
въ одной речи будетъ ز зи, которая хотя и изъ числа мягкихъ, но после кафа произносится 
твердо, напримеръ  казъ гусь, собственно следовало бы выговаривать казь (на ь); но какъ  قاز
въ сей речи на переди стоитъ твердая ق Кафъ; то и ز зи выговаривается тверже (на ъ) казъ» 
[20, с. 32]. Нужно отметить, что на согласных возлагалась ответственность за твердое или 
мягкое произношение самого слова. 

В письменности исследуемого периода ہ ى و обозначали как гласный, так и согласный 
звуки: « وбываетъ согласная и гласная. Согл. соотвѣтствуетъ русскому в, а гласн. русскому 
у, о и ю» [13, с. 6]; «ى также бываетъ согласной и гласной, какъ согласная она выражаетъ 
звукъ й; напр. ير йиръ – земля, мѣсто; какъ гласная представляет звуки и, і, е, љ, или ы 
дебелое или же тонкое    » [10, с. 7]. 

Для передачи сонорного [ң] на письме использовались разные варианты графем. 
Например, А. Казем-Бек как для звука [г], так и для согласного [ң] указывает букву ڭ. 
Кроме того, в его работе [ң] передается графемой ک и диграфами نك ,نک . По поводу этой 
вариативности автор пишет, что «Три точки гяфа (ک) почти всегда опускаются въ бумагахъ 
дипломатическихъ и рукописяхъ; тоже самое часто бывает съ Сагиръ-Нуномъ» [7, с. 17]. 
«Соединительный звукъ н съ г (нг) выражается также буквою ك, которая въ Турецкомъ 
языкѣ именуется … глухой н, и производитъ носовой звукъ» [7, с. 18].   

В алфавите М. Махмудова для обозначения звука [г] использованы ڭ и ك, для [к] – ك 
и ك, для [ң] – نك  и نك  [10, с. 4]. В примерах автор для передачи [ң] использует диграф نك: 
 ,[12 .с ,01] (еивтсьловоду ,улуб леңүк) قنكغركونكل بولو (кыңгыр, несправедливый) [10, с. 26], 
  .[10, с. 82] (совет) كينكاش

В самоучителе Г. Вагапова диграф لا (ла) размещен в группе составных графем, а پ (пи) 
указан только в русском алфавите, хотя последний Г. Вагаповым используется и в татарских 
словах: شولپا (шулпа) [4, с. 9], آرپا (арпа) [4, с. 11], كوپر (күпер), پيالا (пыяла) [4, с. 17], پچنلوک 
(печҽнлек) [4, с. 18], پيشكان (пешкҽн) [4, с. 29]. И. Кондратов, в свою очередь, указывает, что 
   .выражаетъ носовой звукъ ҥ, который можетъ быть предствленъ буквою ҥ» [8, с. 7] نڭ»
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Среди исследователей наблюдается разность мнений и по поводу включения 
в алфавит диграфа لا (ла). К примеру, М. Иванов [6], А. Казем-Бек [7], Г. Файзханов [18], 

К. Насыри [12], И. Кондратов [8], М. Ш. Салихов [13] не включают его в состав алфавита. 
У С. Хальфина [21], И. Гиганова [5] и И. Хальфина [20] данный знак, наоборот, указан 
как самостоятельная буква.  

Как уже упоминалось выше, в грамматиках, словарях, азбуках и самоучителях конца 
XVIII – начала XIX в. в основном размыта грань между понятиями «звук» и «буква». 

Но встречаются работы, где данные термины дифференцированы. Например, у М. Махмудова 
имеется достаточно четкое представление о понятиях «звук» и «буква»: «ژ выражаетъ 
звукъ ж; напр. اھدژا аждаһа – драконъ», « نك сангырау – кяфъ – выражаетъ носовой звукъ нк» 
[10, с. 6–7].  

Выводы. В результате обзора передачи консонантизма татарского языка в грамма-
тиках, словарях, азбуках и самоучителях конца XVIII – начала XIX в. можно отметить 
следующие моменты. Несмотря на разность позиций авторов этих трудов в отношении 
графо-фонетического строя татарского языка и отсутствие в некоторых работах четкого 
представления об основных понятиях фонетики и графики, единства в отношении пере-
дачи на письме некоторых специфичных звуков татарского языка, в целом в них пробле-
ме согласных звуков уделялось серьезное внимание. На наш взгляд, на труды этого пери-
ода, безусловно, повлияли традиции русских и арабских грамматик. Именно в это время 
исследователями делались первые попытки системного описания консонантизма татар-
ского языка, поднималась проблема передачи на письме специфичных звуков. В целом 
грамматики, словари, азбуки и самоучители конца XVIII – начала XIX в. послужили хо-
рошей платформой для дальнейшего изучения данного вопроса в теоретическом и прак-
тическом ключе. Здесь хочется отметить, что, несмотря на большую работу, проделан-
ную по изучению консонантизма в татарском языкознании, нельзя сказать, что данный 
вопрос исчерпан. Кроме учебных пособий, грамматик, словарей, самоучителей, на стра-
ницах газет и журналов анализируемого периода увидели свет немалое количество ста-
тей, написанных на арабской графике, освещающих проблему графо-фонетики, которые, 
на наш взгляд, требуют к себе более пристального внимания и скрупулезного анализа. 
Работа в этом направлении дала бы возможность более объективной оценки основных 
тенденций, причинно-следственных связей в передаче согласных  татарского языка араб-
скими графемами.  
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Аннотация. В статье рассматривается участие вакхической детали в организации художе-

ственного мира историософского романа Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист». Актуаль-
ность исследования связана с выявлением идиостилевых черт автора в репрезентации ситуации 
винопития, а также с определением роли вакхической детали, с одной стороны, в воспроизведении 
колорита эпохи, с другой стороны, в связующей своей ипостаси, «скрепляющей» три части романа 
(Смерть Богов. Юлиан Отступник; Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи; Антихрист. Петр 
и Алексей). Новизна исследования видится в изучении романа не столько с точки зрения историо-
софии и характерного для литературоведения структурно-семиотического метода, сколько в рам-
ках лингвостилистического метода, позволяющего обнаружить особенности художественной кар-
тины мира Д. С. Мережковского, в частности ценностный ракурс бытовой детали. Материалом для 
исследования являются контексты из трилогии Д. С. Мережковского, в состав которых входит 
вакхическая лексика. Основными методами исследования являются метод сплошной выборки при 
извлечении иллюстраций из романа Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист», в которых со-
держится вакхическая лексика; лингвостилистический, контекстуальный и описательный методы. 
Выявляются такие функции, как воспроизведение пространственно-временных координат (отра-
жение описываемой исторической эпохи), описание психологического состояния, символическое 
прочтение объектов пития. 

  

Ключевые слова: Д. С. Мережковский, вакхическая лексика, индивидуально-авторская 
интерпретация, идиостиль, культура пития 
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Abstract. The article deals with the functions of the “bacchic” detail in the organization of the literary 

world of D. S. Merezhkovsky‟s historiosophical novel “Christ and Antichrist”. The relevance of the study 
is due to the identification of the author‟s idiosyncratic features in the representation of the situation of 
wine drinking, and also the determination of the role of the “bacchic” detail which is, on the one hand, in 
representing the color of the epoch and, on the other hand, in its binding hypostasis that unites the three 

parts of the novel (Death of Gods. Julian the Apostate; Resurrected Gods, or Leonardo da Vinci; Anti-

christ. Peter and Alexey). The novelty of the research is in the study of the novel not only from the point 

of view of historiography and structural-and-semiotic method characteristic of literary studies, but also in 

the framework of stylistic method, which allows to detect the features of the artistic picture of the world 

of D. S. Merezhkovsky, the value perspective of everyday details. The material for the study is contexts 

from the trilogy of D. S. Merezhkovsky, which include bacchic vocabulary. The main research methods 

are continuous sampling method (when extracting examples from D. S. Merezhkovsky‟s novel “Christ 
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and Antichrist”, which contain bacchic vocabulary), linguistic, contextual, and descriptive methods. The 
author describes such functions as reproduction in the reconstruction of spatial-and-temporal coordinates 

(reflection of the described historical epoch), description of psychological state, symbolic interpretation. 

 

Keywords: D. S. Merezhkovsky, bacchic vocabulary, author’s interpretation, idiostyle, drinking 
culture 

 
Введение. «История народа, – пишет Л. В. Беловинский, – это история его повсе-

дневной жизни, нередко проявляющейся в мелочах» [2, с. 217].  К таким значимым, «го-
ворящим» деталям быта, в которых отражается повседневность, относится ситуация ви-
нопития и ее интерпретация в рамках определенного временно го периода. В подтвержде-
ние данного тезиса сравним два фрагмента: (1) – Ты что, с утра прикладывался? Васька 
нахмурился, сдвинул с затылка красный перепачканный солидолом берет, но врать он не 
умел: – Только наркомовскую. Сотнягу, по-теперешнему (Ф. Абрамов. Вокруг да около); 
(2) Поп-ап начал наконец растворяться – на нем остались только слова «La Veuve Clicot» 

и прайс-тэг с ценами: «разовое администрирование» и «недельный цикл» со скидкой <…> 

Ну кому хочется, чтобы шампанское «администрировали»? Его должны наливать в бо-
кал. Или хотя бы делать вид, что наливают... (В. Пелевин. Любовь к трем цукербринам). 
Даже если напрямую не указывать авторов текста, становится ясным их отнесенность ко 
второй половине XX века и к первой четверти XXI века соответственно. «Инвентарь» 
вакхических средств меняется, обобщается и детализируется, дополняется «контекстным» 
духом эпохи или символически абстрагируется: так, в первом примере «наркомовская», 
являясь мерой объема (100 граммов), свидетельствует о периоде Великой Отечественной 
войны: наркомом было решено выдавать красноармейцам 100 г в сутки. В то же время вто-
рой пример переносит читателя в эпоху технологий и компьютерных ценностей, где глав-
ному герою в режиме онлайн предлагается виртуальное шампанское – «гипнопродукт», ко-
торый администрируют (от английского administer – управлять). 

Предметом рассмотрения в данной статье является ситуация винопития в трилогии 
Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» [6], [7], [8]. Работа является продолжением 
изысканий автора, связанных с воссозданием семантической области винопитие в мире ху-
дожественного произведения (см. работы [4], [5]). Вакхическая ситуация является своего 
рода «сплавом» как минимум трех составляющих: индивидуально-авторского мировоззре-
ния, национального и общекультурного фона. Цель настоящего исследования – сравнение 
вакхических деталей в трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист», а именно 
выявление особенностей их репрезентации в аспекте культурно-исторического моделирова-
ния, а также символической роли бытовой детали, являющейся в том числе дополнительной 
универсальной скрепой разновременны х и разноплановых сюжетных линий трех романов.  

Изучению бытовых деталей в романе Д. С. Мережковского уделяется внимание в ра-
ботах Е. И. Абрамовой, в частности своеобразию костюма Петра и Алексея в последнем 
романе трилогии [1]; С. Л. Михеевой, которая отмечает особенности портретных  зари-
совок на материале второго романа «Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи» [9]; неко-
торые особенности вакхической лексики рассмотрены нами в романе «Петр и Алексей» [5] 
и «Смерть богов (Юлиан Отступник)» [4]. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность настоящего исследования обу-
словлена его вхождением в круг семантических исследований, а также связана с изучением 
текста в целом (в рамках филологического анализа), определением идиостилевых черт автора 
в обозначенной семантической области и отношением к «когнитивной поэтике» (по И. А. Та-
расовой [13]). «С позиций когнитивной поэтики представление об особенностях идиостиля, – 

пишет И. А. Тарасова, – создает не только система образно-выразительных средств писателя, 
но и его индивидуальная концептосфера» [13, с. 51]. 
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Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужила выборка 
фрагментов, извлеченная из трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» [6], 

[7], [8], в состав которых входит вакхическая лексика. В работе использованы описательный 
метод, метод контекстуального анализа, семантический и лингвостилистический методы. 

Рассмотрим, во-первых, участие вакхической детали в воссоздании пространствен-
но-временных координат, как отражение описываемой исторической эпохи; во-вторых, 
в символической, сакральной роли; в-третьих, некоторые черты психологического состо-
яния субъекта. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Вино как репрезентант исторического периода. Одним из пространственно-

временных маркеров являются наименования объектов пития и сосудов, репрезентирую-
щих ту или иную страну и эпоху, воссоздающие ее колорит. В первых двух частях ме-
стом действия являются Италия IV в. и XV–XVI вв. и частично Франция (в романе «Лео-
нардо да Винчи»), в третьем – Россия (время Петра I). Косвенно, дополнительно указы-
вают на время и место действия единицы измерения:  

(1) Для ежегодной раздачи бедным в Галатии назначаем тридцать тысяч мер пше-
ницы, шестьдесят тысяч ксэстов вина (Юлиан Отступник) [6, с. 169]; Тибальдо, хозяин-

немец, <…> нацедил из бочки [вина] полбренты и подал французам в запотевшем от холо-
да глиняном кувшине <…> (Леонардо да Винчи) [7, с. 126]. Слово ксэст является древне-
греческой мерой объема сыпучих и жидких веществ – 1 ксест = 2 котилам = 408 г; полбрен-
ты от брента «(итал.). винная мера в Италии и Швейцарии = от 5,320 до 8,303 ведра» [10];  

(2) Монс дал конюхам денег. Они достали фонарь, штоф сивухи и несколько овечь-
их тулупов (Петр и Алексей) [8, с. 170], где штоф – «старая русская мера объема жидко-
сти (обычно вина, водки), равная 1/10 ведра; устар. четырехгранная бутылка для вина 
(водки) такой вместимости» [11, с. 732]. Для наименований напитков и сосудов также ха-
рактерна «пространственно-временная» градация: в первых двух частях основным напит-
ком является виноградное вино, представленное, в частности, такими неповторяющимися 
названиями, как антосмий, верначчио, винчианское, разнообразие представлено его со-
ставом и дополнительными ингредиентами (<…> подлил в вино каплю драгоценного ара-
вийского киннамона; густое, теплое вино, смешанное с аттическим медом (Юлиан От-
ступник) [6, с. 8–9]; Кравчие разносили легкое белое вино и красное, кипрское, густое, по-
догретое, заправленное фисташками, корицею и гвоздикою (Леонардо да Винчи) [7, с. 86]. 

Вину соответствует посуда: кубок, чаша, глиняная амфора, козьи меха. В части «Петр 
и Алексей» основным напитком является водка (водка – 33 вхождения, перцовка – 7), и ви-
но часто используется в качестве общего обозначения спиртного. Для сравнения: в пер-
вом романе водка совсем не упоминается, во втором – 2 раза в составе растворов для ос-
новы под картины и народного средства от болезни. Посуда также национально маркиро-
вана (ушат, чан, таз, чара, чарка): На длинных, гнувшихся от тяжести шестах царские 
гренадеры принесли огромный ушат перцовки. <…> все гости, не только кавалеры, но и 
дамы, даже девицы, должны были по очереди подходить к ушату, принимать от князя-
папы большую деревянную ложку с перцовкою и, выпив почти все, несколько оставшихся 
капель вылить на жертвенник (Петр и Алексей) [8, с. 31]. Таким образом, одной из функ-
ций вакхической детали является воссоздание колорита эпохи, и одновременно воспроизво-
дится культура винопития, отношение к вину: в третьем романе с помощью наименований 
больших емкостей показаны масштабность и объем питья, его безмерность. 

Вино в символической, сакральной роли. Одним из сквозных образов трилогии 
является образ Вакха (Диониса, Бахуса). На протяжении трех частей этот образ проявляется 
как черта внешности героя (<…> борода Сиракса подобна гроздьям сладкого винограда; 
глаза черные и необыкновенно сладкие; сладчайшая улыбка не сходила с румяных губ; 
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он походил на карикатуру Диониса, бога вина: весь казался черным и сладким (Юлиан 

Отступник) [6, с. 8]); как предмет изобразительного искусства – скульптуры и живописи 
(подробнее см. работы И. А. Сухановой [12], С. Д. Титаренко [14]); как участник вакхиче-
ского шествия (Юлиан на колеснице, запряженной белыми конями, выполнял роль Вакха 
в окружении вакханок [6]) или «всепьянейшего собора», где русским Бахусом становится 
Ивашка Хмельницкий [8]); как элемент украшения предмета быта, например, кубка или та-
лисмана Кассандры: <…> в древний кубок из хризолита, с резьбою по краям, изображав-
шей бога Диониса и вакханок (Леонардо да Винчи) [7, с. 552]. 

Параллельно образу Диониса и репрезентации языческих верований возникают 
христианские образы. Библейское иносказание также содержит отсылки к теме вакхиче-
ского. Процесс творчества в равной степени соотносится как с христианскими мотивами, 
так и языческими: (1) Хор Вакханок, наперекор нечестивому царю, прославляет Вакха – 

«самого страшного и милосердного из богов, дающего смертным в опьянении радость 
совершенную». На тех же листах, рядом со стихами Еврипида, сделаны были рукой 
Джованни Бельтраффио выписки из Священного Писания. Из Песни Песней: «Пейте 
и опьянимся, возлюбленные». Из Евангелия: «Я уже не буду пить от плода виноградно-
го до того дня, когда буду пить новое вино в царствии Божием. Я есмь истинная ви-
ноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Кровь Моя истинно есть питие. Пиющий 
Мою кровь имеет жизнь вечную. Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Оставив неокончен-
ным Вакха, Леонардо начал другую картину, еще более странную – Иоанна Предтечу 
(Леонардо да Винчи) [7, с. 611]; (2) При свете сального огарка, в ночном колпаке, халате 
и кожаном переднике, царь сидел за токарным станком и точил из кости паникадило 
в собор Петра и Павла, за полученное от Марциальных вод облегчение болезни; потом 
из карельской березы – маленького Вакха с виноградною гроздью – на крышку бокала 

(Петр и Алексей) [8, с. 301]. Леонардо да Винчи параллельно работает над картиной Вакха 
и задумывает Иоанна Предтечу так же, как и Петр сначала точит из кости паникадило, а за-
тем – из карельской березы Вакха. В библейских строках кровь уподобляется вину так же, 
как и истина (истинное учение). Здесь мы опустим сложный философско-религиозный слой 
в толковании Библии, отметим лишь экспликацию в данных фрагментах взаимосвязи твор-
ческого с христианским и языческим, амбивалентную сущность творческого. 

Именное словосочетание «вино + эмоции / чувства», например, вино страсти, вино 
любви и т. п., с одной стороны, называют испытываемые субъектом чувства, с другой – 
маркируют переполненность и предопределяют последующий предикат пить, пьянить и т. п. 
Рассмотрим следующие примеры: 

(1) Это было кровавое избиение народов; виноград брошен в великое точило гнева 
Божия, и ягоды истоптаны, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу 
шестьсот стадий. «И люди проклинали Бога небесного от страданий своих; и не раская-
лись в делах своих. И Ангел возопил: кто поклоняется Зверю и образу его, тот будет 

пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет му-
чим в огне и сере, перед святыми Ангелами и Агнцем <…> (Юлиан Отступник) [6, с. 23]; 

(2) И в Откровении не было ли сказано: «Пал, пал Вавилон – великая блудница, ибо 
яростным вином блудодеяния своего напоила все народы. Горе, горе тебе, великий го-
род, одетый в виссон и порфиру!» (Леонардо да Винчи) [7, с. 667]. 

В первом отрывке словосочетание вино ярости Божией, во втором – яростное вино 
блудодеяния употребляются с глаголами пить / напоить соответственно. Особенностью 
первого примера является то, что вино имеет специфическое метафорическое обрамление – 
сосуд – чашу гнева и «состав» (цельность, без примесей), что входит в один ряд,  уси-
ливающий степень проявления отношения Бога к человеку, «поклоняющемуся Зверю»: ви-
но ярости – вино цельное – чаша гнева. Второй пример подчеркивает иное содержание 
вина, при этом включается в состав прилагательное яростный в значении «неукротимый, 
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неистовый, ничем не сдерживаемый» [15]. Если в первом примере объектом воздействия 
является человек, то во втором – народы. 

Винопитие как способ репрезентации психологического состояния. Вакхические 
слова могут являться способом описания эмоционального состояния человека, быть проявле-
нием его чувств. Как правило, это описание сильного эмоционального потрясения или силь-
ного чувства (см. [3]). В романе Д. С. Мережковского вакхическая лексика также характери-
зует эмоционально-чувственную сферу как с положительной стороны, так и с отрицательной:  

Юлиану было совестно и вместе с тем забавно смотреть на это сладострастное 
опьянение звуками (Юлиан Отступник) [6, с. 81]; 

Не обращая внимания на враждебные взоры, самодовольно поглаживая длинную 
седую бороду, поправляя пояс на толстом животе и соболью шубу пунцового бархата, 
грузно и важно кряхтя, опустился Данило Кузьмич на отвоеванное место. Чувство 
темное и пьяное, как хмель, наполняло ему душу (Леонардо да Винчи) [7, с. 231]; 

Тихон заметил, что у о. Сергия, когда он говорил это, глаза были такие же пья-
ные, как у «детушек Божьих»: только там краткое, буйное, – а здесь вечное, тихое, 
как бы трезвое, пьянство (Петр и Алексей) [8, с. 483]. 

В последнем примере интересна оксюморонная характеристика состояния о. Сер-
гия – трезвое пьянство, построенная с помощью антонимического ряда краткое – веч-
ное, буйное – тихое.  

Выводы. Таким образом, вакхическая лексика включается как деталь, во-первых, 
для создания колорита описываемого периода времени, во-вторых, как сакральная со-
ставляющая, объединяющая все три части романа, в-третьих, как способ репрезентации 
чувств и эмоций героя. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ  
КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В РОМАНЕ АННЫ БЕРНС «МОЛОЧНИК»  

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

 ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА 

 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия  

 
Аннотация. Статья посвящена изучению лингвостилистических особенностей вербализа-

ции концепта «любовь» в романе Анны Бернс «Молочник». Авторами отмечается возрастающая 
значимость исследований в области дискурс-анализа, позволяющего изучить текст не как застыв-
шее статическое образование, а как динамичный и развивающийся языковой продукт. Также об-
ращается внимание на важность изучения концептуального содержания дискурсивного полотна 
художественного текста как отражения культурных, национальных и личностно-авторских осо-
бенностей. По мнению исследователей, являясь одним из основных продуктов когниции, концепт 
служит богатым материалом о состоянии культуры различных этносов. В статье описываются раз-
личные подходы к структуре проведения дискурс-анализа, основными положениями которого, как 
считает Т. А. ван Дейк, выступают контекстуальность, динамичность и коммуникативный харак-
тер. Авторами статьи кратко рассматриваются различные принципы и подходы к классификации 
концептов. Особое внимание уделяется художественному концепту, обладающему безграничным 
потенциалом, обусловленным его образностью и символичностью. Проведенный концептуальный 
анализ материала исследования позволил сделать вывод, что объективизация любви как аксиоло-
гического концепта в романе «Молочник» раскрывает особенности ценностных ориентиров того 
времени, выступая своего рода лакмусовой бумажкой. Основными средствами вербализации ис-
следуемого концепта в анализируемом романе выступают лексема прямой номинации “love” и ее 
производные, а также языковые единицы, входящие в ее ассоциативное поле. 

  

Ключевые слова: художественный текст, языковая картина мира, концепт, вербализа-
ция, актуализация, дискурс 
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LINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF VERBALIZATION  

OF THE CONCEPT OF LOVE IN ANNA BURNS’ NOVEL “MILKMAN”  
AS A REPRESENTATIVE OF MODERN ENGLISH ARTISTIC DISCOURSE 

 

Kuban State University, Krasnodar, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to the study of linguistic and stylistic features of verbalization of 

the concept of love in the novel “Milkman” by Anna Burns. This paper notes the increasing importance of 

research in the field of discourse analysis, which allows us to study the text not as a frozen static for-

mation, but as a dynamic and developing language product. The importance of studying the conceptual 

content of the discursive canvas of a literary text as a reflection of cultural, national and personal-

authorial features is also noted. According to the researchers, being one of the main products of cognition, 

the concept serves as a rich material about the state of culture of various ethnic groups. The article de-

scribes various approaches to the structure of discourse analysis, the main points of which, according to 

T. A. van Dijk, are contextuality, dynamism and communicative nature. The authors of the article briefly 

discuss various principles and approaches to the classification of concepts. Special attention is paid to the 

artistic concept, which has unlimited potential due to its imagery and symbolism. The conducted conceptual 
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analysis of the research material allowed us to conclude that the objectification of love as an axiological 

concept in the novel “Milkman” reveals the features of the value orientations of that time, acting as a kind 

of litmus test. The main means of verbalization of the concept under study in the analyzed novel are the 

lexeme of the direct nomination “love” and its derivatives, as well as the linguistic units included in its 

associative field. 

 

Keywords: literary text, linguistic world-image, concept, verbalization, actualization, discourse 

 

Введение. Настоящая статья посвящена изучению актуализации концепта «лю-
бовь» в романе Анны Бернс «Молочник» как представителе современного англоязычного 
художественного дискурса. Цель работы – выявление лингвостилистических особенно-
стей вербализации концепта «любовь» в указанном произведении. 

Художественная литература всегда была областью знаний, представляющей особый 

интерес для ученых различных дисциплин, являясь отражением не только культурных, ин-
дивидуально-авторских, но и исторических особенностей. В эпоху активно развивающих-
ся междисциплинарных исследований и антропологического подхода к изучению языка 
практически универсальным ответом на многие вопросы, волновавшие исследователей 
различных направлений, являются дискурс-анализ, позволяющий изучить текст не как за-
стывшее статическое образование, а как динамичный и развивающийся языковой продукт, 
а также анализ концептуального содержания художественных произведений как отраже-
ния культурных, национальных и личностно-авторских особенностей. 

Актуальность исследуемой проблемы. Художественный концепт является отра-
жением авторской картины мира, а также мировоззрения и системы ценностей того или 
иного этнокультурного сообщества. Лингвистические особенности вербализации концеп-
та отражают особенности мышления и мировосприятия этноса. Одним из центральных кон-
цептов современного англоязычного художественного дискурса является концепт «любовь», 
выступающий в роли центрального сюжетообразующего элемента. Значимость данного 
концепта и особенностей его вербализации в произведениях современного англоязычного 
художественного дискурса заключается в воссоздании ценностной ориентации современ-
ного общества и ее выражении в произведениях литературы двадцать первого века как 
отражения аксиологических ориентиров той или иной культуры.  

Материалы и методы исследования. В качестве материала для исследования по-
служил роман современной североирландской писательницы Анны Бернс «Молочник». 
В работе использовались такие методы и приемы исследования, как метод сплошной вы-
борки для отбора практического материала; метод контекстного анализа, позволяющий вы-
явить языковые единицы, наделенные новой семантикой, и обнаружить отклонения в дис-
трибуции различных лексем, представляющие собой основу большинства стилистических 
приемов; метод лингвистического анализа, нацеленный на определение системы языко-
вых единиц, используемых для выражения идейно-тематического и эстетического содер-
жания художественного произведения, а также описание стилистических ресурсов изуча-
емого текста; метод концептуального анализа, позволяющий выявить концептуальное со-
держание анализируемого текста.  

Результаты исследования и их обсуждение. Идеи Ф. де Соссюра, высказанные 
врамках структурализма как одного из направлений лингвистики, дали толчок к форми-
рованию дискурсивного анализа, базирующегося на идее о невозможности изучения язы-
ка в его отрыве от речи как его живой динамичной формы, что, по мнению Е. С. Кубря-
ковой, провозгласило подчиненность всей языковой структуры его центральной комму-
никативной функции [7]. 

Выраженность языка не только в разговорной форме, но и в письменной обуслав-
ливает двойственный характер понятия «дискурс». С одной стороны, его использование 
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более конкретизировано и относится к определенному одиночному акту коммуникации 
или новостной статье. С другой стороны, термин «дискурс» приобретает более абстракт-
ное значение и относится к типу социального явления в той или иной сфере деятельности 
в общем. Кроме того, данный термин может применяться для описания различных идео-
логий и философий [17]. 

В. Г. Костомаров и Н. Д. Бурвикова определяют дискурс как результат восприятия 
сообщения, смысл которого соответствует замыслу отправителя, т. е. как знания, полу-
ченные в результате коммуникативного акта [6]. 

Т. А. ван Дейк основными компонентами дискурс-анализа считает использование 
языка, когницию и взаимодействие в определенных социокультурных контекстах. По мне-
нию ученого, в рамках каждого из этих элементов в ходе дискурсивных исследований вы-
деляются различные уровни, единицы и конструкции, объясняются стимулы их использо-
вания, а также формулируются правила и стратегии их нормативного и фактического упо-
требления. Исследователь выделяет значимость дискурсивного анализа и его потенциала 
в выявлении многих социальных и ментальных явлений для многих гуманитарных и об-
щественных дисциплин и приходит к выводу о том, что дискурс-анализ является само-
стоятельной междисциплинарной областью знаний со своими собственными объектами 
исследования, теориями, методами и принципами [16].  

Общим положением различных классификаций базовых принципов критического 
дискурс-анализа является его неоспоримая контекстуальность, обусловленная динамич-
ным характером анализируемого явления и его подчиненностью коммуникативной ситу-
ации и ее участникам [8]. Данная характеристика дискурса неразрывно связана с еще од-
ним положением, являющимся неотъемлемой характеристикой исследуемого понятия, – 
невозможностью существования дискурса вне общества, без которого немыслимо осуществ-
ление когнитивных процессов. Исследователи также едины в подходе к дискурс-анализу 
как самостоятельной междисциплинарной области знаний, сосредоточенной на изучении 
роли и функций языка в процессах социального взаимодействия, а не как изолированной 
и статичной системы знаков [12].  

Ни для кого не секрет, что язык является зеркалом, отражающим культуру страны, 
так как в основе любой языковой системы лежит восприятие народом – носителем языка –  
окружающей его действительности. Система понятий и познаний о жизни образует кар-
тину мира. Многими учеными-культуроведами было доказано, что восприятие это у всех 
народов отличается и зависит от различных факторов, таких как традиции, обычаи, веро-
вания и суеверия. Восприятие же мира отдельным индивидом зависит от его принадлеж-
ности к той или иной общности, а также от ряда личностных качеств и характеристик: 
характера, пола, возраста, образования и профессии. Таким образом, эта картина субъектив-
на, так как представляет собой интерпретацию индивидуумом или целым народом окружа-
ющей действительности, и, следовательно, она уникальна для каждого отдельного языка.  

З. Д. Попова и И. А. Стернин определяют термин «картина мира» как «упорядочен-
ную совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном (груп-
повом, индивидуальном) сознании» [10, c. 5]. Т. е. картина мира образуется на основе зна-
ний и опыта предыдущих поколений, передающихся потомкам в народных песнях, сказа-
ния, обычаях и обрядах. Поскольку каждая нация обладает своим уникальным ментали-
тетом, то и картина мира у каждого народа будет уникальна [5]. Национально-культурная 
специфика объективируется в ключевой единице лингвокультурологии – концепте.  

Так как язык обладает огромным количеством концептов, мы говорим об их сово-
купности, системе, а именно о концептуальной картине мира. А так как в основе концепта 
лежит культура, то ее также называют культурной картиной мира. По В. И. Постоваловой, 
это глобальный образ мира, существующий в сознании того или иного социума в опреде-
ленный период его истории и лежащий в основе мировидения человека [4, c. 168]. 
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Концепт, согласно научным дефинициям С. А. Аскольдова, Е. С. Кубряковой, С. Х. Ля-
пина, О. П. Скидан, – это «многомерный мыслительный конструкт, отражающий процесс 
познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о мире, храня-
щий информацию о нем» [6, c. 48]. Т. е. концепт – это все те идеи, мысли, понятия, кото-
рые соотносятся с данной языковой единицей в сознании индивида, ведь семантика слова 
не ограничивается лишь его прямым, денотативным значением, а несет в себе дополни-
тельные оттенки и эмотивные и оценочные компоненты и обладает целым ассоциатив-
ным полем [6]. 

По типологии А. П. Бабушкина корпус концептов распадается на концепты-мифемы, 
представляемые образы мыслительных картинок, схемы, выражающиеся в объемных и кон-
турных, т. е. пространственно-графических, схемах; фреймы, являющиеся особой структурой 

представления знания, в основе которой лежит определенная архисема; концепты-инсайты, 
воплощающие в себе описание функционала или внутренней конструкции предмета, сце-
нарии, обладающие сюжетным характером и в своей семантике содержащие понятие 
движения или развития; калейдоскопические концепты, или концепты абстрактных но-
минаций (морально-этические, эмоциональные, образно окрашенные), постоянно меняю-
щиеся и лишенные закрепленного за ними на постоянной основе мыслительного образа; 
логически-структурируемые концепты или понятия, лишенные образности [3]. М. В. Пиме-
нова говорит о трех основных классах концептов: базовые, концепты-дескрипторы (дан-
ная группа впоследствии подразделяется на дименсиональные, квалитативные и кванти-
тативные концепты), концепты-релятивы [9]. Принимая во внимание внутреннюю струк-
туру концепта, И. А. Стернин выделяет одноуровневые, многоуровневые и сегментные 
концепты [10].  

С. А. Аскольдов определяет концепт как «мысленное образование, которое замеща-
ет нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» 
[2, c. 269]. Говоря об общности концептов познания и индивидуальности концептов ис-
кусства, исследователь вводит оппозицию между рассматриваемыми понятиями. По его 
мнению, концепты познания рациональны и лишены эмоциональной окраски, в то время 
как художественные концепты представляют собой «сочетание понятий, представлений, 
чувств, эмоций, иногда даже волевых проявлений». Т. е. художественный концепт отли-
чается более высоким уровнем индивидуальности и уникальности внутренней структуры, 
так как он отражает мировоззрение конкретной личности, выступающей в роли создателя 
целого образного мира, обладающего собственной системой норм, ценностей и смыслов. 
Это подтверждается идеей Н. Ф. Алефиренко о том, что художественный концепт – это 
мысленное образование, не обладающее «жестко детерминированной связью с реальной 
действительностью» и, следовательно, не подчиняющееся ее законам [1, с. 58]. Данная осо-
бенность также обуславливает безграничный потенциал художественных концептов с их 
образностью и символичностью. Одной из ключевых характеристик художественного кон-
цепта является ассоциативный компонент, который, по мнению И. А. Тарасовой и В. А. Мас-
ловой, порождает размытость структуры художественного концепта, ее образное и эмотив-
ное богатство и сложную психологическую установку [11]. Л. А. Петрова рассматривает ху-
дожественный концепт как структуру уровня познания носителя языка, представленную 
лексическими единицами, тропами и средствами выразительности, являющимися характер-
ными признаками художественной направленности в восприятии и познании окружающей 
действительности [9]. Таким образом, среди остальных типов концептов художественный 
концепт отличается более обширной образной, ассоциативной и метафорической структурой, 
является отражением особого отношения к миру, его поэтического осмысления.  

Таким образом, можно сделать вывод, что художественный концепт, отражающий кар-
тину мира автора как представителя того или иного этноса, опыт, мировоззрение и систему 
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ценностей, аккумулированных в сознании языковой личности и воплощенных в его уникаль-
ной модели мира, обладающей своими собственными законами, нормами и системами, вы-
ступает в роли ключа к характеристике всего этнокультурного сообщества, породившего 
его, что обуславливает важность изучения современных художественных произведений 
в разрезе концептуального анализа, выявления их лингвистических особенностей, также 
способствующих отражению особенностей мышления и мировосприятия данного этноса.  

Ярким примером произведения современного англоязычного художественного дис-
курса является роман североирландской писательницы Анны Бернс «Молочник». В сю-
жетной основе романа лежит история молодой девушки, преследуемой лидером местной 
группировки ИРА, пытающимся распространением слухов и психологическими запуги-
ваниями превратить героиню в свою любовницу, что изначально уведомляет читателя 
об извращенности взглядов описываемого общества на любовь и романтические отноше-
ния, превратившиеся в отношения рыночные, в которых высокий социальный статус поз-
воляет относиться к людям как к товару и с помощью дарованной этим же обществом 
власти присваивать не только имущество и территорию, но и других людей.  

 Объективизация концепта «любовь» в анализируемом романе осуществляется пре-
имущественно с помощью лексем прямой номинации “love” и ее производных. Для ана-
лиза лингвостилистических особенностей вербализации исследуемого концепта были 
отобраны наиболее сюжетно значимые отрывки.  

Описываемое ирландское общество периода Тридцатилетнего конфликта поражено 
не только бесконечными насилием, жестокостью и эгоцентризмом. В романе Анны Бернс 
общество застряло в ловушке закостенелых взглядов и стереотипов. Бесконечная оглядка 
на то, что скажут другие, и попытки вписаться в общественные рамки, соответствовать 
общественному видению успеха и состоятельности превращают жизнь населения в неко-
его рода игру, победителем из которой можно выйти, лишь полностью лишившись соб-
ственного я, принеся его в жертву общественной удовлетворенности тобой. Одним из крите-
риев, по которым оценивают состоятельность индивида, является его семейный статус – 

не только сам индивид, находящийся на рассмотрении у общественного жюри присяж-
ных, должен соответствовать заявленным нормам, но и его избранник. Ярким примером 
носителя подобных взглядов выступает мать главной героини, всеми силами пытающаяся 
вразумить свою дочь и направить ее на пусть истинный – путь обретения правильного 
партнера, способного повысить ее социальное положениея и внести галочку в один из 
пунктов списка «как получить общественное одобрение». “She began religious observances 

and visits to the holy men with the intention, my younger, gleeful sisters informed me, that I 

give up these godless bigamous terrorists I was falling in love with one after the other, and that 

instead I fall in love suitably this time” [13, c. 59] – данная цитата, вербализирующая анали-
зируемый концепт посредством прямой номинации, содержит адвербиальный безобраз-
ный эпитет “suitably”, наглядно иллюстрирующий деловой подход к решению любовных 
проблем, в центр семантической структуры вынося не испытываемые чувства, а характе-
ристики объекта, эти чувства вызывающего, что полностью обесценивает любовь как од-
но из аксиологических понятий и иллюстрирует его искусственность и постановочность 
как одни из необходимых требований, выдвигаемых общественными установками. По-
верхностное восприятие любви очевидно также из лексического окружения языковой еди-
ницы “love”, входящей в состав идиоматического выражения “fall in love” – “bigamous terrorists 

I was falling in love with one after the other”, – эпитет “bigamous” в совокупности с выражением 
“one after another” иллюстрируют быстротечность и ненадежность любовных переживаний, 
приписываемых главной героине, что служит знаком полного обесценивания любви. По-
добное отношение является примером подмены понятия «влюбленность», для которого 
характерны перечисленные ранее признаки, понятием «любовь», отличающимся глубиной 
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испытываемых переживаний и их постоянством. Данная подмена выступает яркой характери-
стикой описываемого общества, обнажая его зацикленность на материальных ориентирах 
и практической ценности всех сфер человеческой жизни.  

Подобная девальвация также прослеживается в отношении лидера местной группи-
ровки ИРА к главной героине: “I was now this milkman‟s new love interest” [13, с. 54]. Кол-
локативная единица “love interest” (two people, usually at young ages, who test each other 

with romantic advances and have sexual feelings for each other, but don't actually commit to 

each other [15]), в состав которой входит лексема прямой номинации “love”, также высту-
пает средством вербализации исследуемого концепта. Как видно из приведенной дефи-
ниции, входя в состав коллокативного сочетания, языковая единица “love” утрачивает 
первостепенное значение возвышенного и глубокого чувства, уступая место физическому 
влечению, лишенному духовной основы.  

Любые попытки главной героини взять на себя ответственность за свою жизнь и сле-
довать собственным чувствам и убеждениям приводят к бесконечной критике со стороны 
ее матери, критике, граничащей с травлей: “In reality though, not only was I trying to seize love, 

she said, in a dreadful unladylike, pawing, stalking fashion, but also that I was in danger of slipping 

into that far from minor female world of accessory-to-murder itself” [13, c. 146]. Инверсия в сово-
купности с глагольной метафорой “seize love” и цепочкой эпитетов, нарастающая нега-
тивная окраска которых (unladylike – not appropriate for or typical of a well-bred, decorous 

woman, pawing – (of a person) touching or handling clumsily or lasciviously, stalking – harassing 

another in an aggressive, often threatening and illegal manner [15]) вводит еще один стилисти-
ческий прием – градацию, создают одиозный образ нездоровой озабоченности романтиче-
скими отношениями, раскрывающий концепт «любовь» как нечто постыдное и неприлич-
ное, запрещенное общественными законами и способное привести к полному личностному 
разложению и падению на социальное дно. Примечательным выступает тот факт, что по-
добные выводы матери главной героини основаны исключительно на слухах, распростра-
няемых в обществе, и отказе главной героини следовать предписываемой ее матерью так-
тике. Т. е. не только фактическое отступление от догм, но и их игнорирование награждают 
человека клеймом отступника, не имеющего шансов оправдать себя. Любовь же в рамках 
рассмотренной стилистической конвергенции выступает в образе жертвы. Из проведенно-
го анализа можно сделать вывод, что вербализация концепта «любовь» в подобном контек-
сте нацелена не столько на раскрытие темы любви как таковой, сколько на обличение со-
циальных пороков того периода и той культуры через косвенное описание их ценностной 
системы. Консервативность взглядов, неспособность отхода от устаревших и извращен-
ных ориентиров обесценивают общечеловеческие аксиологические концепты, превращая 
их в продукт материалистического мира, неспособного разглядеть реальной сути вещей 
и окунуться в глубину их семантики. Осознанное отгораживание себя от познания истин-
ных ценностей неразрывно связано с политическими и экономическими условиями раз-
вития Северной Ирландии описываемого периода – перманентное состояние опасности 
и тревоги воздвигло в сознании общества защитные механизмы, перенаправившие его 
мышление в русло получения выгоды и обеспечения безопасности.  

Важными для иллюстрации степени извращенности понимания концепта «любовь» 
являются отношения главной героини с ее безымянным молодым человеком. Неопределен-
ность и шаткость их романа, в первую очередь, отражается в прозвище, которое подобрала 
для него повествовательница: “maybe-boyfriend”. Лексема “boyfriend”, выступающая одним 

из компонентов периферии ассоциативного ряда исследуемого концепта и определяемая по-
лупреффиксом “maybe” (used to show that something is possible or that something might be true 
[14]), в своей первичной семантике (a man or boy with whom a person is having a romantic 

relationship [14]) не содержит семемы, способные вступить в подобные дистрибутивные 
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отношения, определяющие уровень уверенности или неуверенности в статусе романтиче-
ской связи, так как центральная единица этой составной лексемы в своей семантической 
структуре подразумевает уже состоявшиеся отношения. Таким образом, подобный прием 
позволяет автору отразить еще один аспект концепта «любовь» как одной из централь-
ных общественных ценностей в разрезе описываемого общества: в то время как старшее 
поколение практически возводит анализируемое чувство в статус социальных обязанно-
стей, тем самым приравнивая его к материальным благам и девальвируя его, молодое по-
коление, пытаясь вырваться из рамок и стереотипов, навязываемых обществом, бросается 
в другую крайность – отрицание обязательств и стремление к свободным отношениям, 
изначально обреченным на провал. Подобные установки обусловлены двумя факторами: 
с одной стороны, боязнью общественного осуждения за неправильность выбора партнера 
и его несоответствие общественным ожиданиям, чего можно избежать, не только не под-
тверждая официальные отношения перед посторонними, но и убеждая себя в их отсут-
ствии; с другой стороны, стремлением представителей молодого поколения дистанциро-
ваться от всего, что может сделать их уязвимыми, их попытками исключить из жизни все 
элементы, которые могут быть использованы в качестве основы для шантажа и давления 
со стороны общества.  

Извращенность любви также ярко иллюстрируется неоднозначными отношениями 
вероятного молодого человека главной героини с его лучшим другом: “The expression on his 
face – intense, uncouched, for he believed himself unobserved, therefore no reason for couching – 

was one of love. This was not a „best friend‟ look of love, or a dispassionate, „concerned for all 
mankind‟ look of love. There was no „maybe‟ category about this look either” [13, c. 309]. Дан-
ный контекст прямой вербализации исследуемого концепта предлагает его рассмотрение 
в разных ипостасях – любви дружеской, платонической, любви к человечеству, противо-
поставляемых любви романтической. Повтор номинативной лексемы “love” концентриру-
ет внимание читателя на чувствах, испытываемых действующими лицами данного дискур-
сивного отрывка, а атрибутивные единицы, вынесенные в обособленную синтаксическую 
конструкцию (intense, uncouched), подчеркивают их интенсивность и искренность, которые 
воспринимались бы абсолютно естественно в контексте отношений главной героини и ее 
вероятного молодого человека. Однако, принимая во внимание обстоятельства разворачива-
емых событий, можно говорить о ненормальности и противоестественности происходящего. 
Молодое поколение описываемого общества настолько дистанцировалось от реальности 
и извратило отстаиваемые веками ценности, что в итоге оказалось неспособным к суще-
ствованию в рамках не только социальных норм, но и биологических. 

Невозможность обрести счастье в описываемом обществе обусловлена не только жест-
ким социальным давлением, нацеленным на поддержание социального имиджа, но также 
тем фактом, что ожесточенная политическая борьба взрастила в людях, выросших в усло-
виях постоянного страха перед смертью и потерей близких, непринятие счастья как тако-
вого: “If you married that one, the one you loved and desired and who loved and desired you 
back, with the union proving true and good and replete with the most fulfilling happiness, well, 
what if this wonderful spouse didn‟t fall out of love with you, or you with them, and neither of 
you either, got killed in the political problems? All those joyful evers and infinites? Are you 
sure, really, really sure, you could cope with the prospect of that? The community decided that 
no, it couldn‟t” [13, с. 233]. Отличительной чертой данного контекста вербализации концепта 
«любовь» единицей прямой номинации является большая насыщенность текстового полотна 
позитивно окрашенными лексемами: “true, good, replete, fulfilling happiness, wonderful, joyful”. 
В привычной коммуникативной ситуации подобная концентрация языковых единиц с по-
ложительной коннотацией призвана создать позитивный образ описываемого явления, 
однако в данном контексте автор разбивает сформировавшуюся миниатюру счастливой 
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семейной жизни вкраплением негативно окрашенных коллокативных единиц “got killed, 
fall out of love, political problems”. Кроме того, фразовый глагол “cope with” (to deal suc-
cessfully with a difficult situation [14]), семантическая структура которого подразумевает 
наличие невзгод и препятствий, искажает образ взаимной любви как чего-то счастливого 
и приносящего легкость и покой, тем самым создавая своего рода оксюморон, вводящий 
читателя в состояние когнитивного диссонанса.  

Рассмотренные случаи вербализации романтической любви как одной из составля-
ющих концепта «любовь» иллюстрируют ее девальвацию и искаженность. Однако даже 
материнская и дочерняя любовь представляются фальшивыми и постановочными. 
Со стороны матери главной героини практически все общение с дочерью сводится к оче-
редным попыткам получить общественное одобрение через постоянные нравоучения 
и попытки перевоспитать собственную дочь, не соответствующую всеобщим ожиданиям. 
Отношение к ней главной героини ярко проиллюстрировано в следующей цитате, объек-
тивизирующей концепт «любовь»: “Instead I thought, this is my life and I love you, or maybe 
I don‟t love you, but this is who I am, what I stand for and these are the lines, mother” [13, c. 63]. 
Привычная безусловность любви ребенка к собственной матери и ее безоговорочное 
принятие как центральной ценностной фигуры опровергается адвербиальной лексемой 
“maybe”, ставящей под сомнения чувства главной героини к ее родителю. Подобная ситу-
ация иллюстрирует атрофированность чувств, осознанное отгорожение себя от мира эмоций.  

Таким образом, объективизация любви как аксиологического концепта в романе 
«Молочник» раскрывает особенности ценностных ориентиров того времени, выступая 
своего рода лакмусовой бумажкой. Ситуация военного конфликта отразилась не только 
на экономическом и политическом состоянии Северной Ирландии. Выступая миниатю-
рой всего ирландского народа, население изображаемого городка является яркой иллю-
страцией того, какой эффект на человеческое сознание производят различного рода пе-
рипетии и конфликты, переживаемые в общественном масштабе. В попытках адаптиро-
ваться к новым жизненным условиям герои романа сформировали усовершенствованную 
и симплифицированную систему ценностей, более полно удовлетворяющую новые соци-
альные потребности, сосредоточенные, в основном, вокруг материальной стороны жизни. 
Любовь как выражение самоотверженности и глубокой привязанности уступает место 
холодному расчету, рациональность превалирует над духовностью и эмоциональностью, 
искажая само понимание концепта «любовь».  

Выводы. Из проведенного анализа можно сделать вывод, что основными сред-
ствами вербализации концепта «любовь» в романе Анны Бернс «Молочник» выступают 
лексема прямой номинации “love” и ее производные, а также языковые единицы, входя-
щие в ее ассоциативное поле. Характерными чертами объективизации исследуемого мен-
тального образования в дискурсивном полотне анализируемого романа являются отсут-
ствие образности и метафоричности. Основными стилистическими приемами, способ-
ствующими вербализации концепта «любовь» и передаче его индивидуально-авторского 
видения в разрезе ирландского общества периода Тридцатилетнего конфликта, являются 
безобразные эпитеты, а также многочисленные стилистические приемы синтаксического 
уровня: параллельные конструкции, обособленные синтаксические конструкции, пере-
числения, градация, в некоторых случаях создающие феномен стилистической конвер-
генции, служащей выделению контекстуально значимых элементов повествования и эле-
ментов семантических структур языковых единиц, входящих в ее состав.  
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А-АНЛАУТНЫЕ ЭНДО- И ЭКЗОРУСИЗМЫ  
В РУССКО-ЧУВАШСКОМ СЛОВАРЕ  
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Аннотация. Лексический состав чувашского языка, находящегося в каждодневном взаимо-

действии с русским языком, постоянно обогащается новыми словами. В условиях научно-

технического прогресса и появления новых понятий и явлений чувашский язык неограниченно 
заимствует новые термины. Сторонники чистоты родного языка против каких-либо заимствований 
из русского языка и выступают за использование исконных слов, а при отсутствии таковых 
зачастую заменяют слова-русизмы словосочетаниями, а иногда целыми фразами, прибегая 
к методу описания новых понятий или явлений. Всем известно, что русизмы, в большинстве своем 
интернационализмы, отвечают требованиям краткости при дефиниции новых понятий и явлений. 
Квалитативный и квантитативный анализ а-анлаутных русизмов, взятых методом сплошной 
выборки из русско-чувашского словаря под редакцией И. А. Андреева и Н. П. Петрова, и разбор 
их этимологии позволили нам определить квантитативный состав а-анлаутных русизмов и тем 
самым ответить на вопрос о неизбежности проникновения русизмов в чувашский язык во благо 
развития его словарного состава. Русизмы адаптируются к правилам чувашского языка и являются 
источником образования новых слов. Степень адаптации заимствований видна при формировании 
новых слов из имеющихся путем использования исконных суффиксов или словосложения.  

 

Ключевые слова: русизмы, интернационализмы, национальный язык, заимствования, би-
лингвизм, роль русского языка, обогащение словаря 
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A-ANLAUT ENDO- AND EXORUSSICISMS  
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Abstract. The lexical composition of the Chuvash language being in daily interaction with the 

Russian language is constantly enriched with new words. In the conditions of scientific and technological 

progress and the emergence of new concepts and phenomena, the Chuvash language borrows new terms 

unlimitedly. Purists of the Chuvash language are against any borrowings from the Russian language and 

speak out for the use of native words, and in the absence of such, they replace Russicisms by word com-

binations and sometimes by phrases, resorting to the method of description of a new concept or phenome-

non. Everyone knows that Russicisms (most of them being internationalisms) meet the requirements of 

brevity in defining new concepts and phenomena. The qualitative and quantitative analysis of a-anlaut 

Russicisms taken by the method of continuous sampling from the Russian-Chuvash dictionary edited by 

I. A. Andreeva and N. P. Petrov and the analysis of their origin made it possible to determine the quantita-

tive origin composition of a-anlaut Russicisms and thereby answer the question of the inevitability of en-

tering Russicisms into the Chuvash language for the benefit of the development of the vocabulary of the 

Chuvash language. Russicisms are adapted to the rules of the Chuvash language and are the source of the 

formation of new words. The degree of adaptation of Russian borrowings can be seen when new words 

are formed from the existing ones by using native suffixes or word composition. 
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Введение. Чувашский язык, как и все языки народов России, обогащается, заим-
ствуя из русского языка слова, которые необходимы для номинации новых понятий и яв-
лений. Зачастую сторонники чистоты чувашского языка для обозначения нового понятия 
прибегают к описательному переводу. Как показывает практика, в условиях билингвизма 
эти словосочетания-описания или даже фразы-описания не уживаются в речи в силу сво-
ей объемности. Их постепенно заменяют заимствования-русизмы. Если существитель-
ные-русизмы проникают в чувашский язык интенсивно, то прилагательные – гораздо ре-
же, а глаголы и наречия – вообще в ничтожном количестве. Это объясняется тем, что имя 
существительное является самой номинативной частью речи. Квантитативный анализ со-
става русизмов позволяет в полной мере оценить роль русского языка в обогащении чу-
вашского словаря посредством передачи огромного количества слов-интернационализмов, 
в основном из западноевропейских мертвых языков, в частности, из древнегреческого 
и латыни. В ходе исследования нами впервые введены такие термины, как эндорусизмы, 
т. е. слова исконно русского происхождения, и экзорусизмы – заимствования, проникшие 
в чувашский язык через русский из других языков. 

Целью нашего исследования является определение роли русского языка в обогаще-
нии лексического словаря чувашского языка как языка-источника и как языка-посредника 
путем квантитативного анализа эндо- и экзорузизмов.  

Вопросам заимствования посвящены многие труды российских и зарубежных авто-
ров (В. М. Аристова, О. С. Ахманова,  Л.  Блумфилд, Б. Н. Забавников, Л. П. Крысин,  
Т. Г. Линник, Г. Пауль, Д. Э. Розенталь, Э. Хауген и др.). Они внесли большой вклад 
в изучение заимствований и процесса их освоения. 

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой русизм – это слово 
или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из русского языка или созданные 
по образцу русского слова или выражения [6]. 

По мнению А. Н. Манцаевой и Л. М. Бахаевой, русизмы – это собственно русские сло-
ва и лексические единицы, усвоенные через русский язык, при котором русский язык являет-
ся языком-посредником для языка реципиента [4]. Эти два вида заимствований мы называем 
эндорусизмами (слова исконно русского происхождения) и экзорусизмами (русизмы, при-
шедшие в русский язык из других языков, в большинстве это слова-интернационализмы).  

Согласно А. А. Хатхе заимствование – это активный творческий процесс обогаще-
ния словарного состава языка. Этот процесс неизбежен, как и неизбежно общение наро-
дов и стран [8]. Главенствующая роль конкретного языка в определенную эпоху прояви-
лась проникновением из него большого количества заимствований. Например, в ХVII ве-
ке такими языками были древнегреческий и латинский, в XX веке – немецкий и англий-
ский. Проникнув в русский язык, эти заимствования, в большинстве своем термины 
и научные слова, неизбежно вошли в национальные языки России. 

Актуальность исследуемой проблемы. Россия – многонациональная страна, и рус-
ский язык является, как указал Президент Владимир Путин, «естественным духовным карка-
сом» [10]. Согласно Всероссийской переписи населения в России на 2021 год проживает 
193 этноса [1], и для них русский является связующим языком. Из русского языка и через 
русский язык в языки народов России приходят и вживаются новые понятия и явления, 
отсюда очевидная необходимость осмысления и оценки соответствующей роли русского 
языка, который оказывал и продолжает оказывать огромное влияние на языки народов Рос-
сии, в том числе на чувашский язык. В условиях научно-технического прогресса, мировой 
информатизации, глобализации, билингвизма в чувашский язык проникает все больше 
и больше эндо- и экзорусизмов, отсюда актуальность данного исследования, обусловленная 
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потребностью всестороннего, комплексного изучения количественного состава русизмов 
в чувашском языке.  

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужил русско-

чувашский словарь под редакцией И. А. Андреева и Н. П. Петрова, изданный в 1971 году [5]. 
Данный словарь является одним из самых объемных и значимых словарей, впервые из-
данных издательством «Советская энциклопедия» (Москва, 1971). В работе использованы 
методы сплошной выборки, анализа словарных дефиниций, контекстуального анализа, а также 
сопоставительный метод, статистический метод обработки полученных данных, струк-
турный метод, предполагающий изучение компонентов языковой системы и отношений 
между ними. 

Результаты исследования и их обсуждение. Словарный состав является наиболее 
подвижной частью языка и находится в состоянии непрерывного обогащения и развития. 
В течение многих веков чувашский язык, контактируя с русским языком, впитал элементы 

и лексику разных эпох русского языка, при этом лексика чувашского языка отражает тесную 

связь русского и чувашского народов. 
Из 820 а-анлаутных слов русско-чувашского словаря под редакцией И. А. Андреева 

и Н. П. Петрова около 800 слов (97,4 %) являются русизмами. Для сравнения, нормативный 
«Толковый словарь русского языка» общеупотребительной лексики С. И. Ожегова насчиты-
вает около 800 а-анлаутных русских слов, из которых исконно русскими, наиболее упо-
требительными на сегодняшний день являются лишь некоторые служебные слова и меж-
дометия, например, а, абы, ага, агу, ай, ах, ахти, ау, наречие авось и производные от них – 

аканье, акать, агукать, ахать, ахнуть, аукать, авоська [2], а также азбука – калька от гре-
ческого alphabetos (alpha + betta) или apphavitum (alpha + vita) . 

В чувашский язык из русского языка проникло 12 а-анлаутных эндорусизмов, из кото-
рых 6 производных: 1) противительный союз а: 1. в значении «но, наоборот» – … вара, а; 

2. в значении «однако, тем не менее» – анчах, пулин те, а; 3. присоединительный союз а – 

… вара, а; 2) аканье – алатни, «а»-па калаçни; 3) акать – алат, «а»-па калаç; 4) акающий – 
алатакан, «а»-па калаçакан; 5) междометие ага как звукоподражание – эхе, а-а, э; 6) меж-
дометие ай! как выражение боли, страха – ай!; 7) междометие ах! – ах! ай!; 8) междометие 
ау! – ау! эй!; 9) аукать – ау тесе кӑшкӑр, сасӑ пар; 10) аханье – ахлатни, ахлату; 11) ахать – 

ахлат; 12) ахнуть – ахлатса ил. Происхождение указанных слов также подтверждено 
«Этимологическим словарем» М. Р. Федотова [7, с. 36]. 

Все остальные слова являются экзорусизмами, заимствованными либо из живых 
языков (английского, арабского, итальянского, немецкого, французского), либо из мерт-
вых языков (латинского, древнегреческого, древнеисландского) [9].  

Наиболее многочисленная группа русизмов (около 410 слов) – это слова древнегре-
ческого происхождения (около 190 слов), а также слова с префиксами древнегреческого 
происхождения, такими как a(an)- (со значением отсутствия какого-либо признака), amphi- 

(со значением «с обеих сторон, со всех сторон»), ava-(ana)- (со значением «пере-, назад, 
вверх»), anti- (со значением «против»), apo- (со значением «прочь, из»). В эту группу мы 
также отнесли экзорусизмы (около 220 слов), содержащие в себе слова-гибриды древне-
греческого происхождения, такие как autos-/авто- (со значением «сам»), avia-/авиа- (со зна-
чением «летать»), agito-/агит- (со значением «побуждаю»), agros-/агро- (со значением 
«поле»), aqua-/аква- (со значением «вода»), archi-/архи- (со значением «власть, верхний, 
высший»), astron-/астро-, astro-/астро- (со значением «звезда»), aero-/аэро- (со значе-
нием «воздух»), logos/логос (со значением «слово, учение»), metreo-/-метр, -метрия (со значе-
нием «мерю, оцениваю»). По мнению Л. Н. Крыжановского, они являются полусловами-

гибридами, поскольку занимают промежуточное положение между сложными и сложносо-
кращенными словами [3, с. 70].  
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Вторая группа экзорусизмов – это слова, заимствованные из латинского (латинизмы) 
(около 300 слов и их производные) и французского (галлицизмы) (около 30 слов и их 
производные) языков, т.е слова романского происхождения. Современный французский 
язык развился из народной латыни на территории Римской Галлии, откуда и название гал-
лицизм, и, соответственно, 99 % французских слов имеют латинское, точнее романское, про-
исхождение, не имея никакого отношения к вымершему галльскому (кельтскому по про-
исхождению) языку. Происхождение латинизмов выдает латинский префикс ad-, согласное 
которого меняется в зависимости от постпозиции, соответственно ас-/ag-/al-/an- со значени-
ем «к, при, рядом» (33 слова и их производные): чув. адвокат < рус. адвокат < лат. advocātus 
< advocāre «призывать, приглашать, помогать» < ad- + vocāre «звать»; чув. аккумулятор < 
рус. аккумулятор «собиратель, накопитель» < лат. accumulare «нагромождать, накоплять» 
< лат. ad- «к, на» + cumulare- «складывать, заполнять» и др. Примеры галлицизмов и их про-
изводных: чув. абажур < рус. абажур «колпак, надеваемый на светильник, лампу для защи-
ты глаз от прямого света» < франц. abat-jour < abattre «сбивать, отражать, ослаблять» + jour 
«день, свет»; чув. аллея < рус. аллея «проход, дорожка» < польск. < франц. allée «проход, до-
рожка»; чув. алло < рус. алло «слушаю, я у телефона» < франц. allons «ну, пойдем»; чув. 
атака (атакӑла) < рус. атака (атаковать) «нападение» < нем. Attacke < франц. attaquer 
«нападать»; чув. афера, ултавлӑ ěç (аферист, -ка) < рус. афера «рискованная, сомнительная 
и неблаговидная сделка с целью личной наживы» < франц. affaire «дело», жаргонный смысл 
«дурное дело, неприятность»; чув. афиша, пӗлтерӳ < рус. афиша «вывешенное объявление» 
< франц. affiche < afficher «вывешивать, выставлять напоказ» и др.  

При проникновении в чувашский язык фонетический, морфологический и грамма-
тический строй этих экзорусизмом приспособился к правилам языка-реципиента. Напри-
мер, поскольку в чувашском языке нет категории грамматического рода, слова с оконча-
ниями женского рода -ая/-яя, мужского рода -ий/-ый, среднего роде -ое/-ее утратили ауслаут-
ные -я, -й, -е: рус. анархия – чув. анархи; рус. асторология – чув. астрологи; рус. амфи-
брахий – чув. амфибрахи. Слова, имеющие в русском языке лишь форму множественного 
числа, в результате заимствования в чувашском языке при выражении категории множе-
ственности начали принимать суффикс -сем, например, рус. антибиотики – чув. анти-
биотиксем; рус. антитоксины – чув. антитоксинсем. Фонетическая адаптация видна в сле-
дующих русизмах: рус. амбар – чув. ампар; рус. алебарда – чув. айпӑлта; рус. авиашкола – 
чув. авиашкул и др. 

Следует выделить экзорусизмы, употребляемые в русском языке, но не нашедшие 
свое место в чувашском языке, например: рус. аккуратность (аккуратный, аккуратно), 
заимствованное из польского языка, восходящее к латинскому accuratus – «старательный, 
точный» < ad «к, у, около» + curare «заботиться, ухаживать, лечить», в чувашском замене-
но словами «тирпейлӗх, типтерлӗх, çыпӑçулӑх»; рус. акцент < лат. accentus «повышение 
голоса» < ad «к, у, около» + cantus «пение» – чув. пусӑм, ударени; рус. аллювий < лат. alluvio 
(alluvium) «прилив, наводнение; нанос, намыв» < alluere «омывать» < ad «к, на» + luere 
«омывать» – чув. юшкӑн, шыв лартнӑ (е юшкӑн çунӑ) тӑпра; рус. аморальный – чув. 
йӗркесӗр, чыссӑр; рус. антипатичный – чув. кӑмӑла кайман, кӑмӑл туртман (е писнӗ); 
рус. антирелигиозный – чув. тӗне хирӗҫ(ле) и др. 

Третья по количеству группа – это русизмы арабского происхождения, т. е. арабиз-
мы (21 слово с их производными), например: рус. авария (производные рус. аварийность 
> чув. аварилӗх, аварисем пулни, авари, инкек; рус. аварийный > чув. авари ӗ[=и]) проис-
ходит от итал. avaria или франц. avarie, далее от араб. 'awâr «повреждение»; рус. азарт 
(азартный) – чув. азарт, хӗрсе (е каçса) кайни (азартлӑ, хӗрсе каякан, час хӗрӳленекен) 
от франц. hasard «шанс, риск, везение», далее от исп. и порт. azar «игра в кости», от араб. 
al-zahr «игральная кость» и др. 

На четвертом месте среди экзорусизмов находятся германизмы и их производные 
(7 слов), например: рус. абзац > чув. абзац < нем. Absatz «уступ, отступ, абзац» < нем. 
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absetzen «отставлять в сторону»; рус. ангар > чув. ангар, заимствовано из франц. hangar 
«навес, ангар, пристройка к дому», восходит к нем. hangen «висеть, быть прикрепленным 
к чему-либо» и др.  

Экзорусизмов итальянского происхождения всего 4: рус. ажиотаж – чув. ажио-
таж «искусственное, спекулятивное повышение или понижение курса биржевых бумаг 
или цен на товары с целью извлечения прибыли» от франц. agiotage, далее из agioter «иг-
рать на бирже», далее из итал. aggio; рус. анданте – чув. анданте «темп музыкального 
произведения» от итал. глагола andare «идти»; рус. арабески «арабский орнамент» – чув. 
арабеска «орнамент из геометрических фигур» из франц. arabesque от итал. arabesco 

«арабский»; рус. ариозо – чув. ариозо «музыкальный жанр, средний между арией и речи-
тативом» происходит от итал. arioso «наподобие арии»; но рус. ария – чув. ария происхо-
дит от итал. aria «воздух, ария», из древнегреч. aer «воздух». 

Иные экзорусизмы, имеющие происхождение из неуказанных выше языков, вклю-
чены в одну группу (16 слов и 5 производных):  

– английского происхождения (1 слово): чув. аут – рус. аут «перелет за черту, 
ограничивающую поле игры (в футбол, теннис и т. п.) < out «вне, вон»; 

– африканского происхождения (1 слово): чув. апартеид – рус. апартеид «полити-
ка расовой дискриминации, выражающаяся в ограничении или лишении прав» < афр. 
apartheid «рознь, раздельность», поскольку политика проводилась в ЮАР и Намибии;  

– голландского происхождения (2 слова и 1 производное): чув. аврал – рус. аврал «по-
всюду» < голл. overal «повсюду»; чув. апельсин (апельсин =ӗ[=и]) – рус. апельсин (апельси-
новый) < голл. appelsien «китайское яблоко», представляет собой кальку французского, где 
этот плод называется pomme de Chine (pomme «яблоко» + de «из» + Chine «Китай»);  

 – готского происхождения (1 слово): чув. адажио – рус. адажио < итал. adagio 

«спокойно», далее из итал. ad «к, при» + итал. agio «покой, удобство», далее из гот. azets 

«легкий, удобный»; 
– древнеисландского происхождения (2 слова и 1 производное): чув. айсберг – рус. 

айсберг через нем. Eisberg (Eis «лед» + нем. Berg «гора») из древнеисл. isberg «ледяная 
гора» (is «лед» + berg «гора»); чув. акула (акула =ӗ[=и]) – рус. акула (акулий) – из древне-
исл. h kall с окончанием -а по аналогии со словом рыба;  

– еврейского происхождения (2 слова): чув. аббат – рус. аббат «настоятель мона-
стыря, аббатства» из лат. abbās, заимствованного из евр. aba «отец»; чув. абракадабра – 

рус. абракадабра «таинственное слово, которому приписывалась чудодейственная сила», 
заимствовано из лат. Abracadabra, далее из иврита аббенрухкодеш > ab «отец» + ben 

«сын» + ruach hakodesh «святой дух» – набор слов, который европейские путешественни-
ки на Востоке часто слышали и воспринимали как заклинание, однако единого мнения 
относительно происхождения слова нет;  

– индоарийского происхождения (1 слово): чув. атолл – рус. атолл «коралловый 
остров», происходит от индоарийского atolhu «сомкнувшийся, замкнутый», на котором 
разговаривают на Мальдивских островах;  

– происхождения из диалекта индейцев Бразилии тупи (1 слово и 1 производное): 
чув. ананас (ананас =ӗ[=и]) – рус. ананас (ананасовый) заимствовано через нем. Ananas 

или франц. Ananas < порт. anan s из индейского (тупи, Бразилия) anana; 

– испанского происхождения (1 слово): чув. антресоль – рус. антресоль < франц. 
entresol < исп. entresuelo < entre «между» + suelo «земля, пол, этаж»; 

– персидского происхождения (2 слова и 2 производных): чув. алыча (алыча =ӗ[=и]) – 

рус. алыча (алычовый) «плодоносное дерево» < азерб. aluča «мелкая слива», также «прекрас-
ный сорт садовых слив» < перс. алуча, «название плода»; чув. арпус (арпус =ӗ[=и])  – рус. 
арбуз (арбузный > перс. xarbuza «арбуз, дыня» > слияние haga «осел» + busina «огурец»; 
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– португальского происхождения (2 слова): чув. альбинос – рус. альбинос от франц. 
albinos, далее из порт. albinos «беловатые», из порт. albino «беловатый», использовался как 
синоним «белый негр»; чув. апорт – рус. апорт «сорт крупных яблок» от названия пор-
тугальской местности Oporto. 

Важнейшим признаком определения степени укоренения иноязычных слов в другом 
языке является их употребление в качестве производящей основы для образования новых 
слов с помощью аффиксов, которыми располагает заимствующий язык. Например, рус. 
абсурдный – чув. абсурдлӑ; рус. активный – чув. активлӑ; рус. абсурдность – чув. абсурдлӑх; 
рус. авторство – чув. авторлӑх; рус. активность – чув. активлӑх; рус. активизировать – 
чув. активлат; рус. абстрагировать – чув. абстрагиле, абстракци ту; рус. авторизировать – 
чув. авторизациле, авторла; рус. агитировать – чув. агитациле, агитаци ту и др. Но есть 
исключения, например: рус. актовый зал – чув. актовӑй зал. Из приведенных примеров 
видно, что русизмы являются в большинстве именами существительными, которые порождают 
прилагательные и глаголы.  

Выводы. Из примерно 820 а-анлаутных русских слов в русско-чувашском словаре 
под редакцией И. А. Андреева и Н. П. Петрова около 800 (97,4 %) являются русизмами. 
Львиная доля из них (около 740 слов, 99,9 %) имеет древнегреческое и романское 
происхождения. Оставшаяся доля (0,1 %) приходится на эндорузимы (12 слов) и другие 
экзорусизмы: арабизмы (21 слово, примерно 0,03 %), германизмы (9 слов, примерно 0,01 %) 
и слова из прочих языков (18 слов, примерно 0,02 %) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Количественный состав а-анлаутных русизмов  
 
Рассмотренный состав а-анлаутных русизмов позволяет говорить, что русский язык 

оказал и продолжает оказывать огромное влияние на чувашский язык, в основном как 
язык-посредник между чувашским и другими языками. Проникновение русизмов 
в чувашский язык обусловлено, в первую очередь, интралингвистическими (языковыми) 
факторами, т. е. невозможностью дефиниции в чувашском языке новых языковых реалий, 
которые отвечали бы таким требованиям, как краткость и адекватность определения, при 
наличии экстралингвистических факторов, т. е. связи чувашского языка с русским языком. 
Хочется подчеркнуть, что часть интернациональных слов, широко употребляемых 
в русском языке, передана в чувашский язык в адаптированном виде, что способствует 
сохранению самобытности языка. Проникшие в чувашский язык русизмы приспособились 
к фонетическим, морфологическим нормам чувашского языка-реципиента и породили 
новые слова-прилагательные и глаголы, создав новые словообразовательные гнезда. 

Таким образом, анализ а-анлаутных русизмов позволяет нам говорить о русском 
языке как источнике обогащения словообразовательного состава чувашского языка.  
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ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

К РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РУССКОЙ ЭТНОКУЛЬТУРЕ 
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  
г. Чебоксары, Россия 

 

Аннотация. В статье приведены сведения об истории происхождения и сущности Тотального 

диктанта как одного из средств привлечения внимания разных категорий населения к грамотности 
на русском языке, а через него – к русской этнокультуре. В нынешних условиях глобализации 
и цифровизации понижение интереса населения к письменной культуре во многом вызвано тем, 
что живое общение, устный счет, чтение, каллиграфическое письмо вытесняются телевизором, 
персональными компьютерами, смартфонами и другими современными техническими средствами 
общения. Соответственно не всегда соблюдаются правила письменной речи, что косвенно отража-
ется на престижности русского языка, ставшего за годы советской власти ресурсом межнацио-
нального общения. Одним из средств, способствующих оживлению интереса к русскому языку, 
стал Тотальный диктант, которому положили начало энтузиасты-филологи Новосибирского госу-
дарственного университета. Этот вуз стал методическим и координирующим центром акции, 
со временем ставшей всероссийской и международной. Система мероприятий по диктанту вклю-
чает такие направления, как выбор текста из произведений современных литераторов, организация 
семинаров для преподавателей-«диктаторов», подбор и рассылка материалов для подготовитель-
ных курсов, проведение диктанта, подведение итогов, анализ ошибок, награждение победителей, 
пропаганда подобных мероприятий по привлечению внимания населения к русскому языку и рус-
ской этнокультуре. Для иностранцев была подготовлена особая версия проекта – тест TruD. В дни 
коронавирусной пандемии была разработана система проведения диктанта и проверки грамотно-
сти в онлайн-формате. Просветительская бесплатная акция в форме добровольного диктанта стала 

крупномасштабным проектом в борьбе за всеобщую грамотность. Сейчас это не одноактное дей-
ствие, а образовательные посты, курсы, лекции, семинары вебинары и т. д. Анализ типичных оши-
бок пишущих Тотальный диктант способствует побуждению интереса к русскому языку, русскому 
народу, русской этнокультуре, формированию толерантности, взаимопонимания и взаимосближе-
ния народов, особенно в условиях конфронтации и поляризации общества, вооруженных кон-
фликтов на «горячих точках». Подобные диктанты проводятся также на европейских языках 
и на языках нерусских народов многонациональной России. В Чувашии они проводятся преиму-
щественно на этнопедагогические темы.  

 

Ключевые слова: русский язык, грамотность, правописание, орфография, пунктуация, 
Тотальный диктант, анализ ошибок, этнокультура 
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TOTAL DICTATION AS A MEANS OF INTRODUCING THE POPULATION 

TO THE RUSSIAN LANGUAGE AND RUSSIAN ETHNOCULTURE 
 

I. Yakovlev CHGPU, Cheboksary, Russia 
 

Abstract. The article provides information about the origin and essence of the Total Dictation as 

a means of attracting the attention of different categories of the population to literacy in the Russian lan-

guage, and through it to the Russian ethnoculture. In the context of globalization and digitalization, the de-

cline in public interest in written culture is largely due to the fact that live communication, oral counting, 

reading, calligraphic writing are being replaced by television, personal computers, smartphones and other 
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modern technical means of communication. Accordingly, the rules of written speech are not always ob-

served, which indirectly affects the prestige of the Russian language, which became a means of inter-

ethnic communication during the Soviet years. One of the means contributing to the revival of interest in 

the Russian language are Total Dictations which were initiated by enthusiastic philologists of Novosibirsk 

State University. This university became a methodological and coordinating center of the event, which 

eventually became all-Russian and international The system of events for dictation includes such areas as 

the selection of a text from the works of modern writers, the organization of seminars for teachers who 

carry out the dictation, the selection and distribution of materials for preparatory courses, conducting 

a dictation, summing up the results, analyzing mistakes, awarding the winners, promoting such events to 

attract the attention of the population to the Russian language and Russian ethnoculture. A special version 

of TruD was prepared for foreigners. During the coronavirus pandemic, an online system for conducting 

dictation and checking literacy was developed. Educational free action in the form of a voluntary dicta-

tion became a large-scale project in the struggle for universal literacy. Now it includes educational posts, 

courses, lectures, seminars, webinars, etc. Analysis of typical mistakes of those writing the total dictation 

contributes to the motivation for interest in the Russian language, Russian people, Russian ethnoculture, 

the formation of tolerance, mutual understanding and mutual rapprochement of peoples, especially in 

conditions of confrontation and polarization of society. Similar dictations are held in European languages 

and in the languages of non-Russian peoples of multinational Russia. In Chuvashia, they are held mainly 

on ethnopedagogical topics. 

 

Keywords: Russian language, literacy, spelling, punctuation, Total Dictation, analysis of errors, 

ethnoculture 

 

Введение. Умения читать и писать логично, излагать свои мысли через письмен-
ную речь являются краеугольными составляющими, выражающими идентичность того 
или иного этноса. Не зная языка народа, невозможно понять его музыку, вышивку, деко-
ративно-прикладное искусство, традиции, обряды, обычаи. Это относится и к русскому 
языку, одному из самых распространенных языков в мире. Целью статьи является при-
влечение внимания населения к русскому языку через одну из форм проверки его пись-
менной грамотности – Тотальный диктант.  

Актуальность исследуемой проблемы. Как показывают результаты социологиче-
ских исследований последних лет, в условиях рыночных отношений и погони за прибылью 
наблюдается снижение интереса населения к книгам, журналам, газетам и в целом к пе-
чатной продукции, а также к традиционному письму (с пером и ручкой). Современные 
технические средства массовой информации, компьютерные технологии, телевидение, 
интернет, смартфоны, планшеты и другие мобильные средства, аудио- и видеоконтакты 
оттесняют на второй план живое общение, чтение, письмо, устный счет. Борьба за чисто-
ту русского языка сродни борьбе за богатую многовековую русскую этнокультуру. С этих 

позиций достойна одобрения инициатива преподавателей и студентов Новосибирского 
государственного университета, которые в 2004 г. выступили с инициативой проведения 
Тотального диктанта в своем вузе.  

Материал и методы исследования. В качестве материала исследования нами ис-
пользованы извлеченные методом наблюдения исторические факты из периодической 
печати и Интернета, а также сами тексты диктантов. Наряду с характеристикой текстов 
для владеющих русским языком приведены примерные тексты для иностранцев, лишь 
частично освоивших данный язык. При анализе работ рассмотрены наиболее часто встре-
чающиеся ошибки. Учтены личные впечатления автора, четырежды  удостоившегося 
«Сертификата отличника».  

Результаты исследования и их обсуждение. Первый Тотальный диктант состоялся 
в 2004 г. как студенческая акция «Глум-Клуба» ‒ творческого объединения гуманитарного 
факультета Новосибирского государственного университета. Для диктанта был использован 
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отрывок из текста романа Л. Н. Толстого «Война и мир». В 2009 г. организаторы пригласили 

в качестве диктующего местного певца П. Короленко. Тогда в мероприятии участвовали 
650 человек. Через год, когда специальный текст диктанта написал писатель-фантаст 
Б. Стругацкий, по всему Новосибирску диктант писали 2500 человек. Эта акция со вре-
менем расширила свои границы: охватила всю страну и даже перешагнула ее границы. 
В 2011 г. Тотальный диктант на русском языке писали более 4 тыс. россиян. В том же го-
ду к акции впервые присоединились жители США и других стран [20]. Через пять сезо-
нов, 16 апреля 2016 г., в Тотальном диктанте приняли участие 145 тыс. человек из 732 го-
родов 68 стран. В этот день диктант писали на более чем 2000 площадок; в столице Чувашии, 
где такие акции начали проводиться с 2013 г., свою грамотность проверяли 478 чебоксарцев. 
В 2017 г. число участников акции превысило 200 тыс., а в Чебоксарах за письменный стол 
сел 621 человек. Диктант писали в аудиториях Национальной библиотеки Чувашской 
Республики, Чувашского государственного университета (ЧГУ имени И. Н. Ульянова), 
Чебоксарского педагогического колледжа им. Н. И. Никольского. Данную оригинальную 
просветительскую акцию в республике опекали ЧГУ имени И. Н. Ульянова и газета «Со-
ветская Чувашия» [16, с. 377].  

Каков же средний статистический «портрет» пишущего диктант? По данным за 2014 г. 
среди 511 участников мероприятия в Чебоксарах около 60 % составляли женщины, воз-
растной диапазон участников – от 10 до 79 лет, преобладали школьники и студенты [19]. 

В 2019 г. (до эпидемиологической пандемии) прошел весьма масштабный Тоталь-
ный диктант на 3939 площадках более 1200 городов 81 страны мира. Свою грамотность 
по тексту П. Басинского проверяли 19307 москвичей, 25 сотрудников антарктических 
станций, 127 авиапассажиров, 26 тыс. зарубежных корреспондентов и т. д. [7]. 

В 2020‒2021 гг. из-за пандемии коронавируса и связанного с этим всеобщего ка-
рантина мероприятие переносилось с весны на осень, в некоторых городах и странах оно 
проводилось в онлайн-формате. В 2020 г. число участников Тотального диктанта сокра-
тилось до 271449 человек. В 45 странах и 606 городах было организовано 1646 площадок 
для выполнения задания в привычном офлайн-формате. Такой формат выбрали 35707 че-
ловек, в том числе 300 чебоксарцев. Сидевшие в зале находились в масках, соблюдая про-
филактические меры. Большинство участников выполняли задание в онлайн-режиме или 
в новом формате ₦пишемдома. Каждый третий принес работу на проверку экспертам, 
остальные проверяли свои ошибки с помощью сайта totaldict.ru. Оценка в таких случаях 
не ставилась, ибо многие считали это не главным [3].  

Летом 2021 г. стало известно, что проект лишился президентского гранта, состав-
лявшего 25 млн руб. Традиционную акцию удалось сохранить благодаря поддержке парт-
неров и добровольным пожертвованиям самих участников [15]. В мероприятии приняли уча-
стие 675 тыс. энтузиастов из 123 стран, т. е. в два раза больше, чем в предыдущем году [21].  

В Тотальном диктанте 2022 г. свою грамотность на русском языке проверяли 780,5 тыс. 
жителей 108 стран мира, в том числе очно – в 31 стране, в онлайн-режиме – в 87 странах. 
Вживую (очно) писали диктант 101 тыс. человек в 500 городах и селах России и 2880 че-
ловек – за рубежом. Из них 480 человек выполняли задание в Драматическом театре им. 
Ф. Волкова в столице проекта Тотального диктанта того года Ярославле, где текст дикто-
вала сама автор М. Степнова [20]. В Чувашии на площадках Чебоксар и Новочебоксарска 
фрагмент текста М. Степновой «Девятисотый» под диктовку писали более 400 любителей 
русского слова, в том числе в аудиториях ЧГУ имени И. Н. Ульянова – 250 человек, из них 
150 студентов. Впервые слова диктовались со сцены Русского драматического театра Чу-
вашской Республики, который отмечал свое столетие. Это было символично: данный очаг 
российской культуры в течение века через ставившиеся на его сцене произведения лите-
ратурных классиков способствовал привлечению зрителей к русскому слову и русской 
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этнокультуре, развитию этих многовековых традиций [8, с. 7]. Впервые писавшая здесь та-
кого рода диктант министр культуры, по делам национальностей и архивного дела С. А. Ка-
ликова отметила: «Замечательно, что есть такая просветительская акция, которая стала уже 
традицией. Я сама выпускница филологического факультета, тоже решила принять участие 
в Тотальном диктанте, чтобы проверить свои силы» [1, с. 7].  

Несмотря на политический «шторм», попытки политизировать эту мирную просве-
тительскую акцию со стороны русофобов, изолировать Россию экономическими и поли-
тическими санкциями, ни одна из европейских стран не отказалась от проведения дик-
танта на своих площадках. Отменить любовь населения любой страны к русскому языку 
и русской культуре не по силам никаким санкциям. Приняв участие в диктанте, можно 
не только определить свой уровень грамотности, но и замотивироваться в повышении 
своих знаний о русскоязычных народах государства, занимающего седьмую часть земно-
го шара. Такие акции помогают сформировать интерес к изучению русского языка у изу-
чающих его как иностранный. 

С учетом растущего интереса иностранцев к русскому языку и русской этнокульту-
ре начиная с 2016 г. к Тотальному диктанту начали привлекать на добровольной основе 
и иностранных студентов, которые тоже хотят участвовать в этой акции, но не уверены, 
что могут написать оригинальный текст диктанта. Для них потребовался адаптированный 
текст. Да и сами работы оценивались не по 5-балльной, а по 100-балльной шкале [5, с. 1, 4]. 
Поэтому была создана специальная версия диктанта – TruD (название образовано из со-
четания Totalnyj diktant и элемента ru). Оно включает задания, расположенные по возрас-
тающей трудности, и отрывок диктанта [6]. Количество участников этого варианта теста 
растет из года в год: в 2016 г. – 1000 участников из 26 стран, в 2019 г. – 5 тысяч человек 
из 44 стран. В числе городов-лидеров России, где больше всего было иностранцев, изъ-
явивших желание участвовать в диктанте, оказались Челябинск, Владивосток, Москва, 
Пермь, Омск, Угра, Нижний Новгород, Новосибирск, Иркутск, Ростов-на-Дону, Чебокса-
ры. Среди топ-10 городов за рубежом были Урумчи (Китай), Улан-Батор (Монголия), 
Тбилиси (Грузия), Карпамай (Китай), Хошимин (Вьетнам), Шумен (Болгария), Стамбул 
(Турция), Нови-Сад (Сербия), Неаполь (Италия), Цюрих (Швейцария) [17].  

Новосибирский государственный университет со временем становился методиче-
ским центром и координатором всей совокупности данной акции, которая включала та-
кие направления, как определение маршрута акции по городам России (каждый год меня-
лась столица проекта, которая определялась по особому конкурсу); выбор текста из про-
изведений современных популярных литераторов; организация подготовительных курсов 
для желающих повышать свою грамотность до дня проверки знаний, подбор конкретных 
методических материалов для них; инструктаж для диктующих («диктаторов») и прове-
ряющих написанные работы; проведение диктанта; анализ ошибок; награждение отлич-
ников; афиширование мероприятий с целью пропаганды русского языка и русской этно-
культуры и т. д.  

Организовывались ежегодные конференции с местными координаторами по этой 
проблеме. Так, в январе 2017 г. на V конференции участвовали филологи 73 российских 
и 14 зарубежных городов из 11 стран, которые обсуждали проблемы проведения данной 
акции [9, с. 4].  

Стало правилом, что Тотальный диктант проводится в один день по всему миру, 
с поправкой на часовые пояса: по России это приходится на 8, 12, 16, 20 часов. Каждый 
желающий может прийти к обозначенному времени на определенную площадку и прове-
рить уровень своей грамотности. Диктант состоит из нескольких частей. Для каждого 
часового пояса определяется своя часть текста. Этим исключается возможность передачи 
текста по интернету в другие часовые пояса.  
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На роли авторов текстов Тотального диктанта приглашались известные литерато-
ры: писатели Д. Глуховский, Д. Арбенина, А. Иванов, Д. Рубина, Г. Яхина, П. Басинский, 
Л. Юзефович, детский писатель, поэт, драматург А. Усачев, писатель, литературовед, 
доктор филологических наук Е. Водолазкин, писатель, публицист З. Прилепин, писатель, 
кинокритик Д. Быков, филолог, театральный режиссер А. Геласимов, переводчица и про-
заик М. Степнова. Свой текст о путешественнике Арсеньеве предложил писатель-

дальневосточник В. Авченко. Именно он выбран организаторами проекта в качестве ав-
тора текста для диктанта на 2023 г.  «Тотальный диктант для меня ‒ не только экзамен 
на знание родного языка, но и очередной нырок в отечественную словесность, ‒ говорил 
В. Авченко. ‒ Для меня важно и то, что Тотальный диктант – проект сибирского проис-
хождения, что он не замыкается на столицах и, кочуя из города в город, «сшивает» нашу 
огромную страну» [10, с. 8].  

Подбор соответствующего текста для всеобщего диктанта, который, кроме того, 
что является аполитичным, должен быть сложнее школьного, но в то же время оказаться 
доступным для рядового читателя, заодно включать наиболее часто встречающиеся ор-
фографические и пунктуационные трудности (орфограммы и пунктограммы), – нелегкая 
задача. Достаточно заметить, что в ряде сложных предложений число вариантов знаков 
препинания может доходить до полусотни. В отличие от других языков, разнообразие 
пунктуации – это особенность русского языка. Следует, к тому же, позаботиться о том, 
как привлечь внимание пишущих к красоте и могуществу русского языка и к богатству 
истории и этнокультуры народа, обладающего таким мощным средством межнациональ-
ного общения. Так, в тексте А. Усачева для диктанта 2016 г., посвященном истории древ-
него мира, содержались такие слова, как клинопись, иероглифы, шумеры, эллины, фини-
кийцы и др. Знание подобных слов требовало определенного образовательного и культур-
ного уровня пишущего диктант. Таким образом, невольно расширялось значение слова «дик-
тант», которое подразумевало не только письменное упражнение в правописании, но и массо-
вую акцию по проверке знаний в какой-либо области (истории, этнографии, географии, эколо-
гии и т. д.). В тексте писателя и историка Л. Юзефовича для диктанта на 2017 г. «Улан-Удэ. 
Селенга» значительное место занимали исторические и географические термины. В нем было 
много вариантов в выборе пунктуационных знаков двоеточия и тире.  

Тенденция к более широкому распространению тире вместо скобок, запятой, двое-
точия, точки с запятой обнаруживается и у других авторов, особенно у М. Степновой, 
подготовившей текст для диктанта на 2022 г. Для нее, автора известного бестселлера 
«Женщины Лазаря», характерно применение длинных и сложных предложений с множе-
ственными причастными и деепричастными оборотами, многословными экскурсами при 
характеристике того или иного героя или эпизода. Ее письму присущи также игнориро-
вание прямой речи, передача ее без кавычек. Изобилуют географическими и биологиче-
скими терминами произведения «Правый руль», «Глобус Владивостока!», «Кристалл 
в прозрачной оправе: рассказы о воде и камнях» В. О. Авченко, автора текста диктанта 
на 2023 г. Для него тоже характерно увлечение знаком тире. Приведем несколько приме-
ров из последней его книги (М.: АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2016).  

«Именно поэтому я не возражаю, если они – не сейчас, но когда-нибудь потом – 

съедят и мое уже не нужное тело» (С. 16). «Червей – морских и речных ‒ выкапывают 
собственноручно или покупают по дороге на рыбалку «на трассе» (С. 25). «Некоторое вре-
мя назад я оценил прелесть сырой корюшки ‒ выловленной днями раньше в бухте» (С. 36). 

«Шум моря из раковин – в детстве он меня околдовал» (С. 182).  
Свои требования предъявляются и к пишущим тест TruD, рассчитанный на зарубежных 

студентов, изучающих русский язык, на детей-билингвов, проживающих за пределами 
России, и иные группы изучающих русский язык как иностранный. Этот тест готовит 
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специальная группа при Филологическом совете Тотального диктанта. Он рассчитан 
на разные уровни владения языком – от А2 до В2. Тест состоит из 9 интересных и позна-
вательных заданий, разработанных экспертами на основе оригинального текста диктанта. 
Десятое, финальное, задание ‒ небольшой отрывок из того же текста, который участники 
теста выполняют под диктовку. Завершающее задание выполняется по желанию и оцени-
вается отдельно от остальных заданий теста. Тесты созданы в необычном, творческом, 
увлекательном формате с целью сохранения у участников ощущения праздника русского 
языка. Материалы теста призваны активизировать знания о культуре, истории, науке, бы-
те народов России, познакомить с прошлым и настоящим страны [24].  

Приведем некоторые задания из теста на 2020 г.  
1. Перепишите предложение: 
«В десять лет Костя почти оглох, и вот уже шестой год его окружал мир тишины 

и покоя». 
2. Найдите среди букв три слова и запишите их ниже: 
АЗЕВРЕМЯТРВАЗВУКМСВАЫЮДГОДЯТМВ 
3. Подберите антонимы и впишите их в кроссворд. Какое слово вы получили 

по вертикали? Напишите его. 
1) узкий; 2) тихий; 3) мертвый; 4) хороший; 5) тяжелый. 
(Сочетание подобранных слов «широкий», «громкий», живой», «плохой», «легкий» 

дает по вертикали слово «символ». ‒ Т. С.). 
4. Составьте слово из частей и запишите его: 
потом- -чик; -тель; -арь; -ок. 
5. Какое слово в каждом ряду не относится по смыслу к выделенному слева слову? 

Зачеркните лишнее: 
1) Слух: беззвучно, громко, страх, шуметь. 
2) Зрение: шелестеть, бледнеть, тень, ярко. 
3) Речь: сказать, ругаться, тихо, темный. 
6. Вставьте в предложение нужный глагол из скобок в правильной форме: 
1) «Мне нравится (слышать – слушать) рассказы нашего учителя астрономии 

о космосе». 2) «Никогда раньше я не (слышать – слушать) так много нового и интересно-
го» и т. д. [12]. 

Тест TruD на 2021 год был составлен по рассказу Д. Глуховского «Обещания». 
В нем содержатся несколько иные задания:  

1. Посмотрите на фотографии. На каком фото есть мама, дочь и внучка? Напишите 
номер (даны три фотографии. – Т. С.).  

2. Найдите границы слов и напишите предложение: 
МОЯМАМАЧАСТОСМОТРИТСЕМЕЙНЫЕФОТОГРАФИИ 
3. Разделите слова на три группы и запишите их ниже: 
 зрелость, детство, муравей, старость, дорога, таракан, молодость, муха, жук, улица, 

тропа, путь.  
4. Выберите верную реакцию. Обратите внимание: вариантов для выбора больше, 

чем ситуаций. 
1) Сын сегодня будет сдавать трудный экзамен. 
2) Дети выросли и уехали учиться в другой город. 
3) Папа пошутил. 
Ответы: А – Мама рада. Б – Мама волнуется. В – Мама скучает. Г – Мама смеется.  
5. Вставьте в предложения нужные глаголы движения с приставками или без приставок: 
«Отец и дочь 1________ через лес к морю. Когда за деревьями показался берег, де-

вочка отпустила руку отца и 2__________ вперед. Она 3_________ до кромки воды 
и остановилась. Но потом 4__________ от воды и т. д. [13]. 



 
Philology / Филологические науки 

 

 

39 

 

Для ответа на поставленные в тестах вопросы мало знать грамматические правила 
русского языка, необходимы определенный кругозор, знание истории и быта, повседнев-
ной жизни россиян. Следовательно, участие в Тотальном диктанте побуждает у иностран-
цев интерес не только к русскому языку, но и к этнокультуре русского народа в целом. 
Остроумные и оригинальные вопросы делают задания нескучными. 

Как видно из отзыва участника диктанта Джемпулианудуса Панайотиса из г. Сало-
ник (Греция), данная акция оставила у него неплохое впечатление: «Я дважды участвовал 
в TruD и замечательно провел время. Благодаря этому событию люди, любящие русский 
язык и культуру, сближаются, обсуждают разные темы, знакомятся с новыми интересны-
ми людьми… Мы все прочувствовали нечто большее, чем просто проверку наших знаний 
русского языка, ‒ мы чувствовали, что получаем больше знаний, удовольствие и что все 
вместе принимаем участие в чем-то уникальном» [13].  

В роли «диктаторов» на Тотальном диктанте наряду с преподавателями-филологами 
вузов выступали также известные деятели культуры страны: журналист В. Познер, писа-
тель Д. Быков, музыканты А. Макаревич, Д. Арбенина, политолог Е. Шульман, много-
кратный победитель интеллектуальных телеигр А. Вассерман, актеры С. Безруков, С. Гар-
маш, А. Хилькевич, Я. Чурикова, Н. Цискаридзе, певицы А. Варум, Максим, композитор 
В. Дробыш, шоумен М. Шац и др. [7]. На площадках Чебоксар кроме преподавателей-
филологов ЧГУ имени И. Н. Ульянова Н. Федоровой, И. Симулиной, Т. Ериной, Т. Рома-
новой тексты диктовали сотрудницы редакции газеты «Советская Чувашия» Е. Канюка, 
Л. Арзамасова, артистка Русского драматического театра Л. Казимир. Чтобы получить 
эту роль, они выдержали своеобразный конкурс [5, с. 1, 4]. 

Насколько непростым является «диктаторство» даже для самих авторов текстов, 
свидетельствуют признания писателя М. Степновой: «Я очень рада и польщена, это боль-
шая честь для любого автора – стать “тотальным диктатором”. Я рада, что попала в число 
по-настоящему избранных. Конечно, волнуюсь, потому что читать нужно особым образом, 
и никогда так не диктовала ни свой, ни чужой текст. Надеюсь, что справлюсь». И, конеч-
но, автор текста блестяще с этим справилась в апреле 2022 г., прочитав его в Ярославле 
в здании Драматического театра им. Ф. Волкова [11].  

Процедура проведения Тотального диктанта имеет свои особенности, связанные 
с предварительной подготовкой «пишущей» аудитории. 10 апреля 2021 г. с учетом пан-
демической обстановки участникам диктанта пришлось находиться в масках. Прежде чем 
начать писать под диктовку третью часть рассказа Д. Глуховского «Очередь», присут-
ствующим показали короткометражный фильм «Обещания», снятый по мотивам этого 
рассказа. Без этого фильма данный фрагмент рассказа многим был бы непонятным. В том 
году впервые за историю Тотального диктанта вместо привычных четырех оказалось пять 
частей: по одной на каждый часовой пояс и отдельный текст  для онлайн-диктанта [18].  

Выполненные в течение часа работы проверяли дважды разные преподаватели-
филологи вузов, а работы претендентов на высшую оценку – трижды. Через две недели 
в торжественной обстановке проводились «разбор полетов» и награждение отличников. 
Последние составляли примерно 5‒8 % от общего числа участников акции. Были здесь 
свои «рекордсмены». Например, участвовавшая 10 раз в Тотальном диктанте выпускница 
филологического факультета ЧГУ имени И. Н. Ульянова Татьяна Синицына, тогда со-
трудница газеты «Чебоксарские новости», 8 раз оказалась отличницей, два раза – ударни-
цей [23]. Автор этих строк удостоился «Сертификата отличника» четырежды ‒ в 2017, 
2018, 2019, 2022 гг. Для этого надо было написать текст диктанта безошибочно или не до-
пустить более одной пунктуационной ошибки.  

Как показывает анализ типичных ошибок, школьные правила русского языка у пишу-
щих диктант вызывают мало затруднений. Были ошибки при написании слов, составляю-
щих исключение из правил. Неправильное запоминание рода существительного вызывает 
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соответствующие ошибки при согласуемых с этим словом определениях. Например, в дик-
танте за 2015 г. по тексту «Невский» некоторыми из пишущих была допущена ошибка 
при определении рода слова «пламя» (оно среднего рода и имеет особое склонение): «В сво-
ем бесстрастии пожарные трагичны: на их лицах играют отблески пламени, которая уже 
где-то разгорелась, уже где-то их ждет, до поры невыносимая». В данном случае следовало 
писать: «которое», «разгорелось», «невыносимое» (жирным шрифтом выделено нами. – 
Т. С.). Нарушение правила согласования привело к трем ошибкам в пределах одного пред-
ложения. В диктанте за 2016 г. в тексте «Этот древний-древний-древний мир!» у ряда 
пишущих ошибка произошла из-за неверного определения множественности: «В Олим-
пийских играх мог участвовать любой гражданин, но богатые могли позволить себе доро-
гостоящие спортивные снаряжения, а бедные – нет». Следовало писать: «дорогостоящее», 
«спортивное», «снаряжение» (жирным шрифтом выделено нами. – Т. С.). В этом же тек-
сте многие ошиблись, написав слова «Олимпийские игры», «Олимпиада» со строчной 
буквы, а слово «боги» ‒ с заглавной.  

 В диктанте на 2019 г. по тексту П. Басинского орфографические ошибки встреча-
лись в словах «пьеса», «пессимистический», «обаяние», «каторжник». Вопросы вызывали 
написания со строчной буквы слов «земля» (многие предпочли заглавную) и «василински-
ного» (вероятно, не все вспомнили, что это притяжательное прилагательное) [7]. В диктан-
те на 2022 г. по тексту М. Степновой возникали сложности при слитном или раздельном 
написании наречий «дотемна», «изредка», «под мышками». Многие усомнились в необ-
ходимости дефиса в предлоге «из-под» и в слове «секунду-другую». Плохую службу ока-
зывали так называемые «ослышки» ‒ когда вместо одного слова слышится совсем другое. 
Вместо «обмерший Воронеж» часть участников написала «отмерший Воронеж» или «об-
мерзший Воронеж» [1, с. 7].  

 В пунктуации многие затруднялись в расстановке знаков препинания при письме 
длинных и сложных предложений с деепричастными оборотами, особенно когда деепри-
частия находились рядом с союзом, и т. д. Поскольку многое в диктанте зависит от инто-
нации «диктатора», могли быть разные варианты проставления запятых, двоеточия, точки 
с запятой, тире. В настоящее время последний из этих знаков стал употребляться все ча-
ще, т. е. стал заметно «агрессивнее». Не обходилась без ошибок передача мыслей в пря-
мой речи. Возможно, здесь сказывается то, что многие овладевшие английским зыком пе-
реносят правила его пунктуации на русскую почву: отсутствие запятой перед подчиненной 
частью сложного предложения, наличие запятой перед прямой речью и  т. д. 

 Для иностранцев, выполнявших версию TruD, основным препятствием являлась 
скудость словарного запаса. Тем не менее они с удовольствием вовлекались в эту интел-
лектуальную игру. Слушатель подготовительных курсов ЧГУ имени И. Н. Ульянова 
из Сирии Алктиб Рафиф, изучавший русский язык в университете в Дамаске и препода-
вавший в местной школе, немного владеющий еще английским языком, считает, 
что «учить русский сложно, но интересно» [2, с. 3].  

 Для планомерной систематической подготовки к диктанту координаторы из Ново-
сибирского университета ежегодно присылают на места особые программы для занятий 
с «грамотеями», рекомендуют заранее познакомиться с произведениями и стилями пись-
ма авторов, чьи тексты будут представлены в предстоящем диктанте. Так, в 2017 г. были 
присланы материалы с упражнениями по темам: «Употребление прописных и строчных 
букв», «Правописание приставок», «Правописание «не» и «ни», «Правописание не с при-
лагательными и причастиями на “мый”», «Слитное, раздельное и дефисное написание 
наречий», «Пунктуация при передаче прямой речи», «Обособление определений и при-
ложений», «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении» и др. [16, с. 377]. 
На еженедельных занятиях кружка «Русский язык по пятницам» члены кафедры русского 
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языка ЧГУ имени И. Н. Ульянова на волонтерской основе проводили двухчасовые заня-
тия с желающими, где треть времени уделяли орфографии, треть – пунктуации, треть – 
самому процессу письма под диктовку. Затем следовал разбор допущенных ошибок. По-
стоянным посетителям кружка выдавался памятный сертификат.  

 В период и после эпидемиологической пандемии, всеобщего карантина в быт во-
шли онлайн-курсы по подготовке к Тотальному диктанту. Эти курсы дают возможность 
выучить новые русские слова, повторить правила правописания и пунктуации, узнать что-то 
новое о традициях и этнокультуре русских, ознакомиться с формами заданий теста и т. п.  

 Таким образом, Тотальный диктант стал широкомасштабной многоплановой ак-
цией, рассчитанной не на один день, а на весь год. Просветительская бесплатная акция 
в форме добровольного диктанта для всех желающих, независимо от возраста, пола, 
национальности, вероисповедания, профессии, уровня образованности, места жительства, 
из одноразовой ежегодной акции со временем превратился в крупномасштабный проект 
грамотности, который помогает говорить и писать по-русски каждый день. Сейчас это не 
просто одноактный общественный продукт, а курсы, образовательные посты, фестивали 
грамотности, лекции, семинары, вебинары и т. д.  

 Тотальный диктант на русском языке оказался столь «заразительным», что в тра-
дицию вошли такие же акции на других языках многонациональной России. С 2012 г. про-
водится «Единый всечувашский диктант», организаторами которого выступили редакция га-
зеты «Хыпар» (Весть), Чувашский государственный институт гуманитарных наук (ЧГИГН), 
Чувашский республиканский институт образования (ЧРИО), Чувашское национальное теле-
видение (ЧНТ), Чувашское национальное радио (ЧНР), Чувашский государственный универ-
ситет (ЧГУ) имени И. Н. Ульянова, Чувашский государственный педагогический универси-
тет (ЧГПУ) им. И. Я. Яковлева. Эта акция проводилась в аудиториях университета, педагоги-
ческого университета и педагогического колледжа им. Н. И. Никольского (основателя первой 
чувашской газеты. – Т. С.). Темы диктанта имели этнопедагогический уклон. Так, в 2016 г. 
для диктанта был выбран отрывок из повести народного писателя Чувашии А. Артемьева 
«Цена хлеба», воспевающий поучительные для молодежи трудовые традиции чувашских 
земледельцев, их традиционную этнокультуру. В 2017 г., в Год Матери и Отца, в центре 
внимания оказался рассказ известного этнопедагога, академика РАО Г. Н. Волкова «Умный 
ребенок», образно раскрывающий взаимоотношения детей и взрослых в многопоколен-
ной семье [14, с. 3]. В указанном году в этой просветительской акции участвовали 5 ты-
сяч жителей Чувашской Республики [4, с. 4]. Таким образом, Тотальный диктант стал неотъ-
емлемой составной частью культурной деятельности чувашей.  

 По образцу Тотального диктанта по русскому языку стали проводиться подобные 
акции на других европейских языках: Tolles DiktaL (на немецком), Dictee du consul 
(на французском) и т. д.  

 Вошли в быт тотальные диктанты не только по языкам, но и по этнографии, гео-
графии, экологии, экономике, юриспруденции, военной истории («Диктант Победы»), 
литературе («пушкинский», «есенинский» и т. п.), музыке, искусству. Если в Большом 
этнографическом диктанте России в 2016 г. участвовали около 90 тыс. человек, то через 
пять лет – более 2,5 млн [22, с. 7]. Тем не менее Тотальный диктант по русскому языку 
удерживает пальму первенства среди ему подобных. Этот самобытный проект подобен 
проекту «Бессмертный полк», получившему всенародную поддержку.  

Выводы. Тотальный диктант как многоплановая бесплатная просветительская ак-
ция всероссийского и мирового масштаба за короткий исторический срок получил широ-
кое распространение. Он способствует побуждению интереса населения всего земного шара 
к русскому языку, русскому народу, русской этнокультуре, формированию толерантности, 
взаимосближению различных этносов. Это особенно необходимо в современных услови-
ях конфронтации и поляризации общества, в обстановке развязанной недружественными 
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странами русофобии, экономических и политических санкций в отношении России, од-
ного из гарантов мира на планете.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ В АСПЕКТЕ РКИ 

 

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия  
 

Аннотация. В статье рассматриваются типы предложений в русском и английском языках 
с позиции коммуникативного, структурного и семантического аспектов, важные в рамках препо-
давания РКИ. Рост интереса англоговорящих к изучению русского языка как иностранного требу-
ет определения и систематизации сходств и различий между родным языком (вторым родным 
языком или языком-посредником) и изучаемым. В работе вычленяются типологические соответ-
ствия в предложениях в рассматриваемых языках, которые способны оптимизировать и интенси-
фицировать процесс обучения англоговорящих русскому языку как иностранному. Определяется, 
что коммуникативные типы предложений в рамках традиционных классификаций являются иден-
тичными в русском и английском языках; в рамках семантического аспекта наблюдается большое 
количество сходных структур: экзистенциональные, статальные, акциональные предложения. 
Структурные типы предложений, с одной стороны, демонстрируют совпадение по номенклатуре, 
с другой, показывают самые существенные отличия в рассматриваемых языках. Отмечается, что 
в обоих языках есть простые, сложные и осложненные предложения и типы предложений в целом 
совпадают. Автор статьи определяет и систематизирует отличия в синтаксических структурах 
двух языков с целью предвосхищения ошибок, которые могут возникнуть при изучении РКИ 
англоговорящими. Основными отличиями, которые требуют пристального внимания преподавате-
ля РКИ, являются: односоставные предложения в русском языке; деепричастные и причастные 
обороты; сложные предложения с придаточным дополнительным, придаточными времени, усло-
вия, места и цели, с придаточными сравнительными; порядок слов (особенно главных членов) 
в предложении. 

  

Ключевые слова: предложение, русский язык, английский язык, англоговорящий, РКИ 
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COMPARATIVE TYPOLOGY OF SENTENCES IN RUSSIAN AND ENGLISH  

IN THE ASPECT OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia 

 
Abstract. The article studies the types of sentences in Russian and in English in communicative, 

structural and semantic aspects that are important in teaching Russian as a Foreign Language. The grow-

ing interest of English speakers in learning Russian as a foreign language requires identifying and sys-

tematizing similarities and differences between their native language (second mother tongue or interme-

diary language) and the target language. This paper singles out typological correspondences between the 

sentences in Russian and in English, which enable a teacher to optimize and intensify the process of 

teaching English speakers Russian as a Foreign Language. The author outlines that the communicative 

types of sentences in the traditional classifications are identical in Russian and English. According to the 

semantic aspect, there is a large number of similar structures: existence, state, action sentences. The struc-

tural types of sentences, on the one hand, demonstrate some similarities, on the other hand, show the most 

significant differences in the two languages. There are simple and complex sentences, and syntactic com-

plexes in both languages, and the types of sentences are generally the same. The author of the article finds 

and systematizes the differences in the syntactic structures of the two languages in order to anticipate errors 
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that English speakers may have when studying Russian as a foreign language. The main differences that 

require the teacher‟s attention are one-member sentences in Russian; verbal phrases; object clauses; com-

plex sentences with clauses of time, condition, place, purpose, comparison; the order of words in a sen-

tence (mainly the principal members). 

 

Keywords: sentence, Russian language, English language, English-speaking person, Russian as 

a foreign language 

 

Введение. В основе современной методики преподавания русского языка как ино-
странного (РКИ) лежит коммуникативный подход, в рамках которого главная задача пре-
подавателя – научить инофона говорить и участвовать в реальном общении. Предложе-
ние – это основная единица коммуникации, поэтому можно говорить о том, что обучение 
синтаксису, структурированию предложений является чрезвычайно важным в преподава-
нии русского языка как иностранного. 

Цель статьи – провести сопоставительный анализ типов предложений в русском 

и английском языках и вычленить различия в типологии предложений, важные с позиции 
преподавания РКИ. Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

1) проанализировать типы предложений в русском и английском языках с позиции 
коммуникативного, структурного и семантического аспектов;  

2) определить типологические соответствия в рассматриваемых языках на синтак-
сическом уровне, которые позволят оптимизировать и интенсифицировать процесс обучения 
англоговорящих русскому языку как иностранному; 

3) вычленить несовпадения в структурировании предложений в английском и рус-
ском языках, отличия в формах выражения, которые являются причиной интерферентных 
ошибок.  

Новизна данной работы заключается в том, что в ней рассматривается типология 
предложений относительно трех аспектов: коммуникативного, структурного и семантиче-
ского, с позиции их важности в преподавании русского языка как иностранного для англо-
говорящих. 

Актуальность исследуемой проблемы. В последние годы наблюдается интерес 
к русскому языку как иностранному, в России обучается большое количество англогово-
рящих студентов из Индии, стран Азии и Африки, европейских стран, США. Языком-

посредником в таких случаях является английский язык, так как он в современном мире 
стал таким феноменом, когда концепт «носитель английского языка» может относиться 
к языковой личности, которая по ряду причин изначально не является таковой [13, с. 121]. 

Знание особенностей структурирования предложений в английском и русском языках 
важно для англоговорящих при изучении РКИ, так как это может способствовать оптимиза-
ции академических усилий. При полном совпадении языковых явлений в двух языках дан-
ные явления можно не изучать или уделять им минимум времени и внимания, а основное 
внимание при обучении англофонов синтаксису русского языка обращать на структуры, ко-
торые либо отсутствуют в английском языке, либо отличаются от структур русского языка. 
Данные замечания указывают на актуальность предпринимаемого исследования.  

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили 
интерферентные ошибки в структурах предложений в письменных работах студентов 
из США и Индии, а также в переписке в чатах в сети Интернет. Основные методы 
исследования: аналитический, обобщения и систематизации, сравнительно-сопостави-

тельный, описательный. 
Результаты исследования и их обсуждение. В английском языке с позиции ком-

муникативного аспекта обычно выделяют следующие предложения: повествовательное, 
побудительное и вопросительное [11, с. 258]. Повествовательное предложение выражает 
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утверждение, как положительное, так и отрицательное, факт действительности, который 
имел, имеет или будет иметь место быть. Побудительное предложение выражает побуж-
дение, как положительное, так и отрицательное, оно побуждает к действию, к изменению 
действительности. Вопросительное предложение выражает запрос информации, интере-
сующей говорящего. Восклицательное предложение определяют как отдельный тип 
предложений, так как ни один из выше обозначенных типов не может его заменить, по-
тому что ни повествовательное, ни побудительное, ни вопросительное предложение 
не обладает необходимыми его характеристиками и каждый из данных типов может быть 
как восклицательным, так и невосклицательным в зависимости от эмоционального состо-
яния говорящего [2, c. 105], [11, с. 259]. 

В русском языке существуют разные подходы к классификации предложений 
с точки зрения коммуникативной задачи. Так, в «Краткой русской грамматике» все пред-
ложения делят на невопросительные и вопросительные, между которыми существует 
различие в том, что невопросительные предложения содержат в себе сообщение, а вопро-
сительные – поиск сообщения. Невопросительные предложения бывают повествователь-
ными, побудительными, а также к ним относятся предложения со значением желательно-
сти. Каждый из этих трех типов имеет свою семантику, структуру и коммуникативную 
направленность. Вопросительные и невопросительные предложения могут иметь одина-
ковые грамматические образцы, но могут и отличаться [9, с. 411–412]. 

В учебном комплексе «Современный русский язык» авторы выделяют повествова-
тельные, побудительные, вопросительные предложения, исходя из коммуникативной 
установки. Они делят вопросительные предложения на общевопросительные (требующие 
ответа «да» или «нет») и частновопросительные (требующие полного ответа). Восклица-
тельные и невосклицательные предложения в их классификации относятся к иному типу 
[10, с. 35]. 

И более традиционная точка зрения относительно коммуникативных типов пред-
ложения говорит о том, что в русском языке «простые предложения делятся на повество-
вательные, вопросительные и побудительные, каждый из которых имеет более дробную 
градацию, а наличие эмоциональной окрашенности в рамках предложения определяет 
предложения как восклицательные» [4, с. 247]. Очевидно, что данная градация предло-
жений почти полностью совпадает с той типологией предложений, которая существует 
в англистике, и нам она кажется наиболее точно отражающей языковые особенности. По-
этому считаем, что в рамках преподавания русского языка как иностранного необходимо 
опираться на данную типологию, так как она позволяет оптимизировать процесс обуче-
ния и изучения русского языка как иностранного. 

Типология предложений в рамках структурного аспекта основывается на следую-
щих параметрах: 1) характер подлежащего; 2) характер сказуемого; 3) количество преди-
кативных линий. Исходя из количества предикативных линий или грамматических цен-
тров, в английском и русском языках выделяют простое предложение, сложное предло-
жение (сложноподчиненное и сложносочиненное) и осложненное.  

Относительно структуры простого предложения и наличия грамматического центра 
в русском языке выделяют односоставные и двусоставные предложения. Односоставное 
предложение – это предложение, где только один главный член предложения: подлежа-
щее или сказуемое. Односоставные предложения – это особенность русского языка, в ан-
глийском языке таких предложений практически не может быть.  

В английском языке предложение обязательно должно быть двусоставным, и по-
этому подлежащее есть во всех типах предложения. Так, в определенно-личном предложе-
нии подлежащее называет конкретное, определенное лицо, явление, предмет, группу пред-
метов, лиц или явлений, и оно может быть выражено существительным, местоимением, 
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словосочетанием и т. д. В неопределенно-личном предложении подлежащее не указывает 
на какой-то конкретный субъект действия, оно выражено чаще всего неопределенными 
местоимениями групп some, any, no, every. В обобщенно-личном предложении подлежа-
щее указывает на широкий круг лиц, которые могли совершить или совершали то или 
иное действие, подлежащее выражается местоимениями they, one, you. В безличных 
предложениях подлежащее носит формальный характер, так как оно необходимо чисто 
структурно, по причине двусоставности английского предложения, и чаще всего в каче-
стве подлежащего в таких предложениях используется местоимение it [7, с. 149–150]. 

В русском языке так же, как и в английском, предложения могут быть определенно-

личными, неопределенно-личными, обобщенно-личными и безличными в зависимости 
от характера сказуемого. Однако следует отметить, что в английском языке наличие двух 
главных членов предложения является обязательным, в связи с чем все эти типы предло-
жений в английском языке являются двусоставными, а в русском – односоставными.  

В таблице 1 представлены примеры из английского и русского языков, в которых 
четко видно, что в английском предложении всегда есть подлежащее и сказуемое, в то вре-
мя как русское предложение при переводе с английского может быть и односоставным. 
И наоборот, односоставные предложения в русском языке при переводе на английский язык 
становятся двусоставными, что может вызвать интерферентные ошибки при изучении русско-
го языка англофонами. Данные примеры могут помочь как преподавателю, так и студенту при 
анализе и выявлении отличий в структурах двух языков с целью предотвращения ошибок. 

 
Таблица 1 – Типы предложений в английском и русском языках 

 
Тип предложения Английский язык Русский язык 

Определенно-личное The doctor came and prescribed me some 

remedy. 

(Пришел врач и прописал лекарство.) 

Люблю вкусно поесть. 
(I like to eat something delicious.) 

Неопределенно-
личное 

So, someone may say that. 

(Итак, кто-то может так сказать.) 
Громко играют на гитаре.  
(Somebody is playing the guitar loudly.) 

Обобщенно-личное One gets the impression that they disapprove. 

(Может сложиться впечатление, что они 
не одобряют этого.) 

От добра добра не ищут. 
(Enough is as good as a feast.) 

Безличное  It is getting dark.  

(Темнеет.)  

Что-то не спится.  
(I can’t sleep.) 
 

 

Необходимо заметить, что отличительными особенностями простого предложения 
в русском языке является то, что подлежащее может находиться не только перед сказуе-
мым, но и после него, глагол-связка отсутствует в предложениях в настоящем времени, 
именная часть сказуемого согласуется с подлежащим в роде и числе, в то время как в ан-
глийском языке согласование только в числе. Данные отличительные особенности рус-
ского языка могут стать проблемными зонами для англоговорящих учащихся при изуче-
нии русского языка, и поэтому преподавателю важно знать и помнить об этом. 

Что касается структуры сложного предложения, то сложносочиненные предложе-
ния русского и английского языков имеют много общего. Сложносочиненные предложе-
ния русского языка с союзами а, да, и … и, ни … ни и т. д. выражают равноправие между 
частями предложения и их полную функциональную равнозначность; с союзами а, но, да, 
однако, зато, же и др. выражают отношения противопоставления; кроме того, в сложно-
сочиненных предложениях могут выражаться разделительные и пояснительные отноше-
ния [6, с. 264], и такие предложения, как правило, не вызывают трудностей у англогово-
рящих студентов, так как в английском языке существуют идентичные структуры, разница 

будет заключаться в использовании союзов (and, also, but и др.), которых в английском 
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языке меньше. Так, если смысловые отношения в структуре родного и русского языков 
идентичны и союзы эквивалентны, англофоны безошибочно структурируют сложносочи-
ненное предложение в русском языке, как в примере: Честно, я посетил Кремль, 
но не знал эти информации (Honestly, I visited the Kremlin, but I didn’t know about this) 

(ошибки наблюдаются только в падежных окончаниях). И наоборот, отсутствие соответ-
ствующих союзов (и … и, например) в английском языке вызывает интерферентные 
ошибки у англофонов, как в следующем примере: Я смог оба ходить пешком и я смог 
ехать на такси (I could both walk there on foot and I could travel around in a taxi) (ошибки 
в использовании средств связи, выборе глаголов и формах глагола). Таким образом, ос-
новной акцент при изучении сложносочиненных предложений стоит ставить на структу-
ры с союзами, которые отсутствуют в английском языке: а, да, и…и, зато, же, не то… 

не то, то ли… то ли, то… то. 

Сложноподчиненные предложения в русском и английском языках также имеют 
много общего относительно состава и порядка компонентов. Однако для русских слож-
ноподчиненных предложений характерна обязательная связь между компонентами глав-
ного и придаточного предложений, так называемая «местоименно-относительная связь 
частей предложения». В русском сложноподчиненном предложении, если главное пред-
ложение предшествует придаточному, то в придаточном предложении личное местоиме-
ние чаще всего опускается, а если главное предложение следует за придаточным, то ме-
стоимение не опускается. В английском языке порядок следования главной и зависимой 
частей в этом плане не важен, так как структурно ничего не меняется в рамках предложе-
ния [3, с. 119]. Например, посмотрим на пару русских предложений и английских: Если 
Петр получит грант, он выпустит прекрасную книгу. Петр выпустит прекрасную 

книгу, если получит грант. / If Peter gets the grant, he will publish a wonderful book. Peter 

will publish a wonderful book if he gets the grant.  

С одной стороны, видна разница в использовании местоимений, с другой стороны, 
очевидно несовпадение по формам глагола (в русском языке используются глаголы бу-
дущего времени и в главном, и в придаточном предложениях, в английском языке в глав-
ном предложении – глагол будущего времени, в придаточном – настоящего времени). 
При изучении сложноподчиненных предложений англоговорящими студентами педагогу 
необходимо детально разбирать структуру сложного предложения, так как многие струк-
туры русского языка не совпадают со структурными схемами английского языка.  

Особое внимание следует уделить предложениям с придаточным дополнительным 
(изъяснительным), придаточными времени, условия, места и цели, придаточными срав-
нительными. В таблице 2 мы собрали структуры сложноподчиненных предложений, где 
наблюдается несовпадение в формах выражения, структурировании предложения в ан-
глийском и русском языках. 

Знание этих отличительных особенностей структур в рассматриваемых языках 
при обучении РКИ может способствовать ограничению (сужению) объекта изучения, что 
в дальнейшем приведет к минимизации ошибок у англоговорящих учащихся, поскольку 
больше внимания будет уделяться не тем структурным компонентам, которые идентичны 
в языках, а тем, которые различаются. 

Осложненные предложения есть и в русском языке, но в английском языке они 
встречаются чаще, так как в английском языке есть такие осложняющие предложение 
структуры, как сложное подлежащее, сложное дополнение и другие синтаксические ком-
плексы. Осложненные предложения в английском языке структурно относятся к простым 
предложениям, но очень часто семантически являются сложными [7, с. 149]. 
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Таблица 2 – Сложноподчиненные предложения английского и русского языков 

 

Структура Английский язык Русский язык 

Предложение  
с придаточным дополни-
тельным (придаточное 
изъяснительноые) 

We know him to be a good guy. 

I didn‟t know whether I had to call 

him. 

Мы знаем, что он хороший парень. 
Я не знала, должна ли я была позво-
нить ему. 

Предложение  
с придаточным места 

They stopped where the road turned to 

the river. 

I‟m leaving for the place where it‟s warm.  

Они остановились там, где дорога по-
ворачивала к реке. 
Я еду туда, где тепло. 

Предложение  
с придаточным времени 

I will call you when I come home. 

Before leaving the city (Before he left 

the city), he visited me. 

Я позвоню тебе, когда приду домой.  
Перед тем как уехать из города, 
он навестил меня. 

Предложение  
с придаточным условия 

We will be late unless we take a taxi. / 

We‟ll be late if we do not take a taxi. 

If I had time, I would help you. 

 

If I had had time, I would have helped 

you. 

If I had time, I would have helped you. 

Мы опоздаем, если не вызовем такси. 
 

Если бы у меня было время, я бы по-
могла тебе. 
Если бы у меня (тогда) было время, я бы 

помогла тебе. 
Если бы у меня (в принципе) было вре-
мя, я бы (тогда) помогла тебе. 

Предложение  
с придаточным цели 

I want you to help me.  

He bought a bicycle so that he could 

park it anywhere he liked. 

It is necessary for the students to learn 

the rule.  

Я хочу, чтобы ты мне помог. 
Он купил велосипед для того, чтобы 

можно было парковаться где угодно.  
Нужно, чтобы студенты выучили это 
правило.  

Предложение  
с придаточным сравни-
тельным 

The more you train, the stronger you 

become. 

He speaks as if he hadn’t slept all night. 

 

It’s not as if he knew the password. 

Чем больше ты тренируешься, тем 
сильнее становишься. 
Он разговаривает, как будто не спал 
всю ночь. 
Не похоже, как будто он знает пароль. 

 

Что касается осложненных предложений в русском языке, то осложнение может 
быть вызвано: 1) однородными членами; 2) обращением; 3) прямой речью; 4) вводными 
словами, вводными предложениями и вставными конструкциями; 5) обособленными обо-
ротами. Наибольшую трудность для англофонов при изучении русского языка как ино-
странного будут вызывать обособленные обороты, так как среди них выделяют деепри-
частные и причастные обороты, которые существенно отличаются в двух языках. Так, 
в следующем примере мы наблюдаем у англофона интерферентные ошибки в выстраива-
нии причастного оборота: Затем мы побродили по собору Святого Спасителя на проли-
той крови, полностью покрывшой со снегом, потом по Эрмитажу. Поэтому в процессе 
ознакомления с такими оборотами важно подробно описывать эти структуры и обращать 
внимание обучающихся на их особенности и имеющиеся несовпадения. 

Классификации предложений с точки зрения семантики многочисленны и в англи-
стике, и в русистике. Поскольку предикат является центром предложения, семантические 
классификации предложений строятся на основе семантики глагола.  

С этой позиции интересна классификация предложений американского лингвиста 
У. Л. Чейфа, созданная на материале английского языка, который делил предложения на 
1) статальные (обозначают состояние предмета или лица); 2) процессуальные (сообщают 
об изменении состояния предмета или лица, отвечают на вопрос «что случилось?); 
3) акциональные (со значением действия, отвечают на вопрос «что сделал Х?»; 4) процес-
суально-акциональные (связывают два предмета: один предмет производит действие, 
другой изменяет состояние в результате данного действия) [12]. 

 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2023. № 1(118) 

 

 

50 

 

М. В. Всеволодова, описывая структуры простого русского предложения, за основу 
классификации взяла типологию денотативных предикатов: экзистенциальный (бытийный); 
акциональный (действие, событие); статальный (состояние); реляционный (отношения); 
характеризационный (признак) [5]. В рамках каждого класса денотативных предикатов 
автор дает разноаспектную характеристику семантических моделей предложения.  

Кроме того, стоит упомянуть классификацию Н. Д. Арутюновой, которая на матери-
але русского языка классифицирует предложения на основе соотношения логики и средств 
ее выражения в языке: предложения экзистенции или бытийности, предложения иденти-
фикации, или тождества; предложения номинации, или именования; предложения харак-
теризации, или предикации в узком смысле этого термина [1]. Исследователь указывает 
на тот факт, что вся сфера описания микромира человека передается при помощи бытий-
ных предложений с глаголом быть. Это очень важное замечание, так как в английском 
языке описание микромира человека выстраивается при помощи глагола have (иметь). 
Л. А. Козлова справедливо замечает, что данное фундаментальное различие в выборе 
предложения «при представлении микромира человека оказывает сильное интерфериру-
ющее воздействие при обучении русскому языку как иностранному» [7, с. 155]. Поэтому 
для преподавателей РКИ важно знать о вероятности появления ошибок с точки зрения 
семантического аспекта, необходимо их прогнозировать и стремиться предотвращать пу-
тем отработки определенных моделей. 

Исходя из приведенных выше классификаций предложений в рамках семантиче-
ского аспекта, нельзя не увидеть очевидного сходства типов предложений в русском 
и английском языках. Как отмечает Л. А. Козлова, семантические структуры предложения 
являются в целом одинаковыми в разных языках. Различие состоит в том, что репрезентация 
смысла будет выстраиваться исходя из норм синтаксиса каждого конкретного языка [8]. 

Выводы. Таким образом, проведя анализ типов предложений в русском и англий-
ском языках с позиции трех аспектов, можно утверждать, что коммуникативные типы 
предложений в целом являются идентичными в рассматриваемых языках, номенклатура 
семантико-структурных типов предложения во многом также совпадает. Основные отли-
чия, которые важны для преподавателей русского языка как иностранного, работающих 
или планирующих работать с англоговорящими, заключаются в том, что в английском 
языке в предложениях с отношениями экзистенции и бытия обязательно наличие глагола 
to be (быть), в то время как в русских конструкциях в настоящем времени глагол-связка 
часто опускается; русские предложения могут быть и односоставные, и двусоставные, ан-
глийские – только двусоставные; в русских предложениях подлежащее и именная часть 
сказуемого могут быть представлены именем не только в именительном падеже, как в ан-
глийском языке. Кроме того, порядок слов и структурирование сложноподчиненных 
предложений в русском языке требуют пристального внимания от преподавателя по при-
чине наличия большого количества структурных несовпадений. 
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ЭВФЕМИЗМЫ В ЯЗЫКЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ  
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Аннотация. В статье анализируются эвфемизмы, распространенные в языке современной 
французской публицистики. Материалом исследования выступают современные французские га-
зеты, ориентированные на широкую читательскую аудиторию. Проведен подробный анализ эвфе-
мизмов, функционирующих в языке французской письменной прессы. В рамках тематической 
группы «Власть и политика» выявлены пять типов эвфемизмов, направленных на ослабление вос-
приятия негативной информации с целью влияния на формирование оценок событий и управления 
общественным мнением читателей в адрес: 1) действий политических лидеров; 2) репрессивных 
методов, применяющихся властью для решения проблемных ситуаций; 3) действий, направленных 
непосредственно против политической власти; 4) взаимоотношений разных государств и их глав; 
5) действий со стороны армии или полиции. Проанализированы эвфемизмы, объединенные груп-
пой «Власть и политика», с учетом способов их образования. Выявленные эвфемизмы в языке со-
временной французской прессы представлены: устойчивыми словосочетаниями; идиомами, обра-
зованными на основе терминологической лексики; метафорическим и метонимическим перено-
сом; олицетворением; эпитетами. Исследованная тематическая группа «Власть и политика» позво-
лит дополнить уже имеющиеся знания в области изучения такого феномена, как эвфемизация ре-
чи, а также послужит основой для дальнейшего анализа эвфемизмов на материале языка совре-
менных французских письменных средств массовой информации. 

 

Ключевые слова: эвфемизм, власть, политика, публицистика, метафорический и мето-
нимический перенос, идиома, олицетворение, эпитет 
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EUPHEMISMS IN THE LANGUAGE OF FRENCH JOURNALISM 

(BASED ON THE THEMATIC GROUP “AUTHORITIES AND POLITICS”) 
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Abstract. The article analyzes the euphemisms widespread in the language of modern French 

journalism. The research material is French newspapers aimed at a wide readership. A detailed analysis of 

euphemisms functioning in the language of the French written media has been made. In the thematic 

group “Authorities and Politics” five types of euphemisms have been identified. They are aimed at weak-

ening the perception of negative information in order to influence the assessment of events and control 

the public opinion of readers towards: 1) actions of political leaders; 2) repressive methods used by the 

authorities to solve problem situations; 3) actions directed against political authorities; 4) relations be-

tween different states and their heads; 5) actions by the army or the police. The analysis of euphemisms 

united by the group “Authorities and Politics” according to the method of their formation is carried out. 
The identified euphemisms in the language of the modern French journalism are represented by set 

phrases; idioms formed on the basis of terminology; metaphorical and metonymical transfer; personifica-

tion; epithets. The studied thematic group “Authorities and Politics” will complement the existing 

knowledge in the field of studying such a phenomenon as euphemization of speech. It will be the basis for 

further analysis of euphemisms on the material of the language of modern French written media. 
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Введение. Власть и политика – это два понятия, неразрывно связанных между со-
бой. Все события политической деятельности в любой стране полностью зависят от ре-
шений ее руководства, т. е. от людей, наделенных властью. Нельзя преуменьшать и роль 
средств массовой информации (далее – СМИ) в деятельности государства, которые, явля-
ясь «инструментом воздействия на людей» [8, с. 81], прямо или опосредованно оказывают 
влияние на политические события в стране, отношение аудитории к ним, создание опреде-
ленных идеологических позиций, формируя при этом ценностные ориентиры обществен-
ного сознания [1, с. 991]. Для выполнения такой важной миссии посредством СМИ ис-
пользуются различные языковые средства и приемы. Среди приемов языкового манипу-
лирования аудиторией можно выделить использование эвфемизмов.  

Изучением такого явления, как «эвфемизм», занимались многие исследователи: 
М. Х. Саммани изучал семантические особенности эвфемизмов в русском языке [10, с. 643]; 
С. А. Логвинова исследовала специфику просодической организации некоторых поня-
тийных элементов эвфемизма на материале английского языка [6, с. 716]; проблемой по-
лит(не)корректности в ее лингвистических коррелятах (эвфемизмах, дисфемизмах и ор-
тофемизмах) в английском языке занимались А. С. Дружинин, Т. А. Фомина, О. Г. Поля-
ков [3, с. 23]; эвфемизмы китайского языка на материале тематической группы «Смерть» 
анализировала Н. С. Моховикова [7, с. 54]. Заслуживают внимание исследовательские ра-
боты М. И. Зверевой, изучавшей явление эвфемизации на базе разных языков (русского, 
португальского, французского и турецкого) [5, с. 13]. Анализ эвфемизмов, функциони-
рующих в языке русских СМИ, проводила Е. В. Пучкова [9, с. 359]. Лингвисты проделали 
огромную работу по отношению к изучению данного феномена, однако некоторые во-
просы в этой области остаются неосвещенными. 

Актуальность исследуемой проблемы. Несмотря на большое количество научных 
работ, посвященных проблеме эвфемизации, на материале языка французской публици-
стики она изучена недостаточно, что обусловливает актуальность нашего исследования. 

Цель данного исследования заключается в анализе эвфемизмов, относящихся к группе 
«Власть и политика», на материале французской публицистики.  

Выбор темы определил следующие задачи: 1) составить типологию эвфемизмов, 
соответствующих данной тематической группе, с учетом их общих признаков; 2) проана-
лизировать способы образования эвфемизмов, входящих в группу «Власть и политика». 

Материал и методы исследования. Источниками исследования послужили фран-
цузские газеты «Le Monde» и «Le Monde diplomatique», рассчитанные на широкую чита-
тельскую аудиторию. В ходе анализа применялись сопоставительный, описательный ме-
тоды, а также метод компонентного анализа. Прием произвольной выборки позволил 
сформировать эмпирическую базу исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под эвфемизмом в данной статье по-
нимается «замена грубых или резких слов и выражений более мягкими» [2]. Или, соглас-
но определению Эмиля Литтре, «риторическая фигура, заключающаяся в смягчении гру-
бого слова» [13]. 

В процессе нашего исследования эвфемизмов, относящихся к тематической группе 
«Власть и политика», ссылаясь на типологию М. Х. Саммани [10, с. 647], в языке фран-
цузской публицистики было выявлено пять типов эвфемизмов с учетом их общих призна-
ков. К первому типу мы отнесли эвфемизмы, смягчающие негативные действия со сто-
роны политиков. Например, эвфемистический оборот «le geste politique et souverain» – 
«политический и суверенный жест» употребляется в публикации, где речь идет о действиях 
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политиков Франции в отношении экономического кризиса в стране. И действия эти направ-
лены на стабилизацию экономической ситуации именно за счет частных компаний: Pour 

autant, ce geste politique et souverain visant à financer l’économie ne consiste pas pour la pu-

issance publique à piloter celle-ci, mais à solvabiliser le secteur privé ... . (Le Monde diplomatique, 

août, 2022) – Однако этот политический и суверенный жест, направленный на финан-
сирование экономики, заключается для государственных властей не в том, чтобы ее пи-
лотировать, а в том, чтобы сделать частный сектор платежеспособным ... . 

Когда политические деятели не хотят заострять внимание на какой-то проблеме, 
в языке французских СМИ часто используется эвфемистический оборот «lesser dans l‟ombre» – 
«оставить в тени», т. е. «не обсуждать, не рассматривать», например: À chaque réforme des 

retraites, le gouvernement et les médias délimitent un cadre de discussion qui laisse dans l’ombre 

l’enjeu le plus décisif. (Le Monde diplomatique, février, 2023) – С каждой пенсионной ре-
формой правительство и средства массовой информации определяют рамки дискуссий, 
которые оставляют в тени самый важный вопрос.  

Анализ фактического материала позволил отнести к этому же типу такие эвфемиз-
мы, как «ternir l‟image de qn» – «запятнать репутацию» и «affaiblir l‟exécutif» – «ослабить 
исполнительную власть»: Un mois a suffi pour que le scandale des ventes d’armes américaines à 
l’Iran et du financement de la guérilla antisandiniste au Nicaragua (la « Contra ») ternisse 
l’image de M. Reagan et affaiblisse l’exécutif américain. (Le Monde diplomatique, janvier 1987) – 

Одного месяца было достаточно, чтобы скандал с продажей американского оружия Ирану 
и финансированием партизанской борьбы против сандинистов в Никарагуа («Контра») 
запятнал репутацию г-на Рейгана и ослабил американскую исполнительную власть.  

Проанализировав первый тип эвфемизмов, необходимо подчеркнуть, что он вклю-
чает не просто эвфемизмы, состоящие из одного слова, а целые выражения. Как правило, 
эти выражения построены на основе метафоры. Метафорические выражения в СМИ – это 
довольно частое явление. Они создают «когнитивную, номинативную, художественную 
и смыслообразующую функции» [4, с. 70]. 

Во втором типе мы объединили эвфемизмы, смягчающие репрессивные дей-
ствия со стороны власти, например, эвфемистическое выражение «pacifier qn à la pointe 
du fusil» – «усмирять кого-то; заставить кого-то что-то сделать против его воли под дулом 
пистолета (с оружием в руках)».  

Dans la perspective des Jeux olympiques, Rio de Janeiro « pacifie » ses favelas, un eu-

phémisme qui masque la nature ambiguë d’une politique conduite à la pointe du fusil (Le Monde 

diplomatique, janvier 2013). – В преддверии Олимпийских игр Рио-де-Жанейро «усмиряет» 

свои фавелы [барачные города в Бразилии], преуменьшая действия, скрывая неоднознач-
ный характер политики, проводимой под дулом пистолета. 

В данном примере использован метонимический перенос – «Rio de Janeiro « pacifie » 
ses favelas» – «Рио-де-Жанейро “усмиряет” свои фавелы», где город выступает в качестве 
живого субъекта с административными функциями. 

К эвфемизмам, заменяющим решительный отказ на требование выполнить какие-то 
несправедливые действия в отношении кого-то, относится выражение «resister aux pres-
sions de qn, de qch» – «сопротивляться давлению со стороны кого-то или чего-то; проти-
востоять давлению; выдержать давление», например: En 2010, le pouvoir chinois résistait une 

nouvelle fois aux pressions de Washington qui l’exhortait à condamner l’attaque de la Corée du 

Nord contre l’île sud-coréenne. (Le Monde diplomatique, mai 2012) – В 2010 году китайская 
власть в очередной раз сопротивлялась давлению Вашингтона, который призывал ее 
осудить нападение Северной Кореи на южнокорейский остров. 

Вышеназванный пример тоже иллюстрирует проявление эвфемизма благодаря 
использованию такого тропа, как метонимия. Вашингтон как город, столица США оказать 
давление не может, он лишь олицетворяет американское правительство.  
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Анализ второго типа эвфемизмов показал, что они в основном представлены устой-
чивыми словосочетаниями (идиомами) и метонимическими переносами. 

К третьему типу мы отнесли эвфемизмы, ориентированные на смягчение дей-
ствий, направленных против политической власти. В последнее время во Франции 
прошла целая волна забастовок против решения правительства о проведении пенсионной 
реформы. Чтобы еще больше не накалять обстановку, на страницах французских газет 
журналисты используют вместо слов «grève» – «забастовка, стачка» или «révolte» – «бунт, 
мятеж, возмущение, восстание» существительное «mobilisation» в значении «противосто-
яние». В словаре «Trésor de la Langue Française informatisé» одним из определений cлова 
«mobilisation» является «приведение (кого-то; чего-то) в активное состояние с целью до-
стижения координированных действий» [14]: Depuis des semaines, la mobilisation est puis-

sante. (Le Monde diplomatique, mars 2023) – В течение нескольких недель противостоя-
ние было мощным.  

Сюда же можно отнести эвфемистический оборот «la lutte armée» – «вооруженная 
борьба», который употребляется в языке французской публицистики вместо значений 
«революция, переворот, свержение власти», например: Histoire détonante du détournement 
d’un paquebot et de la lutte armée contre Franco et Salazar (1960–1964). (Le Minde diploma-

tique, mai 2016) – Громкая история об угоне океанского лайнера и вооруженной борьбе 
против Франко и Салазара (1960–1964). 

Итак, третий тип объединил метафорические слова и выражения, в состав которых 
входят эпитеты, ориентированные на смягчение своего прямого значения.  

В четвертом типе мы сгруппировали эвфемизмы, направленные на смягчение 
отношений между разными государствами и их политиками. Для стран, которые нахо-
дятся в конфронтации, в языке французских СМИ используют выражение «se trouver au 
niveau le plus bas» – «находиться на самом низком уровне отношений»: Les relations entre 

Pyongyang et Séoul se trouvent déjà à leur niveau le plus bas depuis des années. (Le monde, 

février 2023) – Отношения между Пхеньяном и Сеулом уже находятся на самом низком 
уровне за последние годы. 

В данном случае используется метонимический перенос: в качестве лидера Север-
ной Кореи автор статьи олицетворяет название столицы Пхеньян, а в лице президента 
Южной Кореи – столицу Сеул.  

К этому типу относится политический устойчивый термин «forces de dissuasion» – 
«силы сдерживания; силы устрашения» [12]. В последнее время все чаще приходится 
встречать это устойчивое выражение на страницах прессы. Как правило, речь идет 
о ядерном оружии, которое способно противостоять агрессии со стороны противника: 

Les autorités nord-coréennes ont salué l’essai … qui représente une « preuve évidente » 

de la fiabilité de la « puissante force de dissuasion nucléaire physique » de Pyongyang … . (Le 

monde, février 2023) – Власти Северной Кореи приветствовали испытание … которое 
представляет собой «четкое доказательство» надежности «сил мощного физического 
ядерного сдерживания» Пхеньяна ... . 

Необходимо отметить, что в этом же примере эвфемизм вновь образован с помо-
щью метонимического переноса – «force de dissuasion nucléaire physique» de Pyongyang – 
«силы мощного физического ядерного сдерживания» Пхеньяна, где столице Северной 
Кореи приписывают политические действия, присущие человеку, наделенному властью. 

 Таким образом, эвфемизмы четвертого типа выражают отношения между разными 
государствами и их политиками имплицитно. Они представлены в основном устойчивы-
ми терминологическими словосочетаниями и метонимическим переносом. 

Пятый тип эвфемизмов тематической группы «Власть и политика» объединил слова 
и выражения, относящиеся к деятельности армии и полиции. По мнению А. А. Ту-
ровской, именно армия является залогом безопасного существования любой страны. 
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Те политики, которые исключают армию из политической жизни государства, берут 
на себя ответственность за его развитие и безопасность [11, с. 203]. 

В языке французской публицистики были отмечены случаи употребления эвфе-
мизма «forces» – «силы» вместо «armée» – «войско, армия». Эпитеты, дополняющие этот 
эвфемизм, играют немаловажную роль. Именно они создают представление у читателя 
о намерениях и возможностях данных войск: La fréquence d’utilisation du Pacifique comme 

champ de tir dépend du type d’actions des forces américaines. (Le monde, février 2023). – Ча-
стота использования Тихого океана в качестве полигона для пуска [ракет] зависит от 
типа действий американских сил. 

В следующем примере можно наблюдать употребление эвфемизма через метафори-
ческое выражение – «tomber sous les balles» в значении «пасть под пулями; упасть, сражен-
ным пулей» вместо «быть убитым» и устойчивое словосочетание «forces de sécurité» – «си-
лы безопасности», образованное на базе слова «forces» – «силы», например: En moins de dix 

ans, plus de quarante mille personnes ont été tuées ; la moitié sont tombées sous les balles des 

forces de sécurité chargées de combattre les djihadistes. (Le Monde diplomatique, décembre, 
2019) – Менее чем за десять лет было убито более сорока тысяч человек; половина пала 
под пулями сил безопасности, которым было поручено бороться с джихадистами.  

Исследование позволило выявить эвфемистическое словосочетание, выраженное 
метафорой, «ouvrir le feu» – «открыть огонь» вместо «tirer» – «стрелять», например: … les 

gens manifestent, la police ouvre le feu ; ceux qui réclament leurs simples droits sont jetés 

en prison … . (Le Monde diplomatique, juillet, 1985) – … люди участвуют в манифестации, 
полиция открывает огонь; тех, кто заявляет о своих естественных правах, бросают 
в тюрьму … . 

Анализ пятого типа эвфемизмов позволил выделить метафорическое выражение 
«conflit armé» – «вооруженный конфликт», включающий в свой состав эпитет. Это эвфе-
мистическое словосочетание употребляется для смягчения негативной окраски слова «guerre» – 

«война», например: Depuis le renversement du président ukrainien Viktor Ianoukovitch, en 

février 2014, le Donbass est au centre d’un conflit armé … . (Le Monde, février 2023) – После 
свержения президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года Донбасс ока-
зался в центре вооруженного конфликта ... . 

По результатам исследования пятого типа эвфемизмов можно сказать, что он 
наиболее распространен в языке французских письменных СМИ и образуется в основном 
с помощью метафор, нередко сопровождающихся эпитетами. 

Выводы. Таким образом, исследование позволило выявить пять типов эвфемизмов 
тематической группы «Власть и политика», распространенных в языке французской пуб-
лицистики. Это эвфемизмы, смягчающие: 1) негативные действия со стороны политиков; 
2) репрессивные действия со стороны власти; 3) действия против политической власти; 
4) отношения между разными государствами и их политиками; 5) деятельность армии 
и полиции. 

Анализ способов образования эвфемизмов, входящих в группу «Власть и полити-
ка», показал, что наиболее распространенными являются слова и выражения, созданные 
на основе метафоры, включающие в свой состав эпитеты. Были отмечены случаи эвфемиза-
ции речи с помощью метонимии, сопровождающейся, как правило, олицетворением. 
Не менее распространенными являются устойчивые словосочетания. Отмечены случаи упо-
требления словосочетаний, образованных на базе терминологии. Все вышеперечисленные 
эвфемизмы призваны отвлечь внимание читательской аудитории от неблагоприятной 
действительности и сгладить негативные действия, связанные с политическими деятеля-
ми, их окружением, с политическими событиями, происходящими в мире. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аналитический и синтетический способы именова-
ния в современном русском языке лиц женского пола по профессии и роду занятий, выявляются 
грамматические и семантические факторы, определяющие выбор того или иного способа, а также 
обсуждаются результаты социологического исследования об отношении говорящих к возможно-
сти лингвистического выражения гендерной отнесенности деятеля к женскому полу и об исполь-
зовании феминитивов в речи. Для обработки данных, полученных в ходе опроса респондентов 
на платформе Google, и материалов академической и Корпусной грамматики русского языка ис-
пользовались следующие методы: статистический, абсолютных и относительных величин, сверки; 
анализ, описательный метод. В первой части статьи характеризуются особенности аналитической 
(на синтаксическом уровне) и синтетической (в пределах слова-феминитива) номинаций деятелей 
женского пола. Отмечается, что нормативным в современном русском языке является аналитиче-
ский способ, который предполагает использование нейтральной формы мужского (не общего) ро-
да. Во второй части исследования представлен подробный анализ результатов анкетирования бо-
лее 140 респондентов разных возрастов об отношении к использованию феминитивов в речи. Вы-
явлена возрастная дифференциация в выборе способов именования деятелей женского пола. Мо-
лодежь в возрасте от 14 до 23 лет, хотя и отмечает неблагозвучность слов-феминитивов, чаще вы-
ступает за синтетический способ номинации, в том числе наделяя традиционно просторечные фе-
минитивы с формантом -ша положительными коннотациями. Нормативный аналитический вари-
ант предпочитают как молодые респонденты, так и представители среднего и старшего возрастов. 
При этом более трети всех опрошенных допускают возможность использования синтетического 
способа, свыше 80 % респондентов всех возрастов различают традиционные и новые феминитивы. 
Выявление личного отношения к использованию слов-феминитивов и предпочтительных способов 
номинации лиц женского пола по профессии и роду деятельности в зависимости от возраста позволя-
ет детализировать современное состояние в области лингвистического выражения гендера. 
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Abstract. The article discusses the analytical and synthetic ways of nomination of females in 

modern Russian language by their occupation, identifies grammatical and semantic factors that determine 
the choice of one or another way, and discusses the results of a sociological study on the attitude of 
speakers to the possibility of linguistic expressions of the gender attribution of the figure to the female gen-
der and the use of feminitives in speech. For the processing of the data received in the course of the ques-
tioning of the respondents on the Google Form and the materials of the academic and Corpus grammar 
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of the Russian language the following methods were used: statistical, absolute and relative values, colla-
tion; analysis, descriptive method. The first part of the article characterizes the features of the analytical 
(at the syntactic level) and synthetic (within the word-feminitive) nomination of female figures. Norma-
tive method in the modern Russian language is the analytical method, which involves the use of a neutral 
form of the masculine (not common) gender. The second part of the study presents a detailed analysis of 
the results of a survey 140 respondents about their attitude to the use of feminitives in speech. Age differ-
entiation was revealed in the choice of methods for naming female figures. Young people at the age of 14 
to 23, though they point out the unpleasantness of feminitive words, more often advocate the synthetic 
way of nomination, including giving the traditionally colloquial feminitives with the format -sha positive 
connotations. The normative analytical variant is preferred by both young and middle-aged and older re-
spondents. At the same time more than one third of all the respondents admit the possibility of using the 
synthetic way, more than 80% of the respondents of all the ages distinguish between the traditional and 
the new feminitives. The discovery of personal attitude towards the use of feminitive words and the pre-
ferred ways of feminine nomination by profession and occupation depending on age allows us to specify 
the present state of affairs in the sphere of linguistic expression of gender. 

 

Keywords: sociological, synthetic and analytical methods, feminitives, nomination of females, oc-

cupation, grammatical, modern Russian language 

 

Введение. Работа посвящена способам именования лиц женского пола по профес-
сии и роду занятий в современном русском языке. Проблема номинации «женщин в про-
фессии», а также вопросы нормативного использования синтаксических, грамматических 
и словообразовательных языковых средств и способов в процессе именования вызывали 
интерес исследователей как в XX в. (например, [1], [9]), так и в последние годы ([2], [8], 

[10], [11], [12] и др.). Социолингвистическое исследование Д. С. Павловой позволяет про-
следить, считают ли носители русского языка необходимым лингвистически подчерки-
вать принадлежность лица женского пола к профессии и роду деятельности и какими 
словообразовательными средствами они пользуются [6]. Между тем нам представляется 
значимым рассмотреть, к каким иным способам выражения отнесенности к женскому по-
лу прибегают говорящие на русском языке, а также выявить, ощущают ли респонденты 
различия между традиционными и новыми феминитивами в изучаемой сфере.  

 В результате исследования будут получены следующие результаты: 
1) освещены грамматические факторы, на которые опираются традиция и правила 

именования лиц женского пола по профессии / должности аналитическим способом, на мате-
риале русского языка. Синтетический способ предполагает использование феминитивов 
(наименований лиц женского пола, в нашем случае согласно роду их деятельности, 
например, студентка), аналитический (на синтаксическом уровне) – использование 
нейтрального наименования профессии, слова мужского рода, согласованного со сказуе-
мым в женском роде, например, Опытный доктор рекомендовала обратиться к трав-
матологу. При этом определение согласуется с наименованием профессии в мужском роде; 

2) представлен анализ данных, полученных посредством социологического опроса 
носителей русского языка, на предмет необходимости подчеркивать гендерную принад-
лежность (к женскому полу) лица, осуществляющего профессиональную деятельность 
или имеющего определенный род занятий. Респонденты также дали ответы на вопрос, 
ощущают ли они различия между традиционными феминитивами, соотносимыми с нейтраль-
ным обозначением профессии мужского рода (например, художница), и новыми (напри-
мер, архитекторка). 

Цель исследования  выявить собственно грамматические и семантические факторы, 
влияющие на выбор способа именования лиц женского пола по профессии / роду занятий 

в русском языке, и, далее, проанализировать и описать способы выражения говорящими 
на русском языке гендерной отнесенности деятеля женского пола. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена: 1) необходимостью закре-
пить грамматический статус языковых единиц, участвующих в формировании аналитиче-
ского способа номинации лиц женского пола по профессии / роду занятий; 2) значимо-
стью анализа результатов социологического опроса, демонстрирующего предпочтитель-
ные способы именования указанных лиц в рамках речевой практики носителей русского 
языка как родного, а также личного отношения респондентов различных возрастов и со-
циальных статусов к данным способам и неологизмам в сфере феминитивов.   

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили от-
веты респондентов, полученные в результате социологического опроса на платформе 
Google, академическая (1980 г.) и Корпусная грамматики русского языка, а также науч-
ные труды ученых-лингвистов. В процессе работы нами были применены следующие ме-
тоды исследования: статистические, сверки, абсолютных и относительных величин, упо-
рядочение; анализ, классификация, описательный метод.   

Результаты исследования и их обсуждение. Отметим, что в первую очередь 
на способ именования лиц женского пола по профессии и роду занятий влияет то, как 
в русском языке представлена грамматическая (морфологическая) категория рода.  

В плане репрезентации морфологической категории рода языки мира различаются 
следующим образом: в одних языках данная категория отсутствует (тюркские языки, 
в частности чувашский; современный английский язык), в других она представлена (рус-
ский, немецкий языки). Грамматическая категория рода в русском языке выражена си-
стемой словоформ мужского, женского и среднего родов, определяющей форму согласу-
емых слов в рамках словосочетания, предложения и текста и участвующей в выражении 
отнесенности к биологическому полу живых существ [7]. Например: старшая сестра / 
Моя сестра приехала. / Старшая сестра подошла к отцу. Она отдала ему книгу. Также 
в русском языке имеются слова общего рода (в иной терминологии двуродовые слова), 
обозначающие лиц как мужского, так и женского пола. И, следовательно, родоизменяе-
мые словоформы подлежат согласованию по мужскому и женскому родам в зависимости 
от пола. Например: Мой сладкоежка (соня, плакса) доволен / Моя сладкоежка (соня, 
плакса) довольна.  

Имеется ряд исследований, прослеживающих тенденцию к сближению существитель-
ных общего рода и субстантивов мужского рода, обозначающих лиц по профессии и роду де-
ятельности (типа доцент, директор). Так, Г. И. Панова отмечает, что в русском языке, как 
и в других индоевропейских языках, существительные типа секретарь, архитектор демон-
стрируют тенденцию к «переходу из мужского в общий род»: Директор пришел (о лице 
мужского пола, однако, возможно, и женского) и Директор пришла (о лице женского пола) 
[7, с. 64]. В «Русской корпусной грамматике» значится, что данные слова, «нормативно при-
надлежащие только к мужскому роду, на протяжении XX века проявляют тенденцию высту-
пать в общем роде (см. п. 2.3) или, что то же самое, согласовываться по смыслу в случае, ко-
гда означают женщин» [10]. Между тем этот же источник указывает, что нормы согласова-
ния в женском роде не распространяются на косвенные падежи (в отличие от существитель-
ных общего рода с полной падежной парадигмой). Следовательно, на данном этапе развития 
современного русского языка с точки зрения грамматической родовой отнесенности считаем 
слова, обозначающие род деятельности или именующие профессию, нейтральными имено-
ваниями мужского, но не общего рода. В подтверждение нашей точки зрения приведем вы-
держки из академической «Русской грамматики» 1980 г.  

Касательно слов общего рода авторы фиксируют сугубо синтаксическое выражение 
родовых характеристик (сочетаемость определяется полом называемого лица), однако это 
не является строгим грамматическим правилом: «Существительные общего рода могут 
быть употреблены как слова мужского рода и в применении к лицу женского пола (Нина 
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Владимировна Снегирева – наш школьный заводила; журн.) и, наоборот, как слова жен. р. – 

в применении к лицу мужского пола (Тот оказался хотя и добрым парнем, но изрядной 
размазней; журн.). Такое употребление нормально. Оно отличает слова общего рода 
от слов типа судья, глава, коллега, а также от слов типа врач, инженер, доктор в сочетаниях 

типа врач пришла, она прекрасный врач» [9]. Далее отмечено, что подобные именования 
по профессии / должности, во-первых, не обладают лексической семантикой, характер-
ной для существительных общего рода, во-вторых, при обозначении таким существи-
тельным деятеля мужского пола согласуемое слово употребляется строго в мужском роде 
(Сергей – грамотный руководитель). Между тем при обозначении лица женского пола 
фиксируется «смешанное согласование». Родовые характеристики глагола в форме прош. вр. 
(или сослагат. накл.) указывают на женский пол, а форма согласуемого прилагательного 
выражает грамматический (мужской) род существительного: Будущий химик из Минска 
выиграла в конкурсе [9].  

Представляется значимым привести наблюдение В. В. Виноградова о гомических 
(homo – «человек») существительных типа инженер, экскурсовод. Исследователь отмеча-
ет следующее: «Формой мужского рода подчеркивается не столько идея пола, сколько 
общее представление о лице, отнесение к классу или разряду людей, обозначение соци-
альной роли человека» [1, с. 62].  

Таким образом, мы проиллюстрировали аналитический (реализующийся на уровне 
синтаксиса) способ именования лиц женского пола по профессии / должности. 

Синтетический способ предполагает выражение гендерной отнесенности деятеля 
в рамках лексемы путем аффиксации, а именно посредством суффиксов, демонстрирую-
щих принадлежность к женскому полу:  

‒ танцовщица, аспирантка, актриса;  
‒ лифтерша, бухгалтерша, админша; 
‒ специалистка, программистка, редакторка. 
Если слова из первой группы (с различными суффиксами) воспринимаются нами как 

нейтральные, привычные и литературные, то наименования с конечным формантом -ша, 

подобные словам из второй группы, представляются многим грубыми, просторечными 
и пренебрежительными. Однако необходимо отметить, что феминитивы с суффиксом -ш(а) 
весьма частотны в современных СМИ (например, неологизмы типа стримерша, ютубер-
ша) [2]. Слова из третьей группы мы относим к так называемым «новым» феминитивам: 
от нейтрального обозначения профессии мужского рода образуется наименование жен-
ского рода, как правило, посредством форманта -ка. Данные новообразования вызывают 
множество дискуссий в продолжение последнего десятилетия в силу различных факто-
ров, рассмотренных и систематизированных нами в предыдущих работах [12]. 

Далее представим результаты, полученные путем социологического исследования, 
относительно необходимости лингвистически подчеркивать принадлежность лица по ро-
ду деятельности к женскому полу и выбора способа, при помощи которого можно проде-
монстрировать указанную отнесенность в рамках современного русского языка. Также 
нам представляется значимым проследить, ощущают ли респонденты различия между тра-
диционными и новыми феминитивами, обозначающими лиц по профессии и роду занятий.  

 В социологическом опросе, проведенном в 2022 году, приняли участие 140 ре-
спондентов всех возрастов за исключением детей (12–80 лет) и обоих полов. Опрашивае-
мые имели различный социальный статус: учащиеся, студенты, рабочие, служащие, ин-
дивидуальные предприниматели, руководители, пенсионеры, домохозяйки. Для ответа 
на подавляющее большинство вопросов (10 из 11) носителям русского языка как родного 
не требовалось обладать специальными знаниями, необходимо было опираться на соб-
ственную речевую практику и языковое чутье.  
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В рамках данной статьи проанализируем данные, полученные при ответах на сле-
дующие вопросы. 

1. Считаете ли вы необходимым лингвистически подчеркивать принадлежность ли-
ца к женскому полу, если речь идет о профессии, должности, роде занятий, при наличии 
нейтрального обозначения типа инженер, библиотекарь? (табл. 1). 

2. Ощущаете ли Вы различия между ставшими уже традиционными феминитивами, 
соотносимыми с нейтральным словом м. р., типа (студент) студентка и новообразова-
ниями типа (редактор) редакторка, (специалист) специалистка? (табл. 2). 

 

Таблица 1 – Экспликация принадлежности лица,  
осуществляющего профессиональную деятельность, к женскому полу 

 

Возраст 

респондентов 

Не задумы-
вался (-лась) 

над этим 

Не считаю,  
говорю и пишу 

«инженер/ 
библиотекарь 

Иванова» 

Считаю, упо-
требляю слова 
типа «библио-

текарша» 

Считаю, что «жен-
ские слова» в таких 

случаях нужны,  
но они не всегда 

благозвучны 

Общий 
итог 

14–17 лет 2,82 % 7,75 % 5,63 % 7,75 % 23,94 % 

18–23 года 2,82 % 13,38 % 5,63 % 19,72 % 41,55 % 

24–30 лет 0,70 % 4,23 % 0 % 0,70 % 5,63 % 

31–40 лет 0 % 9,86 % 0 % 2,82 % 12,68 % 

41–50 лет 0,70 % 2,11 % 0 % 1,41 % 4,23 % 

12–14 лет 0 % 0,70 % 0 % 0,70 % 1,41 % 

Старше 50 лет 2,11 % 6,34 % 0,70 % 1,41 % 10,56 % 

Общий итог 9,15 % 44,37 % 11,97 % 34,51 % 100,00 % 

 

Подвергнем текстовому описанию наиболее релевантные, с нашей точки зрения, 
показатели.  

Данные в таблице 1 свидетельствуют о следующем: 
1) респонденты юношеского (19,72 % от общего количества опрошенных указанного 

возраста в 41,55 %) и старшего подросткового (7,75 % от общего количества в 23,94 %) воз-
раста чаще всего говорят о необходимости использовать показатели «женскости» при 
именовании профессий. Между тем прочие представители тех же возрастных групп до-
статочно активно высказались в пользу нейтрального, нормативного на данном этапе раз-
вития языка варианта (см. столбец 3). Кроме того, статистически значимое количество 
опрошенных указанных возрастов (> 5 % в обеих группах) используют в речи простореч-
ные феминитивы с суффиксом -ш-, содержащие в своей семантике широкий спектр кон-
нотаций (от иронической, пренебрежительной до «положительной, уважительной, 
уменьшительно-ласкательной – кураторша» по устному свидетельству одного из ре-
спондентов старшего подросткового возраста). Полагаем, что такое разнообразие точек 
зрения может быть объяснено рядом факторов, в первую очередь возрастных и социаль-
ных: с одной стороны, психологической гибкостью, восприимчивостью к современным 
процессам в развитии языка, стремлением выразить словом свое эмоциональное отноше-
ние к кому/чему-либо, обозначить неоспоримое присутствие женщины в профессиональ-
ной сфере («Женщины есть!», по устному свидетельству респондента юношеского воз-
раста, девушки), с другой стороны, желанием студентов (соответственно, будущих спе-
циалистов) говорить грамотно, в рамках языковых норм. Полагаем, что данное стремле-
ние следует поддерживать. По Л. П. Крысину, «норма должна не опережать развитие 
языка, а очень осторожно отбирать из нового» [4, с. 755]; 

2) взрослые респонденты (как молодые, так и представители среднего и старшего 
возрастов) отдают явное предпочтение нормативному аналитическому способу именова-
ния лиц женского пола по профессии или роду занятий в противовес просторечному син-
тетическому типа «библиотекарша» (например, 4,23 % против 0 % из общего количества 
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в 5,63 % опрошенных в возрасте 24–30 лет; 9,86 % против 0 % из общего количества в 12,68 % 
опрошенных в возрасте 31–40 лет; 6,34 % против 0,70 % из общего количества в 10,56 % 
опрошенных в возрасте старше 50 лет);  

3) респонденты широкого возрастного диапазона, с 24 до 49 лет, наиболее часто за-
думываются над способом именования лиц женского пола по профессии или роду занятий 
(<1 и нулевые процентные показатели в столбце 2). Мы связываем это с достаточно осо-
знанным отношением к языку и речи и интенсификацией общения в сферах, исключаю-
щих возможность активно употреблять просторечие и лексику с явными оценочными 
коннотациями, а также с желанием минимизировать «языковую небрежность» [8, с. 210] 
в собственной речевой практике;  

4) 34,51 % из 100 % опрошенных всех возрастов склоняются к тому, что фемини-
тивы нужны, но не всегда благозвучны. Мы полагаем, что это не столько результат влия-
ния так называемой «третьей волны» феминистского движения [5], [11] и процессов, 
происходящих в современном обществе, сколько маркер принадлежности респондентов 
к русской языковой традиции: для грамматической системы русского языка характерна 
выраженная родовая отнесенность гомических субстантивов вследствие наличия катего-
рии рода и семантической обусловленности распределения по родам существительных, 
обозначающих человека [3]. В данном случае мы можем говорить о синхронизированно-
сти грамматического рода и биологического пола (например, брат, мужчина, мальчик; 
хозяин, христианин, белорус ‒ м. р.; сестра, женщина, девочка; хозяйка, христианка, бе-
лоруска ‒ ж. р.). Вероятно, поэтому носители русского языка стремятся выразить посред-
ством суффиксов -к(а), -ш(а), -иц(а) и др. принадлежность лица женского пола к опреде-
ленному роду занятий при наличии в языке нейтрального наименования м. р.  

 
Таблица 2 – Различия между традиционными и новыми феминитивами  
в сфере именования лиц женского пола по профессии / роду занятий 

 

Возраст 

респондентов 

Да, различия есть. 
Последние 

не употребляю 

Да, различия есть. 
Последние 

употребляю 

Особых различий 

не вижу 

Общий 
итог 

14–17 лет 10,56 % 6,34 % 7,04 % 23,94 % 

18–23 года 26,76 % 4,93 % 9,86 % 41,55 % 

24–30 лет 3,52 % 1,41 % 0,70 % 5,63 % 

31–40 лет 9,86 % 2,11 % 0,70 % 12,68 % 

41–50 лет 4,23 % 0,00 % 0,00 % 4,23 % 

12–14 лет 0,70 % 0,70 % 0,00 % 1,41 % 

Старше 50 лет 8,45 % 0,70 % 1,41 % 10,56 % 

Общий итог 64,08 % 16,20 % 19,72 % 100,00 % 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, можем заключить, что подавляющее 
большинство респондентов (суммарный итог по второму и третьему столбцам составляет 
80,28 % против 19,72 % в четвертом столбце) ощущают различия между традиционными 
(певица) и новыми (дантистка) феминитивами в сфере профессий / рода занятий. При этом 
более половины опрошенных (64,08 % из 100 %) предпочитают не употреблять новые 
феминитивы с конечным формантом -ка; выявлено, что процент студенческой молодежи, 
не поддерживающей употребление новых феминитивов, достаточно высок и составляет 
≈27 % из 42 % респондентов в возрасте от 18 до 23 лет.  

Между тем опрошенные старшего подросткового и юношеского возрастов нередко де-
монстрируют неразличение двух групп феминитивов (7,04 % из общего количества в 23,94 % 
и 9,86 % из общего количества в 41,55 % соответственно). Предполагаем, что на это оказыва-
ют влияние определенные социолингвистические факторы: время взросления и становления 
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речевой культуры юных респондентов совпадает с периодом активизации употребления но-
вых феминитивов в современной цифровой среде. При этом в СМИ и интернете употребляют-
ся не только новые феминитивы с формантом -ка. В последние годы в указанной сфере функ-
ционируют также множественные неологизмы с «привычным» формантом -ша (см. выше) 
и вариативные с точки зрения словообразования единицы типа блогерша / блогерка. Вероят-
но, отсюда и частичное неразличение традиционных и новых феминитивов: деканша, бан-
кирша и сисадминша, тьюторша; спортсменка, акушерка и менеджерка, парикмахерка. По-
добные слова в ряде случаев воспринимаются как феминитивы единого класса.   

Выводы. 1. В рамках нормативного аналитического способа выражения указания 
на женский биологический пол деятеля предполагается использование нейтральной фор-
мы мужского (не общего) рода, которая в русском языке актуализирует в первую очередь 
не идею пола, а род деятельности человека (программист, воспитатель). 

2. Значительная часть респондентов от 14 до 23 лет теоретически являются сторон-
никами использования феминитивов (синтетический способ) в сфере профессий, между 
тем признавая, что на практике такие наименования не всегда благозвучны. В итоге они 
зачастую отдают предпочтение аналитическому способу.  

3. Респонденты 24–49 лет наиболее активно выбирают аналитический вариант и за-
думываются над способом именования «женщин в профессии» чаще представителей дру-
гих возрастных категорий.  

4. Среди респондентов подросткового и юношеского возрастов в рамках устной бе-
седы нами были выявлены случаи, когда просторечные феминитивы с конечным форман-
том -ша были наделены положительными коннотациями: выражение теплого отношения 
к конкретному лицу – кураторша; стремление подчеркнуть наличие женщин в сфере 
значительных профессиональных достижений – деканша. 

5. Более трети опрошенных всех возрастов допускают возможность выражать при-
надлежность к женскому полу с помощью суффиксов при вероятной неблагозвучности 
многих наименований, очевидно, вследствие интуитивной экстраполяции общей грамма-
тической закономерности, действующей в русском языке: синхронизированности грам-
матического рода и биологического пола существительных, обозначающих человека. 

6. Свыше 80 % опрошенных различают традиционные и новые феминитивы; около 
двух третей предпочитают не использовать в своей речи новые феминитивы с суффиксом 
-к а  (лингвистка). При этом определенное количество респондентов до 23 лет склонно сме-
шивать указанные группы номинаций, как мы полагаем, вследствие параллельного функцио-
нирования в цифровой среде неологизмов с «традиционным» суффиксом -ш(а). 
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г. Чебоксары, Россия 

  
Аннотация. В данной статье исследуются способы передачи стилистических функций фра-

зеологических единиц (ФЕ), не подвергшихся авторской переработке, при переводе детективов 
А. Кристи на русский язык. 

Актуальность проведенного исследования не вызывает сомнения и заключается в том, что 
передача фразеологических единиц при переводе художественного произведения с одного языка 
на другой требует поиска вариантов, которые отвечали бы требованиям адекватного и эквивалент-
ного перевода в плане реализации стилистических и эмоциональных функций фразеологизмов, 
выраженных автором в оригинале.  

Исследование проведено на материале романов детективного жанра Агаты Кристи, одной 
из самых читаемых писательниц этого жанра в мире. В статье используется комплекс лингвисти-
ческих методов исследования, в том числе описательный метод, метод сплошной выборки фразео-
логизмов, метод сопоставительного анализа переводов, метод контекстуального анализа. В выво-
дах охарактеризованы и систематизированы наиболее адекватные способы передачи фразеологиз-
мов, которые в полной, частичной или измененной форме могут воссоздать в переводе стилисти-
ческий фон детектива. 

 

Ключевые слова: перевод, стилистическая функция, фразеологизмы, произведения де-
тективного жанра, Агата Кристи 
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FEATURES OF THE TRANSFER OF STYLISTIC FUNCTIONS  

OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE TRANSLATION OF WORKS  

OF THE DETECTIVE GENRE BY A. CHRISTIE 

 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. This article examines the ways of transferring of stylistic functions of phraseological units 

that have not undergone author‟s processing in the translation of A. Christie's detectives into Russian.  

The relevance of the conducted research is beyond doubt and lies in the fact that the transfer of 

phraseological units when translating a literary work from one language to another requires the search for 

variants that would meet the requirements of an adequate and equivalent translation in terms of the im-

plementation of stylistic and emotional functions of phraseological units expressed by the author in the 

original.  

The study was conducted on the material of detective novels by Agatha Christie, one of the most 

widely read writers of this genre in the world. The article uses a set of linguistic research methods, includ-

ing the descriptive method, the method of continuous sampling of phraseological units, the method of 

comparative translation analysis, contextual analysis method. The conclusion characterizes and systema-

tizes the most adequate ways of transferring of phraseological units, which in full, partial or modified 

form can recreate the stylistic background of a detective in translation.  
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Введение. Фразеологические единицы (далее – ФЕ) занимают особое место в куль-
туре и языке любого народа. Они обладают своеобразным эмоционально-экспрессивным 
содержанием и значением и в силу этого выступают в качестве важнейших языковых 
средств, обеспечивающих выразительность и красоту формы художественного произве-
дения. Поэтому перевод фразеологических единиц представляет собой одну из важней-
ших задач, стоящих перед переводчиком, и зачастую вызывает значительные трудности, 
поскольку речь идет о воссоздании их образности и стилистических функций в контексте 
конкретного художественного произведения. Как известно, многие фразеологические 
единицы являются яркими, эмоционально насыщенными оборотами, они принадлежат 
к определенному речевому стилю и часто отражают ярко выраженный специфический 
национальный характер.  

Тема данного исследования – изучение особенностей реализации стилистической 
и эмоциональной функций фразеологизмов при переводе детективного романа. Особый 
эмоциональный контекст детектива обеспечивается использованием специфической лек-
сики, в том числе фразеологизмов, которые держат читателя в напряжении на протяже-
нии всего произведения. Такой эмоциональный фон очень сложно воссоздать в переводе, 
что ставит перед переводчиком сложную задачу.  

 Таким образом, цель исследования – выявить способы передачи стилистической 
экспрессивности фразеологизмов в переводах произведений детективного жанра А. Кри-
сти на русский язык.  

В ходе проведенного исследования использовались труды известных теоретиков 
переводоведения и ученых, занимавшихся исследованием английской фразеологии, в том 
числе В. С. Виноградова, С. И. Влахова, С. П. Флорина, В. Н. Комиссарова, Е. В. Шепе-
левой, А. В. Кунина, М. В. Мефех, А. Н. Мусиной и других. Исследование построено 
на изучении и сравнительном анализе переводов произведений Агаты Кристи на русский 
язык, выполненных разными переводчиками.  

Актуальность исследуемой проблемы. Исследование особенностей передачи стили-
стических функций фразеологизмов при переводе текстов различных стилей и направлений 

является одним из наиболее актуальных направлений в современном переводоведении, 
чем обусловлена необходимость изучения фразеологических единиц в контексте их прак-
тического, «живого применения» на основе теоретического обобщения различных точек 
зрения на их сущность и подходов к их классификации и переводу в общем и в стилисти-
ческом плане в частности.  

Несмотря на рост числа фразеологических исследований, важнейшие вопросы это-
го раздела лингвистики все еще остаются актуальными. Именно в произведениях детек-
тивного жанра стилистические функции фразеологизмов проявляются наиболее ярко 
и способствуют созданию яркой, эмоциональной, остросюжетной атмосферы произведения.  

Анализ использования фразеологизмов в произведениях Агаты Кристи показывает, 
что данные единицы употребляются в основном в диалогической речи в острые моменты 
сюжета и являются важным средством создания стилистической окрашенности языка де-
тектива. Однако изучению произведений Агаты Кристи с точки зрения фразеологии 
и в особенности стилистической фразеологии в детективах посвящено малое количество 
работ, и нет универсальных правил перевода фразеологизмов, что еще раз доказывает ак-
туальность данного исследования. 
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Материал и методы исследования. Материалом исследования являются ФЕ, исполь-
зованные в произведениях детективного жанра Агаты Кристи “Lord Edgware Dies”, “The Pale 

Horse”, “4.50 from Paddington”, а также их переводы на русский язык, выполненные раз-
личными переводчиками. В работе использованы такие методы научного исследования, 

как описательный метод, позволяющий описать фразеологические единицы языка; метод 
сплошной выборки, необходимый для сбора фактологического материала (производилась 
выборка ФЕ по мере их встречаемости в тексте художественный произведений и их пере-
водов); метод сопоставительного анализа для выявления общего и особенного в сравни-
ваемых переводах; метод контекстуального анализа, направленный на исследование раз-
личий в значении ФЕ в текстах оригинала и перевода; метод анализа словарных дефини-
ций, применяемый для семантического анализа ФЕ в текстах оригинала и перевода; ме-
тод сравнительного анализа текста оригинала и его перевода. 

Результаты исследования и их обсуждение. Стилистическое использование ФЕ 
в текстах детективного жанра в силу их экспрессивно-эмоциональной направленности пред-
ставляет собой особую переводческую проблему. При этом «не только культурный барьер 
служит препятствием на пути к адекватному переводу текста и донесению информации – 

поскольку культура отражает образ жизни носителей языка, то расхождения в языковой си-
стеме, нормах и речевых нормах (узусе) также являются важными и влияющими на резуль-
тат перевода» [9, с. 132]. Разработками теории перевода ФЕ занимались такие исследовате-
ли, как В. С. Виноградов [1], А. В. Кунин [5], С. И. Влахов и С. П. Флорин [2, с. 228], 
В. Н. Комиссаров [4], М. В. Мелех [6], Е. В. Шепелева Е.В. [8], С. В. Дерендяева [3] и другие.  

При переводе ФЕ следует оценивать особенности контекста, в рамках которого они 
употребляются. Перевод часто осложняется именно многозначностью и стилистической 
вариативностью многих английских устойчивых сочетаний, что, безусловно, осложняет 
их перевод [10, с. 106–109]. При передаче ФЕ наряду с другими факторами (семантика, 
контекст и т. д.) переводчик должен обращать внимание на их стилистическую функцию. 
Изменение стиля, как, например, в случае замены просторечного выражения выражением 
нейтральным, недопустимо, так как это «приводит к нарушению смысла произведения, 
может негативно сказаться на восприятии читателем характера персонажей, а также в не-
которых случаях может привести к фактической ошибке в понимании текста» [7].  

В детективных произведениях А. Кристи есть значительное количество экспрес-
сивно-эмоциональных ФЕ со своей художественной и стилистической спецификой, кото-
рые способствуют яркости речи детективных текстов писателя. ФЕ А. Кристи свойствен-
на, наряду с экспрессией, сильнейшая эмоциональная окраска. Поэтому неудивительно, 
что английской «королеве детективов» так хорошо удается описать атмосферу происхо-
дящих событий и преступлений [7, с. 13–19].  

ФЕ, используемые в детективной литературе, экспрессивны в силу жанра, они об-
ладают значительной степенью эмоциональности и отрицательной окраской по отноше-
нию к факту смерти, к преступлению и к самому преступнику. В силу того что ФЕ обла-
дают стилистическими функциями, которые намеренно реализуются писателем в текстах 
детективов, при переводе с английского языка необходимо передавать эти функции для со-
хранения семантико-экспрессивной эквивалентности текста и донесения до читателя 
лейтмотива произведения, т. е. всего того, что передает автор в исходном тексте с помо-
щью фразеологизмов (исходных и измененных).  

Рассмотрим преимущества и недостатки различных способов перевода ФЕ с учетом 
того, насколько точно переведенные термины передают экспрессию и внутреннее содер-
жание ФЕ.  

Одним из наиболее часто используемых способов перевода является полный перевод 
с полным эквивалентом. Например, перевод В. Коткиным ФЕ: “She keeps things to herself 
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a lot, in fact, she’s rather a dark horse, old Emma” (“4.50 from Paddington”). – «Вообще-то 
она не очень общительный человек. И довольно «темная лошадка», наша старина Эм-
ма» [11]. Данная ФЕ известна русскоязычному читателю и прекрасно передает оценоч-
ную индивидуализацию персонажа (функция оценки сохранена).  

В своем переводе М. И. Кан преобразует ФЕ, используя более знакомый русско-
язычному читателю эквивалент «быть себе на уме», отличающийся по форме и значению 
от английского варианта: «Она не часто выдает свои чувства, старушка Эмма очень себе 
на уме, прямо скажем» [12]. Русский вариант включает значение «хитрость» – «о хитром, 
не высказывающем свои мысли человеке»; английский – «загадочность». Таким образом, 
использованный частичный (аналоговый) перевод с частичным эквивалентом вклю-
чает дополнительную характеристику персонажа (добавочное созначение, повышающее 
эмоциональную коннотацию), выводимую из первой части предложения. Итак, перевод 
достигает своей цели с сохранением функции. 

С помощью того же способа (полный перевод с полным эквивалентом) В. Котки-
ну удается сохранить значение, экспрессивность, форму и функцию оригинального фразео-
логизма, используемого для характеристики мисс Марпл – любительницы интересоваться 
жизнью и делами других людей в силу склонностей детектива-любителя: “Oh, poking her 
nose into things”. – «Да всюду совать свой нос» [11] (“4.50 from Paddington”). Значение 
и эмоциональный тон выражены идентичностью семантического состава (интерес и вторже-
ние) и сохранением разговорного стиля ФЕ в функции экспрессивно-стилистической вы-
разительности. 

У М. И. Кан использован тот же способ: «Да так, совать свой нос, куда не следует» 
[12], – очень удачно дополненный значением словосочетания «куда не следует», которое 
переводчик выводит из самой ФЕ (такое любопытство приводит к нехорошим послед-
ствиям для любопытствующего) и которое усиливает переданную характеристику персо-
нажа, сохраняя функцию ФЕ. Переводчик Н. Х. Ибрагимова в своем варианте (способ пе-
ревода идентичен) «Совать свой нос в чужие дела…» дополняет ФЕ негативным значени-
ем порицания – «в чужие дела», сохраняя исходную функцию и добавляя функцию оцен-
ки [13]. Два последних перевода более выразительны за счет указанных дополнений, по-
вышающих экспрессивность; но, отметим, что все три перевода являются успешными. 

Несмотря на то что ФЕ считаются трудными для передачи, как видим, можно 
успешно обеспечивать их перевод полным эквивалентом, что еще раз показывает тот 
же переводчик В. Коткин, передав предложение с фразеологизмом “You won’t get me out 

of here until you take me out feet first” (“4.50 from Paddington”) как «Отсюда меня вынесут 
только ногами вперед» [11]: сохраняет тон (разговорный, с индивидуальной образно-
эмоциональной оценкой подозреваемого через эвфемистическую метафору) и структуру 
английской ФЕ. 

Сохранить образность фразеологизма можно, используя его аналог. Переводчик 
В. Коткин эффективно использует аналог при переводе ФЕ в предложении “But who on 
earth – oh, you mean Martine?” (“4.50 from Paddington”). – «Но кто она, черт возьми?» [11]. 

М. И. Кан в своем переводе «Мартина? Какая еще… А, ты хочешь сказать, Марти-
на?.. Почему вдруг это должна быть Мартина?» [12] не передает ФЕ (использован способ 
описательного перевода), что полностью снижает стилистический эффект красноречи-
вых фраз персонажа, которые передал В. Коткин.  

Перевод ФЕ “Hard as nails, they say, and never forgot an injury”(“4.50 from Padding-

ton”) как «А тверд был, говорят, как скала, и никогда не забывал обид» [11] базируется 
на основе частичного (аналогового) фразеологического перевода с частичным экви-
валентом – удачный подход переводчика В. Коткина, так как экспрессивность сравни-
тельной метафоры в данном случае усиливается, добавляется эмоциональная твердость 
характера персонажа; функции сохранены. 
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М. И. Кан прибегает к тому же способу в варианте перевода «Жесткий был, 
как кремень, говорят, обиду век не прощал» [12], но удачно повышает экспрессивную ха-
рактеристику персонажа (твердость характера, целеустремленность), используя во второй 
половине предложения фразеологизм «век не простить» (повышение функции возвышен-
ности до поэтического оттенка, сохранение функций). Передача ФЕ Н. Х. Ибрагимовой 
тем же способом с сохранением функций в варианте «Твердый был, как скала, и, говорят, 
никогда не забывал обид…» [13] почти идентична переводу В. Коткина, хотя вариант 
краткого прилагательного «тверд» звучит более разговорным по стилю и, значит, более 
эмоционально (то же самое касается и прилагательного «жесткий»). Также в силу арха-
ичности лексической единицы «кремень» перевод В. Коткина более удачен, но было бы 
лучше в его варианте передать вторую половину предложения фразеологизмом, как 
в варианте М. И. Кан. 

Содержательно-эмоциональная коннотация ФЕ “poor as a rat” (функция образно-
сти) из контекста “They couldn’t have hoped for much”, said Corrigan. “Poor as a rat, most 

of these parish priests” (“The Pale Horse”) [19] служит для описания финансового состоя-
ния деревенского священника (он – случайная жертва). Е. Осенева в своем переводе 
«На какую добычу они могли рассчитывать?» – сказал Корриган. – «Ведь приходские 
священники обычно бедны как церковные мыши» [16] также прибегает к способу ча-
стичного перевода с частичным эквивалентом, полностью сохраняя образность ФЕ, 
вводя компонент «мышь», который более понятен русскоязычному читателю. 

ФЕ “to roll in money” писательница изменяет грамматически, чтобы показать неуве-
ренность в оценке ситуации (функция экспрессивной выразительности), создает емкое 
и выразительное описание финансового состояния персонажа подозреваемого: “He must 

be rolling in money, I said when we had finally departed” (“The Pale Horse”). 
Рассмотрим реализацию передачи функции данного фразеологизма.  
Е. Осенева прибегает к частичному переводу с частичным эквивалентом и эф-

фективно передает экспрессивно-выразительную характеристику, заложенную А. Кристи 
и равнозначную в обоих языках по содержанию: «Да, в деньгах он, верно, купается, – за-
метил я, когда мы наконец все-таки отбыли из “Приорс-Корт”» [16] (функция сохранена). 
Переводчик И. Явно использует экспрессивное словосочетание «куча денег» (семантика 
и экспрессия сохраняются; описательный перевод), не передавая значение ФЕ ориги-
нальным фразеологизмом: «У него, должно быть, куча денег», – сказал я после того, как 
мы покинули “Прайорз Корт”». [14] Перевод Н. Я. Гвоздаревой идентичен переводу 
И. Явно. Функция ФЕ не сохранена (нет исходной ФЕ), но сохраняется стилистическая 
экспрессия. Таким образом, Е. Осенева в большей степени достигла переводческой экви-
валентности. 

Разговорная ФЕ “To stick to one’s guns” («оставаться при своем мнении») использу-
ется персонажем-свидетелем, очень уверенным в своем свидетельстве, спустя пару ре-
плик она повторяется инспектором (“The Pale Horse”): “Oh no, I should have stuck to my 

guns!” – “Mr Osborne, why would you have stuck to your guns, as you put it?”. Образность 
данной ФЕ (функция возвышенности) – в значении «не стоит изменять своему оружию»; 
эта красноречивая ФЕ вкупе с сослагательным наклонением создают высокую степень 
экспрессии. Обратимся к тому, как переводчики реализуют передачу данного фразеоло-
гизма. Е. Осеневой это удается очень хорошо: «О, там бы я стоял как скала!» [16]. При из-
менении формы (способ аналогового перевода) образ непоколебимости передан крайне 
удачно. Реплику инспектора она передает тем же способом, в обоих случаях сохраняя 
функцию ФЕ: «Мистер Осборн, а почему бы Вы тогда, как Вы выразились, стояли как 
скала?». И. Явно, в отличие от стилистически возвышенного предыдущего варианта, 
прибегает к изменению формы ФЕ в разговорной форме: «А ведь доведись мне выступать 
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на суде, я бы давал показания с полной уверенностью, меня бы с толку не сбить» [14], 
используя способ аналогового и антонимического перевода. Такой же способ перевода 
использует Н. Я. Гвоздарева. В этих переводах произошла смена исходной функции 
на функцию экспрессивно-стилистической выразительности. 

При разработке тактики расследования сыщики-любители (“The Pale Horse”) соста-
вили план, на основе которого они могут продвигаться «на всех пара х» – “full steam 

ahead”: “Once we’re sure, we can go full steam ahead”. Стилистически это ФЕ, усиливаю-
щая смысл действий персонажей – готовность и напористость и надежду на благоприят-
ный исход (функция экспрессивно-стилистической выразительности). Е. Осеневой ис-
пользовано фразеологическое сочетание, нейтральное по экспрессии (понижение экс-
прессии, содержащейся в семантике исходного фразеологизма, смена на номинативную 
функцию): «Как только мы в этом уверимся, мы сможем взяться за дело по-настоящему» 
(аналоговый перевод). И. Явно в переводе ограничивается словосочетанием без ФЕ: 

«Если мы будем знать наверняка, нас уже ничто не остановит» (антонимический 
перевод в сочетании с контекстуальной заменой). К этому же способу прибегает 
и Н. Я. Гвоздарева [15]. 

Для того чтобы точно передать эмоциональное состояние героев, их решимость 

к действию, можно предложить вариант с максимальным сохранением образности ФЕ 
и ее функции: «Как только мы в этом убедимся, то вперед – на всех пара х!» (полный пе-
ревод с полным эквивалентом). 

В произведении “Lord Edgware dies” есть прекрасный пример того, как А Кристи 

при помощи ФЕ с юмористическим подтекстом раскрывает яркий образ великого детекти-
ва Э. Пуаро: “I’ve heard that you’re the cat’s whiskers, M. Poirot”. Фраза “(the) cat’s whiskers” 
означает «высший класс» (функция оценки). И. Матвеев передает ФЕ с помощью аналого-
вого перевода, основываясь на образе собаки, в противовес образу кошки в оригинале. 
Например: «Я слышала, что вы на этом собаку съели, мистер Пуаро». Сам детектив не сра-
зу понимает фразеологизм: «Comment? Собаку? Какую собаку?» [17] Переводчик А. Бу-
раковская также использует аналоговый перевод: «Мне о вас говорили, мсье Пуаро, что 
Вы на сто метров под землей видите». [17] Оба перевода удачны и экспрессивно окраше-
ны и дают Э. Пуаро хвалебную оценку. А. Кристи устами персонажа возвеличивает его. 
Функция ФЕ сохранена в переводе. 

В детективе “The Pale Horse” писательница употребляет фразеологизм “to swallow 

something hook, line, and sinker” («принять наживку, попасться на удочку; полностью по-
верить в какую-либо ложь»): “So you’ve swallowed all this, hook, line and sinker?” [19]. 

Это окрашенная в ироничный тон реплика инспектора на слова сыщика-любителя, гото-
вого поверить во что угодно, лишь бы зацепиться за возможность и разобраться с пре-
ступлением (функция экспрессивно-стилистической выразительности). Вариант Е. Осе-
невой: «Итак, ты купился на это, целиком и полностью?» – не имеет ФЕ, но передана раз-
говорная ирония (описательный перевод). Перевод Н. Я. Гвоздаревой содержит ориги-
нальную по значению ФЕ, но в иной форме (аналоговый перевод): «Значит, вы заглота-
ли мормышку?», – и является более эффективным, сохраняя выразительность иронии 
и функцию ФЕ, достигая стилистической эквивалентности. 

Капитан Гастинс очень выразительно, с иронией призывает инспектора Джеппа об-
ратиться за помощью к Э. Пуаро, используя ФЕ “to be/get/go out of one’s depth” – «расте-
ряться, не понять; потерять почву под ногами» в функции образности (“Lord Edgware 

dies”): “Help,” I snapped. “He’s out of his depth over some case and he’s come to you”. 
У И. Матвеева в переводе это звучит так: «Помощь! – воскликнул я. – У него что-то не ла-
дится, вот он и пришел к вам». Здесь мы видим пример описательного перевода с поте-
рей ФЕ и отказом от экспрессии, которая так явно видна в оригинале. У А. Бураковской 
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та же ситуация: «Ему нужна помощь, – раздраженно ответил я. – Он запутался в каком-

нибудь деле и прибежал к вам» (описательный перевод) [18]. Функция ФЕ в обоих пе-
реводах потеряна. Но в списке возможных переводов данной ФЕ есть вариант «потерять 
почву под ногами», он имеет иной образ, но стилистически эффективен, и функция фра-
зеологизма сохраняется (предлагаем возможность аналогового перевода): «Да он почву 
под ногами потерял, распутывая какое-то дело, вот и поспешил к Вам». 

ФЕ “to get the hang of” означает «понять (значение)»: “Did you get the hang of what 

he meant about that fellow’s age?” (“Lord Edgware dies”) [19]. Она использована в реплике 
о целях разговора персонажа (функция экспрессивно-стилистической выразительности). 
«Вы поняли, почему мистер Э. Пуаро поинтересовался возрастом человека, следившего 
за мной?» [17] – так И. Матвеев переводит это предложение (описательный перевод), 

передавая только смысл, но не ФЕ и ее экспрессивную окраску. 
Переводчикам не всегда удается сохранить в переводе выразительность английских 

ФЕ, например, в “By Jove, he’d sailed pretty near the wind once or twice! (And there were 

none)”. – «Конечно, раз или два он чуть было не попался (один из подозреваемых 
и жертв)» – нефразеологический контекстуальный перевод.  

В словарях даются такие варианты перевода ФЕ: «поступать рискованно», «быть 
на грани опасности», «быть на грани порядочности или пристойности, на скользком пу-
ти». Для сохранения экспрессивности ФЕ можно сделать выбор в пользу варианта «Ей-

богу, пару раз он был на грани опасности». Здесь есть фразеологическое междометие “By 

Jove”, переданное как «Ей-богу»: таким образом, сохранена выразительность всего пред-
ложения благодаря использованию в переводе изменения образа («Юпитер» на «бог» со-
ответственно в русской картине мира) (фразеологический частичный (аналоговый) 
перевод с частичным эквивалентом). В предложении “I’m beginning to get the hang 

of what you mean, I said slowly” (“The Pale Horse”) имеется фразеологизм “to get the hang 

of something”, представляющий понимание любителем-сыщиком вероятной причины 
смерти. Его стилистический эффект яркого образного плана подкрепляется именно об-
разностью – «понять, что к чему прибито» (т. е. очень хорошо уловить смысл связи; 
функция образности). И. Явно обращается к фразеологическому сочетанию (частичный 
(аналоговый) перевод с частичным эквивалентом). Его вариант, однако, нейтральный 
по образу. Н. Я. Гвоздарева передает ФЕ таким же способом, что и И. Явно: «Ага, мне ста-
новится понятно, что вы имеете в виду, – медленно проговорил я» [15] (функция не со-
хранена). Вариант Е. Осеневой, в котором хоть и отсутствует ФЕ, является более прием-
лемым по причине сохранения стилистической образности фразы.  

Еще одна ФЕ из романа “The Pale Horse” – “That tears it! I thought it was too good 

to be true” [19] – обладает, в силу своей функции эмоционально-экспрессивной окраски, 
значительной эмоциональной модальностью. В сердцах с сильным раздражением говорит 
инспектор, когда оказывается, что подозреваемый никак не может быть преступником из-
за своего состояния здоровья. Исходное значение ФЕ – «Это уже слишком! Это послед-
няя капля!» (это часть известной фразы «Последняя капля, переполнившая чашу терпе-
ния»). Е. Осенева передает ФЕ малопонятным восклицанием (нет ФЕ), которое можно 
расшифровать только из контекста последующего абзаца: «Кончено! Я так и думал, что 
это слишком хорошо, чтобы оказаться правдой» [16] (контекстуальный перевод). 

При переводе фразеологизмов интернационального характера оказывается эффек-
тивным метод калькирования. Необычный пример перевода при использовании каль-
кирования мы находим в переводе романа “4.50 from Paddington” [19]. А. Кристи ярко 
характеризует деревенского инспектора: “I somehow got the impression that you had been 

putting the cat among the pigeons, Inspector Craddock”, – выделяя его характерную черту – 

привносить волнение (функция оценки (действия)). В переводе В. Коткина для передачи 
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ФЕ использовано калькирование (нефразеологический перевод): «поместили кошку сре-
ди голубей» (вместо, например, «причинять неприятности, «пустить козла в огород»). 
ФЕ в переводе пропала, зато появилась непонятная русскоязычному читателю фраза: 
«У меня создалось впечатление, что вы поместили кошку среди голубей, инспектор 
Крэддок» [11]. Отметим в противоположность этому эффективный перевод М. И. Кан: 

«У меня почему-то такое впечатление, что вы впустили лису в курятник, инспектор 
Краддок» [11]. Это частичный (аналоговый) перевод с частичным эквивалентом, 

удачно передающий исходный образ для оценки результата действия.  
Выводы. Таким образом, анализ переводов детективных романов Агаты Кристи 

на русский язык позволил выявить комплекс способов и приемов перевода фразеологиз-
мов, позволяющих максимально близко передать семантико-стилистическую функцию 
ФЕ оригинала и эмоциональный фон детектива. Для того чтобы более точно передать се-
мантико-стилистическую окрашенность фразеологизмов и сохранить в переводе их эмо-
циональную характеристику, переводчики используют как фразеологический перевод 
(полный перевод с полным эквивалентом, частичный (аналоговый) перевод, перевод с со-
зданием индивидуального эквивалента), так и нефразеологический перевод (калькирова-
ние, описательный перевод, контекстуальный перевод, антонимический перевод). Самый 
используемый способ перевода – аналоговый (частичный с частичным эквивалентом), 
вторым по частотности является описательный перевод, третьим – контекстуальный, 
что говорит о приоритете фразеологического перевода.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ К КОНКУРСУ ПИСЬМЕННОЙ 
РЕЧИ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена специфике подготовки школьников к конкурсу письмен-
ной речи – творческому письму на Всероссийской олимпиаде (ВсОШ) по английскому языку. Ав-
торы намечают траекторию подготовки обучающихся к успешному выступлению на конкурсе. Многие 
школьники не знакомы с особенностями формата написания различных жанров творческого письма, 
некоторые из них не справляются с решением поставленной в задании коммуникативной задачи, 
а также возникают другие проблемные вопросы. Был проведен сравнительно-сопоставительный анализ 
результатов выступления школьников на ВсОШ. В работе был реализован контент-анализ заданий по 
написанию статьи, которая является одним из видов творческого письма. Авторы приводят примеры 
заданий, в ходе выполнения которых школьники учатся писать статью, решая поставленную коммуни-
кативную задачу и соблюдая все требования, которые влияют на успешность выполнения конкурсного 
задания. Материалы исследовательской работы прошли апробацию в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования при Городском психологическом центре г. Барнаула «По-
тенциал» в рамках работы школы для одаренных детей в период 2021–2022 гг. Разработанный лингво-
дидактический материал и обозначенная траектория подготовки участников к написанию творческого 
письма будут способствовать развитию общей системы поддержки одаренных детей. Статья может 
быть полезна специалистам в области составления методических пособий по подготовке к Всероссий-
ской олимпиаде школьников по английскому языку, а также разработчикам заданий для данной олим-
пиады и преподавателям, занимающимся подготовкой обучающихся к ней. 

 

Ключевые слова: Всероссийская олимпиада школьников, английский язык, письменный 
конкурс, статья, Городской психологический центр «Потенциал» 
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FEATURES OF STUDENTS’ PREPARATION FOR WRITING  
IN THE ALL-RUSSIAN OLYMPIAD IN ENGLISH   

   
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to students‟ preparation for the creative letter writing in the All-

Russian Olympiad in English. The authors outline the trajectory of students‟ successful performing at the 
competition. Many students are not familiar with the format peculiarities of the creative letter different 
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genres, some of them cannot solve the communicative task, etc. The paper presents a comparative analy-
sis of the students‟ results at the competition. In the work, a content analysis of writing assignments, 
which is a type of creative writing, was implemented. The research presents the tasks that help students 
write the article, solving the communicative task and following all the necessary requirements that con-
tribute to a successful task completion. The research material was tested in the Municipal Budgetary Insti-
tution of Supplementary Education at Barnaul City Psychological Center “Potentsial” within the frame-
work of the school for gifted children in the period from 2021 to 2022. The designed linguodidactic mate-
rial and the suggested trajectory of participants‟ teaching of the creative letter writing will contribute 
to the development of the system of gifted children support. The article may present interest for special-
ists creating workbooks devoted to the All-Russian Olympiad in English, for those who create tasks for 
it as well as teachers preparing students for participation in the competition.  

  

Keywords: All-Russian Olympiad, English, writing, article, Barnaul City Psychological Center 

“Potentsial” 

 

Введение. Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку (ВсОШ) – 

соревнование повышенной сложности среди школьников. Участникам олимпиады необ-
ходимо не только продемонстрировать высокие знания языка, обладать развитой комму-
никативной и социокультурной компетенциями, но и уметь подстраиваться под меняю-
щийся формат заданий.   

В основу исследования легли труды исследователей, специализирующихся на раз-
работках заданий для ВсОШ по английского языку, а также на особенностях подготовки 
школьников к ней: Л. А. Абрамовой [1], С. В. Архангельской [2], Н. А. Бесядовской [3], 
Т. О. Вдовиной [4], Т. Г. Головиной [5], Л. А. Городецкой [6], А. П. Гулова [7], [8], [16], 
Л. А. Дейковой [9], Ю. Б. Курасовской [10], [11], [14], А. К. Мамонтовой [12], И. В. Мат-
веевой, Т. В. Сухаревой [13], М. С. Переверткиной [15] и др.  

Представленные работы содержат рекомендации для педагогов, повествуют об опыте 
создания заданий, а также об особенностях организации муниципального и регионального 
туров олимпиады, проводят подробный анализ педагогических практик. Например, в не-
которых работах в заданиях олимпиады описывается культурный компонент [10], [11]. 
Часть исследователей пишет об особенностях развития критического мышления школь-
ников при подготовке их к олимпиаде [6]. Следует отметить работы, в которых представ-
лен сравнительный анализ тестовых заданий олимпиады [3]. Исследователи подчеркива-
ют, что ВcОШ по английскому языку является эффективным инструментом развития 
лингвистической одаренности обучающихся [12].  

Цель нашего исследования – выявление особенностей успешной подготовки обу-
чающихся к выполнению творческого задания ВсОШ по английскому языку – творческо-
го письма (на примере статьи). Основная задача исследования – описать методический 
дизайн подготовки к творческому письму на примере заданий, прошедших апробацию 
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования при Городском 
психологическом центре г. Барнаула «Потенциал». 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность проводимого исследования 
продиктована потребностью в разработке олимпиадных курсов и их последующем внед-
рении в программы средних школ, учреждений дополнительного образования, а также 
в образовательные программы для одаренных детей.  

Материал и методы исследования. Практическим материалом работы выступает 
статья как один из видов творческого, или креативного, письма, которое входит в пись-
менную часть заданий Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.  

В рамках проводимого исследования мы изучили документы [2], [3], в которых 
описана процедура организации олимпиадных конкурсов. Был осуществлен контент-анализ 
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содержания заданий конкурса письменной речи школьного и муниципального этапов 
ВсОШ, а также сравнительно-сопоставительный анализ результатов выступлений обуча-
ющихся на конкурсе. Мы опирались на собственный эмпирический опыт подготовки 
к олимпиаде барнаульских школьников в период с 2021 по 2022 г. в рамках работы 
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования при Городском 
психологическом центре г. Барнаула «Потенциал», учрежденном городским округом г. Бар-
наула, где нами велась подготовка олимпиадных групп для участия в школьном, муници-
пальном и региональном этапах олимпиады.   

Результаты исследования и их обсуждение. Олимпиадные задания – это задания 
повышенного уровня сложности, которые, как правило, невозможно выполнить со стан-
дартным запасом школьных знаний. Этапы Всероссийской олимпиады школьников по ан-
глийскому языку позволяют провести отбор обучающихся, у которых творческий потен-
циал сочетается с языковыми способностями. Система работы по подготовке к олимпиаде тре-
бует много времени и усилий как со стороны педагога, осуществляющего подготовку 
обучающихся, так и со стороны самих обучающихся [10]. 

В программу олимпиады по английскому языку на всех уровнях обязательно вклю-
чены пять конкурсных этапов: конкурс понимания устной речи (Listening), конкурс по-
нимания письменной речи (Reading), лексико-грамматический тест (Use of English), кон-
курс письменной речи (Writing) и конкурс устной речи (Speaking). 

В данной работе мы подробно остановимся на рассмотрении конкурса письменной ре-
чи. Отметим, что у ряда олимпиад есть свой предпочтительный формат заданий в письменной 

части олимпиады. Например, в олимпиаде школьников «Ломоносов» несколько лет под-
ряд участникам предлагалось написать литературное эссе, в настоящее время довольно 
часто в задании представлено интервью. В Плехановской олимпиаде (проводится Россий-
ским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова) участникам соревнования 
необходимо написать эссе. В финальной части Межрегиональной олимпиады школьни-
ков на базе ведомственных образовательных организаций регулярным заданием является 
написание доклада или статьи. Уточним, что во Всероссийской олимпиаде школьников 
наблюдается ежегодная смена заданий (статья, доклад, письмо, рассказ и т. д.). В выборе 
задания не прослеживается очевидной логики или последовательности. С 2011 по 2013 год 

превалировал рассказ, в 2014 году на заключительном этапе участникам олимпиады 
предлагалось написать статью, с 2015 года на региональном этапе несколько лет подряд 
школьники писали отчет. 

Включение в задания олимпиады разных видов творческого письма обусловливает 
подготовку участников к разным жанрам письменной речи. Необходимо изучить разные 
стили письма (формальный, неформальный, нейтральный), их структуру, технологию 
написания, специфику оформления. Не следует игнорировать подготовку к тем или иным 
форматам заданий.  

Работа авторов статьи в качестве разработчиков заданий для муниципального этапа 
олимпиады, а также членов жюри регионального этапа ВсОШ позволяет сделать вывод 
о том, что основные трудности у участников олимпиады заключаются в следующем:  

1) довольно часто они не могут оформить письменное задание в соответствии с тем 
или иным жанром, пишут творческое письмо в не соответствующем жанру стиле. Уточ-
ним, что 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» (РКЗ) ставится, если 
формат написанного не соответствует заданному, т. е., например, написана не статья, 

а текст в другом жанре (эссе, доклад, отчет и т. п.) или не выполнены 7 аспектов РКЗ. 
При получении участником 0 баллов по критерию РКЗ все задание оценивается в 0 баллов; 
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2) тексты работ могут быть построены нелогично. Не все участники правильно ис-
пользуют средства логической связи, некоторые пренебрегают ими. Все это, соответственно, 
снижает баллы за критерий «Организация текста»;  

3) участникам олимпиады трудно справиться с написанием обозначенного в зада-
нии количества слов. Если требуемый объем в задании – 140–180 слов, допустимое откло-
нение от него может составлять 10 %. Если же в выполненном задании менее 126 слов, 
то задание не подлежит проверке и оценивается в 0 баллов. При превышении объема бо-
лее чем на 10 % (более 198 слов) проверяются только первые 180 слов;  

4) ограниченные временные рамки олимпиады являются одной из причин появле-
ния грамматических, лексических, орфографических и пунктуационных погрешностей. 
По критерию «Языковое оформление текста» снимаются баллы за ошибки. Как правило, 
за красоту языка и использование сложного вокабуляра и сложных грамматических кон-
струкций никаких бонусов не предусмотрено.  

Далее нами приведено задание, представленное на муниципальном этапе ВсОШ 
среди учащихся 7–8 классов в Алтайском крае в 2021 году.  

Task 1. You recently saw this notice on an international English website for young 

people. Write your article in 110–120 words.   
 

ARTICLES WANTED! 

BEING HEALTHY 

Write an article about young people and healthy living. Is it important for young people  

to do sport and keep fit? Why? What are some fun ways to stay healthy?  

The best articles will be posted on the website.  

 

Think of the title to your article. Use the following phrasal verbs in it:  

 to work out; to cut down; to take up; to cheer up 

Критерии оценивания выполнения задания разделены на три группы: решение 
коммуникативной задачи, за которое можно получить максимум 10 баллов; организация 
текста с возможностью получения максимального количества баллов, равного 2; языко-
вое оформление текста (максимум 8 баллов). Самое высокое количество баллов участни-
ки могли заработать при решении коммуникативной задачи. Наличие заголовка давало 

1 балл, использование 4 приведенных фразовых глаголов – 4 балла (за каждый корректно 
использованный фразовый глагол to take up, to cut down, to work out, to cheer up начисля-
ялось по одному баллу), соответствие заданным параметрам (освещение трех подтем): 
1) your attitude to the necessity of doing sport and keeping fit; 2) the main reason for doing 

sport; 3) your ideas (advice) about fun ways to stay healthy – по 1 баллу за каждую подтему.  
Наиболее распространенные ошибки участников олимпиады при выполнении дан-

ного задания следующие:    
1) недопонимание жанра статьи; 
2) использование «сухого» стиля, который не способен заинтересовать читателя; 
3) отсутствие ответов на некоторые из поставленных в задании вопросов (наблю-

далась несбалансированность текста: участник, увлекшись ответом на один из вопросов, 
не смог ответить на остальные).  

При подготовке обучающихся к выполнению задания «творческое письмо» выде-
ляются два подхода: традиционный, ориентированный на продукт (product-oriented 

approach), и подход, нацеленный на процесс (process-oriented approach). Выбор того или 
иного подхода зависит от вида письма, а также от предпочтений преподавателя и особенно-
стей обучающихся.  
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Первый подход направлен на создание конечного продукта письменной речи 
и воссоздание образца текста. Ввиду того, что официальные письма имеют фиксирован-
ные черты, при их изучении вполне оправдано применение данного подхода, ориентиро-
ванного на продукт. Преподаватель знакомит школьников с примером официального 
письма, и на занятии они пытаются написать его по образцу (сымитировать модель) [19].  

Второй подход, в свою очередь, ориентирован на процесс и включает в себя такие 
стадии, как обдумывание, планирование, непосредственно само письмо и проверка напи-
санного. Обучающиеся в первую очередь сосредотачиваются на том, насколько четко 
и эффективно они могут выразить и организовать свои идеи [19]. Изучение таких жанров, 
как эссе, рассказ, статья и т. п., как правило, осуществляется в рамках процессуального 
подхода, ориентированного на идеи учеников. Исследователь Г. Парсон отмечает успеш-
ность подхода, ориентированного на процесс [17].  

При составлении заданий и в ходе работы по подготовке обучающихся к написа-
нию статьи нами был использован подход, направленный на процесс (process-oriented 
approach). При этом подходе работа со статьей строится следующим образом: участники 
в группе обсуждают жанрообразующие особенности данного вида творческого письма, 
его стиль и т. д., осуществляют планирование работы, составляют черновой вариант тек-
ста и проверяют его, что можно представить с помощью следующей схемы: 1. Identify → 
2. Organize → 3. Write → 4. Check.   

Уже на начальном этапе подготовки к творческому письму следует объяснить обу-
чающимся важность времени. Можно давать им на занятии небольшие задания, которые 
нужно выполнять на время. Они должны правильно спланировать работу и написать 
ее в отведенный промежуток времени (как правило, это 30–40 минут на школьном и му-
ниципальном этапах олимпиады для обучающихся 7–8 классов). 

На этапе подготовки к написанию статьи (pre-writing phase) необходимо проводить 
с группой обучающихся «мозговой штурм» (brainstorming). Рекомендуется использовать 
технику «выуживания» информации (elicitation technique). Школьники высказывают идеи 
относительно написания творческого письма. Можно вынести основные идеи на доску 
или использовать интерактивную доску и продемонстрировать обучающимся ассоциативную 
карту (mind map). Так будущие олимпиадники учатся организовывать свои идеи поэтапно.   

Необходимо подумать над созданием яркого заголовка для статьи, привлекающего 
внимание читателя. Во введении необходимо указать, о чем конкретно будет статья. Вве-
дение должно заинтересовать читателя. Во втором абзаце, как правило, необходимо раз-
вить представленную во вступлении идею и ответить на поставленный в задании вопрос. 
В третьем абзаце должен быть представлен ответ на другие вопросы задания. В последней 
части необходимо подвести итог статьи и по необходимости дать рекомендации. 

Задания разрабатывались нами в рамках подхода, ориентированного на процесс. 
Первая группа заданий направлена на решение коммуникативной задачи. При подготовке 
к написанию статьи необходимо научиться работать непосредственно с формулировкой 
самого задания. Это можно сделать с помощью поиска в нем ключевых слов и их даль-
нейшего обсуждения в группе. Данный формат работы позволяет участникам осознать, 
что именно от них требуется в задании.  

Task 1. Find all key words in the task and say what you should write in the article.  
You see this notice on an English-language website. 

 

ARTCLES WANTED! 

FILMS 

What kind of films do you enjoy?  

Do you prefer watching them at the cinema or at home? Why? 

Write an article answering these questions and we will put it on our website!  
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Одним из условий решения РКЗ является наличие яркого заголовка в статье. Следу-
ющее задание может быть представлено в формате «мозгового штурма» (brainstorming), 
когда обучающиеся предлагают свои варианты заголовков для статьи:  

Task 2. Make up a title for the following article. The title should be attractive 
and interesting. It should get the reader’s attention. 

My favourite city is Paris because it is so lively and interesting. It is also full of surprises. 
Paris is a city of variety. It has many beautiful old buildings, but it also feels modern. You 

can visit expensive designer shops or small, traditional markets. There are hundreds of restau-
rants which serve French food, or different food from around the world. You can meet all kinds 
of people, too. There is something for everyone. 

I would love to travel to New York in the future because I‟ve seen the city in so many 
films, and I would love to visit it in real life [18]. 

Уточним, что в статье приветствуется использование вопросительных предложений 
(риторических вопросов), которые позволяют автору статьи обратиться к потенциально-
му читателю. В качестве возможных вариантов заданий можно привести следующие: 

Task 3. Study the following possible questions that help to engage the reader 
and discuss them in class. Make up your own questions.  

• Have you ever…? • Do you ever wonder…? • Are you one of those people who…? 
• What would you say if I told you that…? • Imagine a world in which…What do you think about …?  

Затем преподаватель может предложить обучающимся разделиться на группы 
(по 2–3 человека) и задать друг другу вопросы по статье:  

Task 4. Team up with any person in your group, imagine that he/she is the reader 
of your article and make up rhetorical questions to engage him/her.  

Следующий вид заданий – задания, в ходе выполнения которых школьники учатся 
правильно организовывать текст. Задания могут быть такими: 1) расположить абзацы 
в правильном порядке; 2) расположить предложения в правильном порядке; 3) заполнить 
пропуски недостающими предложениями; 4) написать первый и последний абзацы к дан-
ным второму, третьему абзацам и т. д. В нижеприведенном задании предлагается распо-
ложить абзацы в правильном порядке: 

Task 5. Put the following paragraphs into the correct order. 

(A) I love watching some films at home because it's really comfortable and relaxing but 

I love watching action films at the cinema. The cinema has fantastic sound and the screen 

is much bigger than at home. Some films look better on a big screen and some are good to 

watch being comfortable at home. 

(B)  Personally, I recommend the cinema for films like Star Wars and the comfort 

of home for films that are funny. So if I were you I would get some friends and watch an action 

film at the cinema! 

(C) We all love films, comedies, horror films and love stories. Every day people watch 

films everywhere in the world. But where is the best place to watch a film? Is it at home or 

at the cinema? [18]. 
После этого школьникам дается задание написать статью: 
Task 6. Read the exam task. What should your article be about? What information 

should it include? 
Articles wanted! 
My favourite city 

What’s your favourite city? 

What’s so special about this city? 

What city would you love to travel to in the future? 

Tell us what you think! 
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Write an article (90–110 words) answering these questions. 
Возможные варианты проверки: проверка преподавателем, самопроверка (self-

correction), а также проверка работ друг друга (peer correction). Учащимся рекомендуется 
дать возможность исправлять ошибки своих сверстников.  

Для оценки успешности предлагаемого формата работы по подготовке обучающих-
ся к творческому письму нами были проанализированы результаты выступления на ВсОШ 
по английскому языку участников олимпиады, посещавших в 2019–2020 гг. курсы по подго-
товке к олимпиаде, организованные на базе Лицея № 86 г. Барнаула в рамках оказания 
услуг о дополнительном образовании. В ходе проведенного исследовательского анализа 
было установлено, что немногие могли справиться с решением коммуникативной задачи 
(средний балл 5 в 2019 году и 6 – в 2020 году). Не все успешно выполнили задание по ор-
ганизации текста: в 2019 и 2020 годах средний балл среди обучающихся составлял 1 балл. 
Также были проанализированы результаты выступления на олимпиаде обучающихся, по-
сещавших в 2021–2022 гг. занятия в Городском психологическом центре г. Барнаула 
«Потенциал», где была внедрена разработанная нами и описываемая в данной статье ме-
тодика подготовки. Результаты продемонстрировали тенденцию к улучшению: средние 
баллы за решение коммуникативной задачи в 2021 и 2022 гг. были 8 и 9 соответственно, 
а показатели по критерию «Организация текста» достигли своей максимальной отметки 
в 2 балла. Уточним, что количество участников, посещавших курсы, составляло 20 чело-
век. Указанная динамика развития результатов представлена на рис. 1.  
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Языковое оформление (max 8)

 
Рисунок 1 – Динамика развития результатов школьников на конкурсе письменной речи на ВсОШ 

 

Выводы. Таким образом, в ходе нашего исследования были выявлены основные 
особенности успешной подготовки обучающихся к творческому письму. Описанный 
в работе методический дизайн подготовки к олимпиаде на примере заданий, прошедших 
апробацию в Городском психологическом центре г. Барнаула «Потенциал», свидетель-
ствует о том, что школьники справляются с выполнением творческого письма, успешно 
решая коммуникативную задачу, а также грамотно организуя текст. Отдельная работа, 
которая ведется по обучению школьников грамматике и лексике, помогает им избежать 
многих ошибок и неточностей в языковом оформлении текста. Работа по подготовке 
к творческому письму, представленная в описанном формате, создает хорошую платфор-
му для развития у обучающихся необходимых компетенций и творческого потенциала, 
которые способствуют успешному выступлению на конкурсе.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ ПЕДАГОГОВ 

ПРИ ОЛИМПИАДНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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Министерства иностранных дел Российской Федерации, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Олимпиадное движение является системой интеллектуальных соревнований, 
признаваемых мировым сообществом. В современной России впервые за всю историю олимпиад-
ного движения в конкурсной программе появились и гуманитарные предметы, среди которых ан-
глийский язык в 1998 году. За годы эволюции испытаний по данному глобальному языку суще-
ственно изменилось содержание комплектов контрольно-измерительных материалов – появились 
творческие задачи, направленные на развитие креативности, критического мышления, логики. 
В рамках нашего исследования мы анализируем принципы успешной подготовки типичного 
олимпиадника, и цель отражается в определении профессиональных ролей педагогов, с которыми 
сталкиваются школьники в олимпиадном движении. Методологически исследование выстраивает-
ся на принципах системного, деятельностного, аксиологического и культурологического подхо-
дов. Нами используются следующие теоретические методы: изучение научной литературы по те-
ме, обобщение, категоризация. Помимо этого, нами были применены эмпирические методы: изу-
чение нормативных документов олимпиадного движения, беседа, опрос, анкетирование, ранжиро-
вание. Было проведено онлайн-анкетирование школьников, которые принимали участие в олим-
пиаде по английскому языку в 2022–2023 учебном году.  В рамках исследования нами были выде-
лены следующие профессиональные роли: школьный учитель, преподаватель языковых курсов, 
олимпиадный тренер, учитель – носитель языка, частный репетитор, студент-дипломант.  Теоре-
тическая значимость исследования преломляется в обосновании профессиональных ролей педаго-
гов, которые причастны к олимпиадному движению. Нами выделяется роль олимпиадного трене-
ра, описывается ее функционал, объясняются предпосылки ее важности для завоевания дипломов 
воспитанниками образовательного учреждения. Результаты исследования могут использоваться 
общеобразовательными учреждениями для реформирования организации олимпиадного движения 
в школе. На более глобальном уровне полученные нами данные могут привести к созданию про-
грамм повышения квалификации в педагогических вузах, а также к рассмотрению функционала 
тренеров в рамках получения высшего педагогического образования. 

 

Ключевые слова: предметные олимпиады, олимпиадная подготовка, профессиональные 
роли, олимпиадное движение, олимпиадный тренер 
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Abstract. The Olympiad movement is a system of intellectual competitions recognized by the 

world community. In modern Russia, for the first time in the history of the Olympiad movement, humani-

tarian subjects appeared in the competition program, including English in 1998. Over the years of the 

evolution of tests on this global language, the content of sets of control and measuring materials has sig-

nificantly changed, among which creative tasks have appeared aimed at developing creativity, critical 

thinking, logic. As part of our research, we analyze the principles of successful training of a typical 
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Olympiad, and the goal is reflected in the definition of the professional roles of teachers that schoolchil-

dren face in the Olympiad movement. Methodologically, the study is built on the principles of systemic, 

activity, axiological and cultural approaches. We use the following theoretical methods: the study of sci-

entific literature on the topic, generalization, categorization. In addition, we applied empirical methods: 

studying the regulatory documents of the Olympiad movement, conversation, polling, questioning, rank-

ing. An online questionnaire was conducted for schoolchildren who took part in the Olympiad in the 

2022-2023 academic year. As part of the study, we identified the following professional roles: a school 

teacher, a teacher of language courses, an Olympiad tutor, a native teacher, a private tutor, and a diploma 

student. Theoretical significance is refracted in justifying the professional roles of teachers who are in-

volved in the Olympiad movement. We distinguish the role of an Olympiad tutor, describe its functionali-

ty, explain the prerequisites for its importance for winning diplomas by pupils of an educational institu-

tion. The results of the study can be used by educational institutions to reform the organization of the 

Olympiad movement at school. At a more global level, the data obtained by us can lead to the creation of 

advanced training programs in pedagogical universities, as well as the consideration of the functionality 

of coaches in the framework of obtaining higher education for pedagogical professions. 

 

Keywords: subject Olympiads, Olympiad training, professional roles, Olympiad movement, 

Olympiad tutor 

 

Введение. Олимпиадное движение является педагогическим феноменом, миссия 
которого – поиск и отбор талантливых школьников, которые проявляют творческие и ко-
гнитивные способности. Интеллектуальные состязания проводятся по 24 школьным 
предметам, при этом история олимпиадного движения уходит корнями в середину про-
шлого столетия, когда были организованы первые состязания по естественнонаучным 
и точным дисциплинам. Гуманитарное направление стало активно развиваться только 
в конце XX века. Так, в 1998 году прошла первая лингвистическая олимпиада – по ан-
глийскому языку. В настоящее время в академических состязаниях задействованы 6 ино-
странных языков – английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китай-
ский. Портрет дипломанта языковой олимпиады – всесторонне развитый, умный, критич-
но мыслящий подросток с ярко выраженными креативными способностями, при этом 
владеющий языком на высоком уровне. Потенциал олимпиадных заданий позволяет го-
ворить о важной прикладной роли языков. Тем не менее, на фоне вышесказанного возни-
кает логичный вопрос: каков портрет наставника такого ученика? Как правило, олим-
пиадники проходят долгий путь совершенствования, развития интеллектуальных способ-
ностей, поэтому невозможно вычленить единственного наставника, которому по спра-
ведливости должны доставаться вся честь и слава за успехи воспитанников. Профессио-
нальные роли педагогов при олимпиадной подготовке недостаточно изучены, поэтому 
цель нашего исследования преломляется в изучении роли разных наставников, которые 
повлияли на становление как второй языковой личности, так и когнитивных и креативных 

способностей учеников.  
В фокусе нашего внимания находятся олимпиады по английскому языку, так как 

автор исследования с 2017 по 2022 г. являлся тренером московской сборной, на данный 
момент реализует программу подготовки школьников к олимпиадам на факультете дову-
зовской подготовки в Московском государственном институте международных отноше-
ний (МГИМО). 

Изучение научных трудов по теме исследования показало широкую разработан-
ность вопроса как в отечественной, так и в зарубежной педагогике. Ряд ученых обраща-
лись к методологическим обоснованиям олимпиадной деятельности школьников и их 
наставников [1]. Особенности проведения предметных конкурсов по различным дисципли-
нам оказывались в фокусе внимания различных авторов [3], [5], [9], [10]. Студенческие 
академические состязания как средство повышения мотивации бакалавров и магистров 
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к научно-исследовательской деятельности рассматривались в отечественной и зарубеж-
ной педагогике [8], [14]. Большое количество трудов посвящено влиянию олимпиадных со-
стязаний на бесшовный переход от обучения в школе к студенческой жизни в вузе [2], [4]. 
Современные формы проведения испытаний в виртуальной среде изучены на должном 
уровне [15]. Вопросы мотивации учащихся к погружению в олимпиадные проекты стоят ост-
ро на повестке дня, как считают некоторые российские и зарубежные исследователи [6], [16]. 
Изучаются аспекты педагогической науки, связанные с подготовкой преподавателей к работе 
с одаренными детьми разного возраста [11], [12]. Нами также исследовался зарубежный опыт 
подготовки к национальным олимпиадам разных стран [13], [15]. Особое внимание было 
уделено лингвистическим олимпиадам: подходам к их созданию, отбору содержания и реа-
лизации [7]. Нами также изучались научные материалы по теме распределения профессио-
нальных ролей педагогов в зарубежной теории и практике [17]. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность исследования обусловлена 
различными факторами – как социальным заказом общества на улучшение качества обу-
чения одаренных детей, так и внутренним запросом школы на выявление лучших прак-
тик подготовки к предметным олимпиадам. Олимпиадное движение обретает массовость, 
но в отечественной и зарубежной педагогике не так много исследований, посвященных 
комплексной подготовке школьников к олимпиадам. Выделение социальных ролей препода-
вателей, работающих с олимпиадниками, позволяет уточнить личный вклад каждого актора, 
равно как и осознать степень их полезности для достижения положительного результата. 

Материал и методы исследования. Данное исследование методологически опира-
ется на принципы системного, деятельностного, аксиологического и культурологическо-
го подходов. Нами были использованы теоретические методы: изучение научной литера-
туры по теме, обобщение, категоризация. Среди эмпирических методов выделим следу-
ющие: изучение нормативных документов олимпиадного движения, беседу, опрос, анке-
тирование, ранжирование.  

Базой исследования выступила организованная нами в российской социальной сети 
ВКонтакте группа Olympway vk.com/climbolympus, которая объединяет более 15 тысяч 
подписчиков-олимпиадников из разных регионов РФ. Нами было организовано онлайн-

анкетирование школьников, которые принимали участие в олимпиаде в 2022–2023 учеб-
ном году, выборку составили 237 школьников – призеров и победителей регионального 
этапа олимпиады по английскому языку из 11 регионов страны: г. Москвы, Московской, 
Белгородской, Астраханской, Липецкой областей, Татарстана, Башкортостана, Крыма, 
Марий Эл, Мордовии, Приморского края.  

Результаты исследования и их обсуждение. Мы определили 6 профессиональных 
ролей, которые могут принимать преподаватели английского языка, которые, как правило, 
участвуют в подготовке школьников к олимпиаде по лингвистическому профилю на раз-
ных хронологических этапах: школьный учитель по английскому языку, преподаватель 
языковых курсов (центр дополнительного образования), олимпиадный тренер (центр раз-
вития одаренности, кафедра довузовской подготовки в высшей школе), учитель – носи-
тель языка (языковые курсы за рубежом), частный репетитор, студент-дипломант (онлайн-

школы, видеокурсы). В некоторых точках в образовательной практике возможно пересе-
чение данных социальных ролей одних и тех же специалистов, но в рамках нашего иссле-
дования нам важно было выделить аспекты подготовки и зоны ответственности разных 
наставников. Актуальность обуславливается потребностью масштабирования олимпиадной 
подготовки в современной школе, а значит, важно вычленить основные компоненты и ре-
троспективно увидеть этапы воспитания успешного олимпиадника через призму воздей-
ствия разных педагогических работников. Отметим, что речь идет не о проектировании 
преемственности в процессе подготовки, а о параллельном педагогическом общении.  
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Участникам анкетирования было предложено определить степень важности вклада 
каждого из наставников, чьи профессиональные роли были задействованы при подготов-
ке к олимпиаде. Нами было проведено ранжирование выборки и были выявлены роли 
с максимальным вкладом. На рис. 1 отображается процентное соотношение для ролей, 
чей вклад респонденты посчитали максимально полезным. 

 

 
 

Рисунок 1 – Степень полезности наставника 

 

В результате анкетирования выявлено, что максимальную пользу для достижения 
цели, т. е. выигрыша интеллектуального состязания, школьники видят от обучения в рам-
ках специально организованных олимпиадных курсов, которые, как правило, проходят 
в языковых лабораториях на базе центров развития одаренности или университетов. Тем 
не менее, остальные роли набрали примерно одинаковое количество голосов, что говорит 
скорей о смешивании их функций в реальной жизни. Выделение приоритетной роли олим-
пиадного тренера не говорит о незначительности остальных ролей – речь идет об уни-
кальности и специфичности образовательного продукта, который помогает сделать резкий 
рывок в итоговом рейтинге. В образной пирамиде олимпиадной подготовки роль тренера 
будет находиться в самом верху, но без базиса в виде успешного освоения предметной про-
граммы – школьной и выше – невозможно решать творческие задачи на высоком уровне. 
Функциональная грамотность и метапредметные навыки закладываются на школьных уро-
ках, хотя их актуализация и может приходиться на междисциплинарные интеллектуаль-
ные испытания. В таблице 1 мы описываем функционал различных профессиональных 
ролей педагогов, которые могут принимать участие в олимпиадной подготовке. Первые 
3 из них мы рассматриваем как инвариантные, так как для победы в интеллектуальных 
состязаниях нужно: 1) освоить школьную программу; 2) подняться над ней на ступень выше 
(уровень задач олимпиады, т. е. вузовская программа); 3) освоить олимпиадные стратегии 

решения, которые предполагают развитие креативности. Все 3 функции может брать на себя 
и школа, поручая различным педагогам задачи, связанные с образовательной подготовкой 

повышенного уровня, в том числе приглашая преподавать профессорско-преподавательский 

состав высшей школы. Однако чаще всего массовая школа не справляется с олимпиадной 
планкой, и олимпиадники вынуждены искать педагогическую помощь во внешних обра-
зовательных организациях.  

Роли репетитора, студента-дипломанта и преподавателя-нейтива не обязательно 
востребованы в отечественной практике олимпиадной подготовки по английскому языку. 
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Студенты не обладают серьезными методическими и дидактическими знаниями, которые 
позволят выстроить эффективный курс, их педагогическая деятельность носит эмпириче-
ский характер; носители языка редко погружаются в изучение нормативной документа-
ции российских академических экзаменов и, даже при высокой квалификации учителя, 
чаще всего предпочитают использовать свои сильные стороны, отрабатывая произноше-
ние, интонацию родного им языка, в некоторых случаях концентрируясь на сдаче между-
народных тестов. Функционал репетитора, по сути, дублирует любую из описанных ро-
лей, но только в рамках индивидуальных занятий, что предполагает финансовые отноше-
ния и стоимость услуг, которая будет на порядок выше групповых занятий. 

 
Таблица 1 – Функционал ролей 

 

Роль Характер роли Описание функционала 

Школьный учитель Инвариантный Начальная языковая подготовка (А1-B2), освоение школьной про-
граммы 

Преподаватель 
языковых курсов 

Инвариантный Детальное освоение грамматики и лексики, подготовка к сдаче 
международных экзаменов, выход за рамки школьной программы 
(C1-C)  

Олимпиадный 

тренер 

Инвариантный Раскрытие креативных способностей, изучение особенностей за-
даний, овладение стратегиями решения задач, овладение функци-
ональной грамотностью исследователя 

Учитель – 

носитель языка 

Рекомендуемый Раскрытие ораторских способностей, выполнение коммуникатив-
ных упражнений 

Студент-
дипломант 

Опциональный Ассистирует тренеру, мотивирует своим успешным примером 

Частный репетитор Опциональный Дублирует преподавательские функции на индивидуальных заня-
тиях 

 

В реальной образовательной практике описанные роли часто смешиваются. Школь-
ный учитель может выступать в роли олимпиадного тренера, если на уроках уделяется 
достаточное внимание вопросам подготовки к состязаниям. Учитель – носитель языка 
может постоянно трудиться в школе, а студенты-дипломанты часто привлекаются учеб-
ными заведениями для помощи в организации олимпиадных курсов. Репетитор может 
успешно дублировать любую роль в своей индивидуальной практике.  

Одной из проблем школьного преподавания также оказывается не самый высокий 
языковой уровень самих учителей. Педагогические специальности оказались не так вос-
требованы в 90-х годах прошлого века по причине снижения престижности профессии. 
В современной школе с ее высокими стандартами могут успешно работать учителя, кото-
рые непрерывно повышают свои речевую и языковую компетенции, однако в ходе бесе-
ды олимпиадники часто указывали, что некоторые педагоги сами не могли решить слож-
ные олимпиадные задания. Соответственно, организация олимпиадной подготовки в школе 
оказывается принципиально невозможной, если коллектив не владеет предметными ком-
петенциями на должном уровне. 

Школьные учителя не имеют возможности постоянно в ходе уроков работать в пользу 

сильных учеников, сбалансированно распределяя время на разные уровни. Прохождение 
программы обязывает большую часть времени заниматься по школьным учебникам, 
в том числе в рамках подготовки к ЕГЭ. Учитывая малый процент олимпиадников в каж-
дом классе, школьные учителя не могут эффективно работать на самом уроке.  Однако 
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создание школьных кружков или отбор сильных детей в специализированные классы 
по профилю олимпиады должны принести пользу. Современная база школы и ее техни-
ческая оснащенность играют на руку образовательному процессу, так как учителям до-
ступны интерактивные доски, компьютеры, в некоторых случаях даже возможно исполь-
зование мобильных классов. На наш взгляд, должно происходить определенное смеще-
ние акцентов в сторону школьного образования в рамках олимпиадных курсов –  как ми-
нимум на уровне подготовки к муниципальному и региональному этапам. Созданные 
в большинстве регионов олимпиадные центры являются ответом вызовам времени, но чи-
сто физически они не могут обучить всех желающих, даже на платной основе. Спрос рождает 
предложение, поэтому на рынке появляются многочисленные онлайн-школы со студен-
тами-дипломантами, а также активизируется деятельность репетиторов. Однако резуль-
таты опроса показывают низкую удовлетворенность от такого обучения в конечном сче-
те, так как часто подобные инициативы направлены на краткосрочное извлечение макси-
мальной прибыли и смену вывески через какое-то время. 

В целом поэтапная подготовка к школьным предметным олимпиадам выглядит 
следующим образом:  

1) овладение школьной программой; 
2) выход за пределы школьной программы, изучение языка на уровне С1-С2; 
3) оттачивание продуктивных навыков письма и говорения, изучение различных 

жанров; 
4) развитие креативных способностей, формирование критического мышления, 

изучение стратегий решения олимпиадных заданий; 
5) приобретение мотивации через изучение опыта предыдущего поколения и при-

соединение к олимпиадному движению. 
Педагогические работники могут играть разные профессиональные роли и порой да-

же совмещать их. Однако, отталкиваясь от цели олимпиадного движения – поиска талант-
ливых и одаренных подростков, – школа должна научиться самостоятельно развивать креа-
тивные способности своих воспитанников, тем самым отвечая на социальный заказ. 

 Выводы. В рамках исследования нам удалось выделить основные профессиональ-
ные роли педагогических работников, которые осуществляют олимпиадную подготовку 
школьников. Проведенное анкетирование победителей и призеров регионального этапа 
олимпиады показало, что наиболее существенный вклад в успешность выступления был 
внесен олимпиадными тренерами, которые работают над формированием и развитием 
креативных способностей, критического мышления олимпиадников, разъясняют им стра-
тегии решения олимпиадных задач-«уравнений» с большим количеством неизвестных. 
В рамках проанализированной нами поэтапной олимпиадной подготовки педагогическое 
взаимодействие может выстраиваться по уровням, где важной задачей администрации 
общеобразовательных учреждений становится поиск специалистов, которые способны 
помочь выходить за пределы школьной программы как в предметных компетенциях, так 
и в научно-исследовательской деятельности учащихся. На наш взгляд, осознание этого 
проблемного поля может способствовать дальнейшим исследованиям по теме. Теорети-
ческая значимость исследования, таким образом, преломляется в обогащении знания 
о профессиональных ролях учителей и методике олимпиадной подготовки, практическая 
же значимость может выражаться в создании школьных программ дополнительного об-
разования, в конечном счете отражающих цель олимпиадного движения – воспитание 
творчески мыслящих молодых людей, которые в скором будущем придут во взрослую 
жизнь в современном нестабильном мире и смогут направить свою позитивную творче-
скую энергию на его преобразование. 
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А. Ю. Доглаев  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ  
В ПРОЦЕССЕ АКТУАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Спортивная школа им. А. Ф. Орловского, г. Нягань, Россия 
 

Аннотация. Важнейшим фактором становления творческого опыта детей является разви-
вающая игровая деятельность, формирующая гибкость мышления, интеллект, который представ-
ляет собой навыки обработки информации («книжный ум»), развивающие беглость, гибкость, ори-
гинальность и разработанность мышления. В процессе обучения игре в шахматы используются 
методы решения шахматных задач, современные информационные технологии и методы, реализа-
ция врожденных задатков, превращение их в способности, креативное мышление, наличие цели 
достижения шахматных высот, определяющих его дальнейшую деятельность. В качестве диагно-
стического инструментария оценки уровня сформированности творческого опыта младших 
школьников, обучающихся шахматам, использовались тест креативности Торренса, «карта ода-
ренности» (А. И. Савенкова), опрос родителей и др. Обучение шахматам состоит из последова-
тельности занятий, имеющих два уровня сложности, распределенных по годам обучения. Важным 
условием реализации творческого опыта младших школьников является соблюдение принципов 
развивающего обучения. Активно используются компьютер, задачный подход в обучении, реше-
ние сложных и многогранных шахматных задач. Учащимся даются для решения шахматные зада-
чи, развивающие беглость, гибкость, оригинальность и разработанность мышления, предлагаются 
позиции для решения и разыгрывания нестандартных шахматных задач. Полученные результаты 
позволяют сделать заключение о последовательности актуализации творческого опыта младших 
школьников от осмысления генетического опыта до решения сложных шахматных задач. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, актуализация, творческий опыт, внут-
ренняя деятельность, нестандартные шахматные задачи, тест Торренса 

 

А. Yu. Doglaev  

 

REALIZATION OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF YOUNG CHESS PLAYERS 

WHEN ACTUALIZING CREATIVE EXPERIENCE 
 

A. Orlovsky Sports School, Nyagan, Russia  
 

Abstract. The most important factor in the formation of the creative experience of children is the 

developmental play activity, which forms the flexibility of thinking, intellect, which is information 

processing skills (“book mind”), which develops fluency, flexibility, ingenuity and development of thinking. 

In the process of learning to play chess, methods for solving chess problems, modern information 

technologies and methods, the implementation of innate inclinations, their transformation into abilities, 

creative thinking, the goal of reaching heights in playing chess are used. As a diagnostic tool to evaluate 

the level of formation of the creative experience of junior schoolchildren learning chess, we used 

Torrance Tests of Creative Thinking, the Map of Giftedness by A.I. Savenkov, a survey of parents, etc. 

Teaching chess consists of a sequence of lessons that have two levels complexity, distributed over the 

years of training. An important condition for the implementation of the creative experience of younger 

students is the observance of the principles of developmental education. The computer, the task-based 

approach to learning, and the solution of complex and multifaceted chess problems are actively used. 

Students are offered to solve chess problems that develop fluency, flexibility, originality and development 

of thinking, positions are offered for solving and playing non-standard chess problems. The obtained 



 
Pedagogics / Педагогические науки 

 

 

95 

 

results make it possible to draw a conclusion about the sequence of actualization of the creative 

experience of younger schoolchildren from understanding the genetic experience to the solution complex 

chess problems. 

 

Keywords: intellectual potential, actualization, creative experience, internal activity, non-

standard chess problems, Torrance Tests of Creative Thinking 

 

Введение. Решение проблемы реализации интеллектуального потенциала юных 
шахматистов в процессе актуализации творческого опыта осуществлялось в системе до-
полнительного образования в условиях интенсивной практики решения оригинальных 
шахматных задач.  

По указанной проблеме имеет место значительный объем специальных психолого-
педагогических исследований, в которых представлены различные подходы к обоснова-
нию эффективных технологий активизации интеллектуального потенциала, творческих 
способностей, творческого опыта в процессе обучения игре в шахматы.   

Анализ работ Л. С. Выготского [1], В. В. Давыдова [3], Л. В. Занкова [6], Д. Б. Элько-
нина [17, с. 21–36], [18], исследовавших деятельностный подход, позволяющий проек-
тировать развивающие возможности игры; И. А. Зимней [7], И. А. Каминской [9], В. В. Се-
рикова [13], изучавших личностно ориентированный подход, нацеливающий на выяв-
ление условий развития опыта личности; Й. Хейзинги [15], Г. П. Щедровицкого [16], 
О. Н. Иконниковой [8], разработавших теоретические основы игры и игровых методов 
обучения; И. М. Линдера [10], М. Е. Николаева [11], изучавших педагогические основы 
обучения шахматам младших школьников; П. М. Эрдниева [19], разработавшего систему 
укрупнения дидактических единиц, дающего ориентиры для построения системы задач 
и упражнений; А. Б. Панькина, Н. А. Шагаевой [20], исследовавших духовно-нравственный, 
творческий опыт образования, привел нас к пониманию того, что творческий опыт – это 
готовность младшего школьника к внутренней деятельности, в процессе которой осу-
ществляются раскрытие и превращение врожденной одаренности, генетических задатков 
в уникальные способности, позволяющие стимулировать рациональное мышление, разум, 
целенаправленные действия, достижение жизненных целей, успешно разрешать духовно-
нравственные проблемы, разнообразные задачи, обеспечивающие развитие памяти, спо-
собности контролировать собственную умственную, мыслительную деятельность, адап-
тацию к постоянно изменяющимся условиям в современном обществе, цифровом мире.  

Наиболее благоприятный период для развития творческого опыта личности – 
младший школьный возраст – создает условия для формирования изобретательности 
и дисциплины, выдержки и воли, решительности и терпения, сосредоточенности и усид-
чивости, способности к риску, обогащению своих знаний.  

Цель процесса обучения младших школьников шахматам рассматривается нами как 
активизация творческого опыта, личностных свойств младших школьников, опыта реше-
ния усложняющихся шахматных задач, т. е. как апробация педагогических условий форми-
рования творческого опыта младших школьников в системе дополнительного образования.  

Важнейшим фактором становления творческого опыта детей является развивающая 
игровая деятельность, формирующая гибкость мышления, интеллект, который представ-
ляет собой навыки обработки информации («книжный ум»), развивающие беглость, гиб-
кость, оригинальность и разработанность мышления. 

Актуальность исследуемой проблемы объясняется тем, что обретенный в детстве 
творческий опыт является предпосылкой успешной адаптации личности к меняющемуся ми-
ру, к решению возникающих нестандартных проблем в неопределенной изменчивой среде, 
обуславливает необходимость максимальной реализации интеллектуального потенциала, яв-
ляющегося фундаментом формирования жизненно необходимых умений и навыков. 
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Вместе с тем формирование творческого опыта детей продолжает оставаться  
педагогической проблемой, требующей поиска новых ресурсов для решения – включения 
в образовательное пространство ребенка таких дел, занятий, событий, которые бы потре-
бовали интеллектуальных проявлений его опыта. Решению этой проблемы препятствует 
недостаточная осведомленность педагогов о различных психолого-педагогических ис-
точниках творческого опыта детей и механизмах поддержки процесса его освоения [12]. 

Одним из источников творческого опыта может быть система занятий в шахматной 
школе. Лежащая в основе занятий шахматами интенсивная практика поиска и конструи-
рования оригинальных решений шахматных задач является благоприятной средой для 
развития творческого опыта школьников, что соответствует положениям Государствен-
ной программы РФ «Развитие образования» [2].  

Актуализация творческого опыта юных шахматистов является, по сути, одной из тех-
нологий развития творческих способностей личности, превращения ее генетических за-
датков в творческие способности и интеллектуальный потенциал. В ходе развития твор-
ческого опыта младших школьников происходит актуализация личностных особенностей 
ребенка, его задатков, успеваемости, так как обучение шахматам развивает интерес к ин-
теллектуальной логистике вообще. 

Материал и методы исследования. Экспериментальной базой исследования яви-
лось МАУ МО «Школа им. А. Ф. Орловского» (г. Нягань, ХМАО). В качестве диагности-
ческого инструментария оценки уровня сформированности творческого опыта младших 
школьников, обучающихся шахматам, использовались тест креативности Торренса, «кар-
та одаренности» (А. И. Савенкова), опрос родителей и др.  

Реализация творческого опыта предполагала внедрение в учебный процесс курса 
«Дебют». Основная часть учебного курса состоит из анализа партий у демонстрационной 
доски, объяснения новых приемов, тактических ударов. Используется решение задач, 
этюдов, типовых позиций. Большая часть времени отводится на практические занятия, 
такие как разыгрывание типовых позиций, игра друг с другом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обучение шахматам состоит из по-
следовательности занятий, имеющих два уровня сложности, распределенных по годам 
обучения. На каждом занятии изучается новая тема на реальных шахматах с постепенным 
переходом к выполнению заданий на диаграммах. Определены этапы обучения учащихся 
работе с графическими и знаковыми моделями: схематизация шахматной доски и фигур, 
взаимопереходы между реальными шахматами и их графическими изображениями; схе-
матизация ходов с использованием шахматной нотации; схематизация шахматных пози-
ций, с использованием шахматной нотации; самостоятельное, графическое решение шах-
матных задач с использованием шахматной нотации; решение многоходовых шахматных 
задач на диаграммах, по алгоритму, конструирование шахматных позиций в виде графи-
ческой модели.  

Вместе с этим совокупно в образовательном процессе используется задачный подход, 
обеспечивающий умение мыслить нестандартно, креативно.  

Реализация творческого опыта на основе задачного подхода развивает природные 
задатки и способности, активизирует мыслительную деятельность, главным становится 
активная интеллектуальная деятельность самого ребенка. В процессе решения шахматной 
задачи у младших школьников реализуется способность к анализу, синтезу, обобщению.  

В учебном процессе используется система различных по сложности и исполнению 
шахматных задач, решение которых позволяет дифференцировать работу с учащимися 
по степени сложности, с учетом их индивидуального творческого опыта. 

Учащимся даются шахматные задачи, развивающие беглость, гибкость, оригиналь-
ность и разработанность мышления, предлагаются позиции для решения и разыгрывания 
нестандартных шахматных задач. 
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В ходе опытно-экспериментального исследования были реализованы «Контроль-
ные задания с пошаговым ростом уровня трудности», позволяющие определять сформи-
рованность способности к осуществлению различных мыслительных действий аналити-
ческого характера в процессе решения шахматных задач.  

Педагог в процессе обучения реализует игровые технологии, применяя различные 
методы и средства, активизирующие интеллектуальный потенциал юных шахматистов: 
проблемные формы обучения; групповой анализ нестандартных шахматных ситуаций; 
интегрированные занятия; инновационные интерактивные (компьютерные) технологии; 
сеансы одновременной игры; шахматные олимпиады, турниры, соревнования, встречи 

с мастерами шахматной игры, иные интеллектуальные игры и др. 
Углубляются знания по основным разделам и игровым приемам. Важнейшим моментом 

при обучении игре в шахматы является то, что дети сами считают, сравнивают, группируют, 
выявляют закономерности, делают выводы, учатся составлять план, сначала думать, а затем 
только делать ход, просчитывать не только свои ходы, но и ходы соперника.  

Содержательная часть занятий включает в себя разнообразные задания и задачи, 
которые помогают детям осваивать учебный материал, нестандартные, занимательные 
задания, постепенно нагружающие их интеллектуальными компонентами, развивающие 
логическое мышление, способствующие положительной динамике роста уровня реализации 

интеллектуального потенциала, творческого опыта юных шахматистов. 
Творческий опыт младшего школьника, как правило, реализуется в элементарных 

партиях, конструировании оригинальных шахматных задач, их решении нестандартными 
способами [4], в процессе записывания шахматных партий, решения оригинальных, не-
стандартных шахматных задач, рефлексии ментальных оснований деятельности школь-
ников (по анкетам родителей), систематического мониторинга уровня реализации творче-
ского опыта школьников. 

Динамика этапов процесса реализации творческого опыта младшего школьника 
обеспечивалась последовательным решением усложняющихся шахматных задач, стиму-
лированием постоянной новизной и оригинальностью шахматных задач, сложностью ин-
теллектуальной деятельности, включающей в себя эмоциональный компонент.  

Важным условием реализации творческого опыта младших школьников является 
соблюдение принципов развивающего обучения.  

В процессе занятий часто используется анализ исходных ситуаций. Преподаватель 
подводит итоги выполненных обучающимися заданий, дает им свою оценку, проводит 
детальный разбор хода и результатов работы, определяет недостатки и дает рекоменда-
ции по их устранению [14]. В конце занятия, рассматривая взгляд детей к форме обуче-
ния, сообщает позицию автора в той или иной ситуации, опыт педагогов других шахмат-
ных школ, свою позицию. 

Особенно актуальна проблема реализации творческих способностей юных шахмати-
стов в условиях использования современных информационных технологий, формирующих 
аналитичность, гибкость, оригинальность, перспективность мышления, навыки самостоя-
тельного формулирования проблемы, способность обосновывать выбор решения, находить 
нестандартные решения возникающих проблем [5]. Использование мультимедийной техники 
является одним из основных условий современного занятия. Предусматриваются встречи, се-
ансы одновременной игры с гроссмейстерами, чемпионами; организация экскурсий; исполь-
зование интерактивных технологий; знакомство с новыми шахматными идеями; разрешение 
противоречий между реальными условиями и интересами юных шахматистов. 

Для проведения занятий преподаватель подбирает видеофрагменты по избранной 
теме, готовит видеоряд конкретных действий, при этом активно использует информаци-
онные технологии, Интернет.  
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Тренировочный план изучения шахмат: использование интерактивных технологий; 
проведение шахматных олимпиад и активное участие в турнирах, других играх; участие 
в областных и всероссийских соревнованиях и т. д.; предоставление научно-методической 
помощи педагогам, проведение психолого-педагогических консилиумов, семинаров и т. д. 

К практической части мы относим участие в сеансах одновременной игры и в раз-
личных турнирах. Привлекаются мастера, чемпионы для выступлений перед учащимися. 
На формирование творческого опыта юных шахматистов большое влияние оказывает 
подготовка к различным соревнованиям. 

Внедрялись технологии: «Шахматная олимпиада»; мотивация на решение посте-
пенно усложняющихся шахматных задач; стремление к саморазвитию и самореализации, к са-
мостоятельным заключениям и обобщениям. Ранжирование позволило установить и рас-
пределить вышеназванные возможности школьников. 

Данные виды деятельности, способствующие актуализации творческого опыта детей, 
осуществляются посредством демонстрации фильмов – учебных, научно-популярных, исто-
рико-архивных.  

Опытно-экспериментальная работа показала, что шахматное образование, цифро-
визация, реализация педагогических условий, постепенное усложнение шахматных задач, 
повышение профессионального уровня педагогов, постоянный мониторинг содействуют 
активизации творческого опыта юных шахматистов.  

Серьезная, систематическая игра в шахматы реализует творческий опыт, составля-
ющими которого являются воображение и оригинальное, нестандартное, нестереотипное 
мышление, умение прогнозировать на несколько ходов развитие ситуации на шахматной доске.  

Предусматривается знакомство младших школьников с шахматными партиями, ко-
торые для них являются новыми и в то же время увлекательными шахматными идеями. 
Данные виды деятельности, способствующие развитию детей, осуществляются посред-
ством демонстрации научно-популярных, историко-архивных фильмов. Использование 
мультимедийной техники является одним из основных условий современного занятия. 

В процессе обучения используются методы решения шахматных задач, современ-
ные информационные технологии и методы, педагогические технологии, методы и сред-
ства, активизирующие творческий опыт. 

Происходят качественные изменения в сформированности творческого опыта 
младшего школьника, проявляющиеся при диагностике, – это глубина, гибкость, ориги-
нальность, логика, обобщенность мышления (умение делать обобщения и выводы, до-
стичь поставленной цели, анализировать шахматные партии). 

На заключительном этапе определялся уровень сформированности качеств мышле-
ния у младших школьников по тесту П. Торренса. Повторно проведенный тест «Закончи 
рисунок» дал результат, значительно отличающийся от начального: выросла, стала более 
устойчивой концентрация внимания, респонденты научились обобщать, перешли на сле-
дующий уровень шахматного мастерства, снизился низкий уровень реализации творче-
ского опыта.  

Опытно-экспериментальная работа по актуализации творческого опыта младших 
школьников, динамика уровня реализации их творческого опыта, анализ полученных по-
ложительных результатов на контрольном этапе исследования, которые корригируют 
с представлениями об уровне мышления младших школьников, выделяемых П. Торрен-
сом, таких как легкость, гибкость, оригинальность и точность, подтверждают положения 
выдвинутой нами гипотезы.  

Результаты тестирования показывают, что количество младших школьников, 
успешно выполнивших задания тестов, в экспериментальной группе больше, чем в кон-
трольной. Экспериментальная группа продемонстрировала более высокие показатели 
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развития творческого опыта, чем контрольная, что говорит о положительной динамике 
развития творческого опыта младших школьников. Уменьшилось количество учащихся 
с низким уровнем сформированности творческого опыта.  

Мы подтвердили свои предположения о том, что реализация творческого опыта 
в школе шахмат будет более эффективной, если разработать и систематизировать зада-
ния, направленные на реализацию интеллектуальных задатков и способностей, если бу-
дут учтены условия их реализации, систематизированы развивающие задания.  

При создании в шахматной школе соответствующих педагогических условий про-
исходят качественные изменения в сформированности творческого опыта младшего 
школьника, проявляющиеся при диагностике, – это глубина, гибкость, оригинальность, 
логика, обобщенность мышления (умение делать обобщения и выводы, достичь постав-
ленной цели, анализировать шахматные партии).  

Окончательная диагностика показала: количество респондентов с высоким уровнем 
творческого опыта в экспериментальной группе увеличилось на 43,4 % (с 20,0 % до 63,4 %), 
в контрольной группе – на 7,4%. Показатель среднего уровня творческого опыта в экспе-
риментальной группе уменьшился на 5,0 % (с 35,0 % до 30,0 %), показатель низкого 
уровня понизился на 38,4 % (с 45,0 % до 6,6 %), в то время как в контрольной группе он 
уменьшился на 10 % (с 44,0 % до 34,0 %). 

В исследовании подтверждена эффективность информационной среды, способствую-
щей обогащению знаний школьников о состоянии и возможностях информационных тех-
нологий, развитию умений и навыков игры в шахматы; использования возможностей си-
стемы шахматного образования, обеспечивающих накопление опыта игры в шахматы; 
методического сопровождения деятельности педагогов, повышения их квалификации; 
систематического мониторинга уровня развития творческого опыта школьников. 

Актуализация творческого опыта – это формирование готовности младшего школь-
ника к внутренней деятельности, в процессе которой осуществляется раскрытие и пре-
вращение врожденной одаренности, генетических задатков в уникальные способности, 

позволяющие стимулировать рациональное мышление, разум, целенаправленные дей-
ствия, достижение жизненных целей, получать новые продукты деятельности, успешно 
разрешать проблемы, решать разнообразные задачи, обеспечивающие развитие мышле-
ния, памяти.  

Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают гипотезу исследова-
ния об эффективности педагогических условий, таких как креативное образовательное 
пространство, информационная среда, использование возможностей шахматного образо-
вания в реализации творческого опыта младших школьников; опора на задачный подход, 
обеспечивающий способность мыслить нестандартно, использование разноуровневых 
шахматных задач с несколькими вариантами решения; эффективное использование ин-
теллектуального потенциала младших школьников в ходе занятий в условиях шахматной 
школы, способствующей активизации мыслительной деятельности учащихся; методиче-
ское сопровождение деятельности педагогов, повышение их квалификации; систематиче-
ский мониторинг уровня реализации творческого опыта младших школьников, что поз-
воляет установить особенности организации учебно-воспитательного процесса с учетом 
спецификий обучения шахматам. 

Полученные результаты показывают уменьшение количества респондентов с низ-
ким уровнем сформированности творческого опыта, максимально используются задатки 
и способности в реализации творческого опыта школьника, благодаря рациональности 
построения содержания предмета обучения. 

Актуализация творческого опыта претворяется в процессе решения шахматных за-
дач, опыта рефлексии ментальных оснований их деятельности (по анкетам родителей); 
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систематического мониторинга уровня реализации творческого потенциала школьников, 
что в дальнейшем определяет его собственный характер деятельности. 

В процессе опытно-экспериментальной работы была осуществлена проверка эффек-
тивности выявленных педагогических условий реализации творческого опыта младших 
школьников в процессе освоения шахмат: создание и использование в образовательном 
пространстве школы шахмат информационной среды, способствующей реализации твор-
ческого опыта младших школьников; внедрение в образовательный процесс учебной про-
граммы «Дебют»; методическое сопровождение деятельности педагогов и повышение 
их квалификации; систематический мониторинг реализации творческого опыта, обраще-
ние к эмоциональным состояниям младших школьников, осуществляя трансформацию 
когнитивного содержания в эмоциональное. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты вносят 
вклад в развитие основ формирования творческого опыта учащихся основам шахматной 
игры. В исследовании расширены представления об условиях стимулирования творче-
ского опыта младших школьников и переноса приемов творческой деятельности из сфе-
ры шахмат в другие области жизнедеятельности.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты вно-
сят вклад в совершенствование педагогического инструментария актуализации творче-
ского опыта младших школьников в системе образования: подобран и реализован диа-
гностический инструментарий мониторинга процесса формирования творческого опыта 
младших школьников; разработан комплекс методов исследования, включающий элемен-
ты математической обработки. 

До настоящего времени не проводились всесторонние исследования по обобще-
нию, систематизации и теоретическому осмыслению подходов, теорий и представлений, 
связанных с изучением процесса реализации творческого опыта младших школьников 
в школе шахмат. 

Дальнейшие исследования могут включать следующие направления: процесс раз-
вития творческого опыта школьников в условиях цифровизации образования, сетевых 
форм общения; реализация творческого опыта старшеклассников в ходе выполнения тре-
бований ФГОС, в условиях цифровизации образования, сетевых форм общения; макси-
мальная реализация творческого опыта гроссмейстеров и др. 

Выводы. Важнейшим фактором реализации интеллектуального потенциала юных 
шахматистов в процессе актуализации творческого опыта является развивающая игровая 
деятельность, формирующая гибкость мышления, интеллект, который, представляет со-
бой навыки обработки информации («книжный ум»), развивающие беглость, гибкость, 
оригинальность и разработанность мышления. В процессе обучения игре в шахматы ис-
пользуются методы решения шахматных задач, современные информационные техноло-
гии и методы, происходит превращение генетических задатков в интеллектуальные спо-
собности, творческий опыт. Важным условием актуализации творческого опыта младших 
школьников является соблюдение принципов развивающего обучения. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать заключение о последовательности актуализации творческого 
опыта младших школьников от осмысления генетического опыта до решения нестан-
дартных шахматных задач. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современного ву-
зовского образования – метапредметному подходу в обучении. Авторы показывают, что мета-
предметный подход, основанный прежде всего на развитии надпредметных компетенций, является 
действенным в преподавательской практике. В работе сделан акцент на том, что в условиях бака-
лавриата использование метапредметных связей и достижение метапредметных результатов мало 
зависят от профессиональной направленности обучения. С учетом опыта преподавания русского 
языка студентам технических и гуманитарных направлений подготовки, а также иностранным 
студентам в статье приводятся примеры различных типов заданий по русскому языку, которые 
ориентированы на совершенствование устной речи обучающихся и отработку навыков письмен-
ной речи. В итоге на качественном уровне установлено, как на основе учебных дисциплин «Рус-
ский язык и культура речи», «Русский язык и основы креативного письма», «Русский язык и дело-
вые коммуникации» для всех категорий студентов знания из профессиональной области соединя-
ются с коммуникативными навыками, что способствует формированию вербальных компетенций 
студентов и влияет на их мотивацию к освоению как отдельного предмета, так и других дисци-
плин учебного плана, а главное – является условием их профессиональной состоятельности. 
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of teaching Russian language to students of technical and humanitarian training programs, as well as foreign 
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improving the oral speech of students and developing written skills. As a result, at a qualitative level, it 
was established how on the basis of the academic disciplines “Russian Language and Culture of Speech”, 
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for all categories of students, the knowledge from the professional field are combined with communica-
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Введение. В настоящее время, когда мир стремительно меняется, совершенно оче-
видно, что целью качественного образования не может быть просто накопление знаний. 
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Знания, полученные сегодня, быстро утрачивают свою актуальность, опровергаются но-
выми научными изысканиями и новыми подходами к их осмыслению. Очевидно, что 
в этих условиях должны обновляться и задачи обучения. Преодоление утилитарного под-
хода в техническом образовании, развитие образного мышления и связанного с ним твор-
ческого потенциала личности, коммуникативных качеств, способности к самостоятель-
ному усвоению информации – вот те первостепенные задачи, которые стоят перед совре-
менным вузовским образованием. Те же, по сути, проблемы есть и в школе, где содержа-
ние образования нередко оторвано от жизни, имеют место многопредметность, излишняя 
раздробленность учебных предметов [2]. Неслучайно в современной методологии обра-
зования предлагаются различные подходы для взаимосвязи между дисциплинами – 

от междисциплинарности до трансдисциплинарности.  
Если обратиться к проблемам обучения в вузе, то в современных условиях, на наш 

взгляд, необходимо повышенное внимание к созданию условий для мотивации студентов 
к социально одобряемой деятельности. Одно из средств в данном направлении – мета-
предметный подход, основанный на интеграции учебных дисциплин и развитии надпред-
метных компетенций: системного, критического и креативного мышления, коммуника-
тивных качеств, навыков социализации, способностей к самоорганизации и саморазви-
тию. Практический опыт вузовского преподавания убеждает в том, что в настоящее время 
актуализируется задача научить студента не столько накапливать знания, сколько уметь их 
добывать, так как владение универсальными приемами учебной деятельности – это залог 
профессионального успеха в будущем. Осуществление данной цели позволяет реализо-
вать основную идею современного образования – его непрерывность, что отвечает вызо-
вам времени.  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена идеей непрерывности образо-
вания, которая в значительной степени корректирует задачи обучения, выдвигая все но-
вые и новые требования. Проблема качественного обновления современного образования 
актуализирует метапредметность в обучении, что означает формирование у обучаю-
щихся на базе одного или нескольких учебных предметов надпредметных компетенций, 
применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных си-
туациях [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12]. Обратим внимание на то, что данная термино-
логия нашла отражение в современных общеобразовательных стандартах, что само по се-
бе свидетельствует об актуальности обозначенных понятий. 

Цель статьи – показать роль метапредметного подхода в вузовском обучении, 
а также особенности его реализации в процессе овладения студентами будущей профессией.  

Материал и методы исследования. Анализ метапредметных результатов на мате-
риале дисциплин, связанных с предметом «Русский язык», который может рассматриваться 
как один из системообразующих в обучении вообще, независимо от направления подготовки, 
обусловил выбор методов исследования – наблюдение, сравнительно-сопоставительный 
анализ, метод аналогии. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время в условиях по-
всеместного использования информационно-коммуникационных технологий как импера-
тива взаимосвязь дисциплин стала одним из определяющих факторов формирования си-
стемы компетенций будущих специалистов. Особенно актуально это для технических 
факультетов, где необходимость усиления коммуникативной подготовленности студен-
тов, развития их эмоциональной сферы и мотивационных установок является одной 
из главных задач обучения [9], [10], [15]. В этой связи обращает на себя внимание мета-
предметный подход в обучении, который в условиях вуза представляется и продуктив-
ным, и перспективным.  
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Под метапредметным подходом понимают интеграцию компонентов образователь-
ного процесса, которая выполняет учебную и развивающую функции в целостной систе-
ме обучения на основе общности содержания знаний, методов и форм их освоения. Дан-
ный подход в обучении направлен на устранение разобщенности различных дисциплин, 

а также на развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. 

Метапредметный подход основан на интеграции предметов (от междисциплинарности 
до трансдисциплинарности) и развитии надпредметных компетенций: познавательной 
(обучаемость), творческой (готовность к решению проблем, способность к эвристической 
деятельности, аналитическое и критическое мышление), коммуникативной (в первую 
очередь, умение работать в команде), социальной (в том числе способность к рефлексии) 
[3], [5], [6], [7], [8], [9], [12].  

Отметим, что сам метапредметный подход стал объектом исследовательского изу-
чения. Так, для метапредметного подхода в техническом образовании определены ком-
поненты и педагогические условия формирования надпредметных компетенций посред-
ством развития у обучаемых когнитивных, креативных, социально-коммуникативных 
умений [7]. С учетом специфики технического образования выделяется совокупность ме-
тапредметных компетенций бакалавра технического вуза: самоорганизация, системность 
мышления, коммуникативные качества, эвристические способности. В этой связи одной 
из актуальных образовательных задач в вузе для студентов технических направлений 
подготовки считается качественное формирование вербальных компетенций. Отметим, 
что выработка вербальных компетенций должна осуществляться с помощью не только гу-
манитарных предметов, но и других дисциплин посредством усиления внимания к уме-
ниям обучаемых анализировать, алгоритмизировать, обобщать информацию [9]. 

Таким образом, если межпредметность – это взаимодополнение содержания раз-
личными предметами, то метапредметность – это формирование целостных знаний, 
умений и способов мышления, универсальной (надпредметной) деятельности на базе 
обучения приемам, схемам, образцам познавательного процесса (причем не только вер-
бально, но и в деятельности). 

В ряде работ нами уже было показано наличие положительной корреляции между 
качеством освоения основной образовательной программы и успешностью изучения дис-
циплин, в которых русский язык является базовым предметом, таких как «Русский язык 
и культура речи», «Русский язык и основы креативного письма», «Русский язык и дело-
вые коммуникации» [14]. Опыт преподавания данных дисциплин на разных факультетах 
и разным категориям студентов, включая иностранных студентов, свидетельствует о не-
достаточном развитии речи, коммуникативных навыков и образного мышления у подав-
ляющего большинства обучаемых [1], [13]. Любопытно, что сами студенты разных направ-
лений подготовки заинтересованы в получении знаний по русскому языку, поскольку по-
нимают, что их конкурентоспособность в профессии зависит от владения, наряду с про-
фессиональными компетенциями, языковыми нормами, от наличия сформированных навы-
ков делового общения и, наконец, от широты подходов и креативности. Ни одна из дис-
циплин профессионального цикла не призвана осуществлять подобные задачи, которые 
могут быть выполнены лишь при наличии сформированных надпредметных знаний. Так, 
умение вести деловую переписку, грамотно формулировать и излагать свои мысли, вы-
страивать партнерские отношения – это именно те надпредметные знания, которые необ-
ходимы в любой профессии. В этой связи становится очевидным, что дисциплина «Рус-
ский язык» в сочетании с элементами креативности, делового письма или межкультур-
ными коммуникациями становится, по сути, системообразующей в формировании про-
фессиональных компетенций выпускников разных направлений подготовки.  
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Безусловно, основной функцией предмета «Русский язык» остается учебная, отве-
чающая за умения и навыки грамотного письма, устной и письменной речи: современная 
молодежь чаще общается не в реальном, а виртуальном мире на языке социальных сетей, 
который, как правило, далек от соблюдения грамматических норм и в котором активно 
используется сленговая лексика. В этой связи возвращение к изучению русского языка 
на этапе обучения в вузе, когда приобретается новый опыт общения, как личностный, так 
и социальный, представляется необходимым. Грамотное владение языком и бережное 
к нему отношение – это именно те учебные цели, которые преследует любая дисциплина, 
включающая русский язык как базовый предмет. 

Не менее важной выступает нравственно-этическая функция, обусловленная ро-
лью языка в жизни общества. Осуществление данной функции невольно расширяет учеб-
ные границы предмета, превращая его в дисциплину, аккумулирующую в себе не только 
собственно язык, но и этические и ментальные представления, неразрывно связанные 
с пониманием роли языка как зеркала общественной жизни. 

Метапредметным подходом к обучению как на гуманитарных, так и негуманитар-
ных направлениях подготовки обусловлена функция мотивации к учебной деятельности, 
когда грамотное владение языком становится в понимании студента непременным усло-
вием профессиональной состоятельности. Данную функцию можно назвать в определен-
ном смысле одной из наиболее сильных, поскольку важнейшим фактором здесь стано-
вится потребность обучаемого в освоении дисциплины. Вне всякого сомнения, потреб-
ность будет преобладать над сугубо учебными целями, что сделает саму дисциплину вос-
требованной со всеми ее функциональными составляющими.  

Для того чтобы повысить эффективность любой дисциплины, где русский язык яв-
ляется базовым, необходимо прежде всего сформировать систему заданий, которые поз-
волят решить задачи как непосредственного обучения грамотности, так и прикладные, 
направленные на формирование профессиональных компетенций.  

Так, в курсе дисциплины «Русский язык и деловые коммуникации» нами были 
апробированы исследовательские задания, направленные на комплексный анализ учебно-
го текста разных стилей. Особый интерес у студентов вызвали задания, основанные 
на сочетании аналитического и творческого подходов, например, при составлении языко-
вого портрета человека, использующего в своей речи следующие слова: 1) ложат, зво нит, 
плотят, длиньше, красиве е; 2) инцидент, электорат, перипетия, рейтинг; 3) рофлить, 
кринж, краш; 4) ква ртал, бухгалтер , платѐжка. Столь же результативны задания по уста-
новлению речевого портрета участников диалогов, в которых необходимо выявить все 
случаи нарушения орфоэпической, лексической и грамматической норм, а также ошибки 
в речевом этикете, что дает возможность не только закрепить понятие нормы как речевого 
образца и разновидностей нормы как равноправных или допустимых вариантов (творо г 
и тво рог, элетропри воды – проф. электропривода ), но и обсудить отношение к нарушению 
этического компонента культуры речи, заключающегося в недопустимости использова-
ния нелитературных языковых элементов. 

Эффективными представляются упражнения, которые направлены на развитие та-
ких качеств речи, как правильность, точность, логичность, краткость, уместность. С по-
мощью таких упражнений отрабатываются приемы достижения коммуникативных целей 
в устном общении − составление диалогов по различной тематике с учетом особенностей 
аудитории (конфликтная ситуация, благодарность, просьба, отказ и т. п.); создание мини-

текстов по заданной теме в связи с будущей профессией (например, «Если бы у меня было 
больше времени, то я …»); подготовка выступления, цель которого – убедить собеседни-
ка в справедливости какого-либо суждения («Точность – вежливость королей и долг всех 
добрых людей»); создание речевой ситуации, в которой было бы уместно употребление 
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устойчивого выражения, строчек из известного стихотворения и т. п. («Умелый охотник 
зря стрелу не выпустит»; «Блажен, кто мир сей посетил в его минуты роковые…»).  

Формирование профессиональной компетентности невозможно без совершенство-
вания речи обучающихся, которое осуществляется путем планомерной работы не только 
по расширению их словарного запаса и активному применению терминологической лек-
сики, но и по развитию навыков использования различных тропов и стилистических фи-
гур, усиливающих богатство и выразительность речи. Умение применять изобразительно-

выразительные средства языка, как правило, развивается с помощью работы по установ-
лению семантики слов и устойчивых оборотов, выяснению их этимологии; путем подбо-
ра синонимов и антонимов, выявления эмоционально окрашенной лексики, лингвокуль-
турологического анализа имен собственных.  

Считаем также уместным выполнение студентами заданий, в которых наглядно 
проявляется роль фонетических средств создания выразительности: например, с помощью 

интонации передать различные чувства (уважение, восторг, презрение, разочарование и т. п.) 
(«Он специалист»; «Она красавица»). Особенно результативна такая работа при обуче-
нии иностранных студентов различных направлений подготовки, которые в процессе 
освоения будущей профессии сталкиваются не только с языковыми трудностями, связан-
ными с восприятием полученной информации и ее осмыслением, но и с необходимостью 

адекватной оценки интонации высказывания. 
На совершенствование навыков письменной речи, обязательных в деловой пере-

писке, направлены задания, в которых закрепляются требования к языку и стилю офици-
ально-деловых документов и отрабатываются правила делового письма: умение состав-
лять такие документы, как заявление, доверенность, объяснительная записка и др., с ис-
пользованием речевых клише и выделением ключевых слов. На практических занятиях 
студентам предлагается система заданий, в которых анализируются языковые особенно-
сти различных видов официально-деловых текстов: например, преобразовать предложе-
ния так, чтобы они соответствовали официально-деловому стилю; исправить ошибки, 
связанные с неправильным употреблением производных предлогов, характерных для де-
ловых текстов; заменить канцеляризмы нейтральными словами и др.  

Одним из эффективных способов подготовки студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности является подбор заданий, нацеленных на моделирование конкретной 
ситуации делового общения, например, создание рекламного текста о своем факультете 
или будущей профессии, самопрезентация как в устной, так и в письменной форме с це-
лью устройства на работу. Следует отметить, что и рекламный текст, и самопрезентация 
не лишены схематичности. Трудность состоит в том, что в заданиях этого типа готовую 
схему необходимо наполнить оригинальным содержанием. При выполнении подобных 
заданий среди прочих формируется умение студента преодолеть условную схему и быть кре-
ативным, что позволяет определить, насколько он способен творчески мыслить и избегать 

стереотипов. Показательна в этом смысле самопрезентация, работа над которой способствует 
систематизации знаний, формирует одно из главных умений в любой профессии – умение 
выделять главное. Возможно, поэтому студенты технических факультетов отмечали, 
что, стремясь лаконично и вместе с тем максимально полно рассказать о себе в профес-
сиональном плане, они как бы заново открывали для себя свою будущую специальность.  

Выполнение такого рода заданий требует эрудиции, творческого подхода, самосто-
ятельности, соответствующего лексического и стилистического оформления. При этом 
обогащается представление студента о будущей профессии, так как одновременно ис-
пользуется материал нескольких дисциплин, а самое главное, оказываются востребован-
ными умения, сформированные другими учебными предметами, например, грамотное 
прочтение задания. В результате знания из профессиональной области соединяются 
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с коммуникативными навыками, вырабатывается умение убеждать словом, которое под-
крепляется личностными качествами обучаемого (позитивный настрой, доброжелатель-
ность, адекватная самооценка). 

Таким образом, связи между дисциплинами гуманитарного и специального циклов, 
развивая надпредметные компетенции, общие для группы дисциплин, во многом способ-
ствуют формированию специалиста, компетентного в своей узкой области и готового 
к конструктивному взаимодействию за ее пределами. 

Выводы. В современных условиях необходимо повышенное внимание к созданию 
условий для мотивации студентов к учебной деятельности. Наш опыт преподавания в ву-
зе показывает, что одно из действенных средств в данном направлении – метапредмет-
ный подход. Он основан на интеграции учебных дисциплин и развитии надпредметных 
компетенций: системного, критического и креативного мышления, коммуникативных ка-
честв, навыков социализации, способностей к самоорганизации и саморазвитию. Именно 
с этой целью в статье предложены задания по русскому языку как предмету, без знания 
которого учебная деятельность студента не может быть эффективной. Для формирования 
способности к профессиональной самореализации выпускник вуза, независимо 
от направления подготовки, в процессе обучения должен выработать устойчивое владе-
ние устной и письменной разновидностями русского литературного языка, в частности, 
освоить деловой стиль общения. В этой связи актуализируются не только междисципли-
нарные связи, но и метапредметные результаты, достижение которых возможно благода-
ря формированию вербальных компетенций, находящихся вне поля зрения специальных 
предметов и нужных будущему специалисту как профессионалу в своей области. 
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ВТОРОЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ 1968 ГОДА: 
ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ВСЕОБУЧА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛЕГАЦИИ ЧУВАШСКОЙ АССР) 
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 
г. Чебоксары, Россия  

 

Аннотация. Статья посвящена Второму Всесоюзному съезду учителей 1968 года в г. Москве. 
Лучшие учителя Чувашской АССР приняли участие в высшем форуме страны для обсуждения 
значимых учебно-воспитательных вопросов отечественного школьного образования. Актуаль-
ность статьи обусловлена необходимостью углубленного изучения опыта работы лучших учите-
лей страны с целью его внедрения в процесс обучения и воспитания современных школьников. 
В региональной историографии эта тема еще не стала предметом специального изучения. Автора-
ми вводятся в научный оборот новые архивные и справочные материалы, освещающие участие 
чувашской делегации на съезде учителей в Кремле. Всего на съезде был представлен 21 делегат, 
в их числе были Герой Советского Союза И. Г. Мешаков, Герой Социалистического Труда 
И. Н. Никифоров, министр просвещения Чувашской АССР Г. С. Сидоров, ректор Чувашского 
государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева А. С. Марков и другие. Делегаты 
приняли активное участие в обсуждении Устава школы, актуальных проблем практической реали-
зации среднего всеобуча в стране. Положительно накопленный педагогический опыт учителей – 

делегатов съезда может быть востребован в современных условиях модернизации российской си-
стемы школьного образования. Статья также может быть использована студентами педагогиче-
ских вузов. 

 
Ключевые слова: Год педагога и наставника, Второй Всесоюзный Съезд учителей, 

Москва, Кремль, 2–4 июля 1968 года, Чувашская АССР, делегаты съезда, обсуждение Устава 
школы, средний всеобуч, обмен опытом 

 

L. A. Efimov, I. N. Martynova
 

 

THE SECOND ALL-UNION CONGRESS OF TEACHERS IN 1968:  

EXPERIENCE OF IMPLEMENTING UNIVERSAL EDUCATION  

(A CASE STUDY OF THE DELEGATION OF THE CHUVASH ASSR)  

 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the Second All-Union Congress of Teachers in 1968 in Mos-

cow. The best teachers of the Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republic took part in the highest fo-

rum of the country to discuss significant educational issues of national school education. The relevance of 

the article is due to the need for an in-depth study of the experience of the best countries in order to intro-

duce it into the process of teaching and educating modern schoolchildren. In regional historiography, the 

topic has not yet become the subject of special study. The authors introduce new archival and reference 

materials into scientific circulation, covering the participation of the Chuvash delegation at the congress 

of teachers in the Kremlin. In total, 21 delegates were represented at the congress, including Hero of the 

Soviet Union I. G. Meshakov, Hero of Socialist Labor I. N. Nikiforov, Minister of Education of the Chu-

vash Autonomous Soviet Socialist Republic G. S. Sidorov, Rector of the I. Yakovlev Chuvash State Ped-

agogical Institute A. S. Markov and others. The delegates took an active part in the discussion of the 
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School Charter, topical problems of the practical implementation of secondary education in the country. 

The positively accumulated pedagogical experience of teachers, delegates of the congress can be in demand 

in the modern conditions of modernization of the Russian secondary school education system. The article 

can also be used by students of pedagogical universities. 

 

Keywords: The year of the teacher and mentor, the Second All-Union Congress of Teachers, 
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Введение. Предметом наших изысканий стала работа делегации ЧАССР на Втором 
Всесоюзном съезде учителей. Целью исследовательской статьи является изучение вопро-
сов работы Второго Всесоюзного съезда учителей 1968 года на материалах о делегации 
Чувашской АССР, освещение практической деятельности по осуществлению среднего 
всеобуча педагогами-новаторами Чувашии: Героем Социалистического Труда И. Н. Ни-
кифоровым и Героем Советского Союза И. Г. Мешаковым.  

Изучение педагогического наследия может оказать большую помощь в модерниза-
ции современной российской школы. Исследуемая нами тема еще не стала предметом 
изучения специалистов по истории и педагогике. Имеется небольшое количество работ 
регионального плана: Е. В. Метеля [12], М. В. Демчишина [6], Л. А. Ефимова [9] и др. 

В работе авторами первые введены в научный оборот документы из фонда № 221 (Мини-
стерство просвещения ЧАССР) Государственного исторического архива Чувашской Рес-
публики (ГИА ЧР), где обнаружены новые материалы, освещающие участие делегации 
от Чувашской АССР на Втором съезде учителей [5]. Также использованы материалы 
личного дела Героя Советского Союза И. Г. Мешакова – делегата съезда из военного ко-
миссариата Аликовского и Моргаушского муниципальных округов Чувашской Республи-
ки, которые позволили уточнить некоторые факты его фронтовой биографии и педагоги-
ческой деятельности в послевоенный период [1]. 

Важным и ценным источником для решения исследовательских задач стало изуче-
ние Стенографического отчета Всесоюзного съезда учителей 2–4 июля 1968 года, где по-
дробно освещаются заседания съезда, даны составы делегаций по регионам, выступления 
делегатов и т. д. [3]. 

Следующую группу источников составили Интернет-ресурсы [4], [13], [14]. Таким 
образом, источниковая база темы разнопланова и многообразна, что обеспечивает основу 
для проведения комплексного исследования по заявленной теме. 

Актуальность исследуемой проблемы. Указом Президента Российской Федера-
ции от 27 июня 2022 г. № 401 2023-й год объявлен Годом педагога и наставника в России. 
В. В. Путин подчеркнул, что «российские учителя во все времена подавали пример своим 
ученикам и воспитывали достойных защитников Отечества, прививали любовь к Родине 
и веру в Россию» [13]. А в Чувашии 2023-й год признан Годом счастливого детства. Со-
ответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев [14]. По его мнению, Год 
счастливого детства дополнит мероприятия Года педагога и наставника. Выбор темы ис-
следования связан с тем, что в этом году исполняется 55 лет Второму Всесоюзному съез-
ду учителей в Москве, который собрал лучших учителей страны на свой высший форум 
для обсуждения значимых учебно-воспитательных вопросов отечественного школьного 
образования. Считаем, что обращение исследовательского внимания к работе съезда весьма 
актуально, ибо положительно накопленный опыт работы в национальном регионе тех лет 
может быть востребован в условиях модернизации современной системы российского 
школьного образования. 

Материалы и методы исследования. В работе использовались как общенаучные, 
так и конкретно-исторические методы исследования: историко-генетический, историко-
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хронологический, статистический, биографический, повествовательный и др. При этом 
придерживались принципов историзма, объективности и целостного подхода. 

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогические съезды были одной 
из разновидностей общественно-педагогического движения в СССР, которые способ-
ствовали развитию педагогической мысли, консолидации педагогической интеллигенции, 
стимулировали творческий поиск и обмен опытом. Предыстория учительских съездов та-
кова. В первые годы советской власти была отмечена массовая общественная активность 
учительства, созывались съезды по вопросам школьной реформы и создания системы 
школьного образования. Первый Всесоюзный учительский съезд, состоявшийся в Москве 
2–17 января 1925 года, стал важным шагом по вовлечению учительства в социалистическое 
строительство [12, с. 122]. На съезде присутствовало 1660 делегатов, представлявших 
49 национальностей Советского Союза [6, с. 167–171].  

В последующие десятилетия съезды союзного уровня не проводились. Это связано 
было с тем, что в 1930–1950-е годы достаточно регулярно проходили съезды профсоюзов 
работников начальной и средней школы, которые обращали внимание на материальное 
положение учительства, а стратегические вопросы развития образования были прерога-
тивой партийных съездов и совещаний. В 1968 году в СССР были проведены съезды кол-
хозников, строителей и учителей.  

В центре внимания Второго Всесоюзного съезда учителей находилось обсуждение 
Устава средней общеобразовательной школы. Партия и правительство ставили перед 
школой конкретную задачу: впредь она должна развиваться как общеобразовательная, 
трудовая и политехническая. Неудовлетворенность государства деятельностью школы 
проявилась еще в решениях ХХIII съезда КПСС, который потребовал в течение восьмой 
пятилетки (1966–1970 гг.) ввести в стране всеобщее среднее образование [11, с. 262]. 
Этим и продиктован созыв очередного съезда учителей. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22 января 1968 года 
№ 40 было принято решение о созыве в июне-июле 1968 года в Кремлевском Дворце Съез-
дов Всесоюзного съезда учителей [3, с. 260]. Второму Всесоюзному съезду учителей пред-
шествовали съезды и конференции учителей в районах, городах, округах, областях, краях 
и республиках СССР. В целом по стране было избрано 3992 делегата из числа лучших 
учителей, работников народного образования, ученых, партийных, профсоюзных и ком-
сомольских работников. Съезд проходил 2–4 июля 1968 года в Москве в Кремлевском 
Дворце Съездов, всего были проведены четыре заседания. В своем выступлении министр 
просвещения СССР М. А. Прокофьев отметил, что «состав делегатов весьма квалифициро-
ванный. Со стажем работы от 10 до 25 лет – 2217 человек, со стажем работы выше 25 лет – 

1400 человек. Среди делегатов 1823 мужчины и 2169 женщин, 8 Героев Советского Сою-
за, 12 Героев Социалистического Труда» [3, с. 283].  

С поздравительной речью к делегатам съезда выступил Генеральный секретарь  

ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Он отметил важную роль учителя на переломном этапе разви-
тия школьного образования в стране: «Все качества, определяющие облик советского че-
ловека, – его сознательность, любовь к труду, патриотизм, гуманность, чувство интерна-
ционализма – воспитываются под воздействием и при активном участии школы» [2, с. 182]. 
Также Л. И. Брежнев поблагодарил делегатов съезда за их огромный труд, требующий 
постоянного напряжения всех духовных сил, мудрого терпения и великой любви к детям, 
к народу, к своему делу.  

Как известно, введение среднего всеобуча предполагалось в два этапа. На первом 
этапе (1966–1970 гг.) предусматривалось введение всеобщего среднего образования, 
на втором (1971–1975 гг.) – обеспечение полного перехода к среднему всеобучу. Для обмена 
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опытом введения среднего всеобуча в стране крайне необходимо было проведение  

всесоюзного форума учителей. 

С 1966/67 учебного года в Чувашской АССР, как и в других национальных регио-
нах страны, в связи с началом перехода к среднему всеобучу произошли заметные струк-
турные изменения: сеть средних школ увеличилась с 203 до 251 [7, с. 29]. 

Основными путями получения среднего образования в республике были средние 
школы, техникумы, профтехучилища. Так, в 1968 году из 22345 окончивших 8-й класс 
в 9-е классы средних школ поступили 14265 выпускников, в техникумы – 2647, в проф-
техучилища – 3202 выпускника [9, c. 382].  

Кто же представлял делегацию Всесоюзного съезда учителей от Чувашской АССР? 
В стенографическом отчете по материалам Всесоюзного съезда учителей даны лишь 
списки делегатов по регионам [3, с. 282]. В отчете представлен список делегатов Чуваш-
ской АССР из 21 делегата. С целью выявления подробных сведений о делегатах мы обра-
тились к услугам Государственного исторического архива Чувашской Республики (ГИА ЧР). 
В фонде № 221 (Министерство просвещения ЧАССР) нам удалось обнаружить персональ-
ный состав делегатов съезда от Чувашской АССР: А. В. Агеев – зам. директора Большеяль-
чикской средней школы; М. П. Ванюшкина – организатор по внеклассной и внешкольной 
работе Красночетайской средней школы; Н. К. Васильева – старшая пионервожатая Иб-
ресинской вспомогательной школы-интерната; П. Б. Васильков – заведующий Чебоксар-
ского городского отдела народного образования; Г. Н. Виноградова – председатель Чу-
вашского обкома профсоюзов работников просвещения, высшей школы и научных учре-
ждений; Г. Е. Егоров – директор Урмарской средней школы; Н. Е. Егоров – заместитель 
председателя Совета Министров ЧАССР; М. П. Кудрявцева – учительница истории Той-
синской средней школы; Д. С. Кузнецов – директор Шумерлинской школы-интерната; 
Г. Н. Осокина – учитель химии Порецкой средней школы; И. И. Овсянников – начальник 
Главного Управления высших учебных заведений (г. Москва); А. С. Марков – ректор ЧГПИ 

им. И. Я. Яковлева; И. Г. Мешаков – директор Ярабайкасинской восьмилетней школы, 
Герой Советского Союза; Л. С. Никитина – учительница биологии и химии Магазьской 
восьмилетней школы Марпосадского района; И. Н. Никифоров – учитель математики Вур-
нарской средней школы, Герой Социалистического Труда; И. П. Прокопьев – заведующий 
отделом школ и вузов, секретарь по идеологии Чувашского ОК КПСС; Г. С. Сидоров – 

министр просвещения ЧАССР; А. М. Сидорова – учительница родного языка и литерату-
ры Канашского педучилища; А. А. Тришина – учительница русского языка и литературы 
Междуреченской средней школы Алатырского района; В. Е. Шустов – заместитель дирек-
тора Ходарской средней школы Шумерлинского района; А. А. Чурилова – учительница 
начальных классов Алатырской восьмилетней школы № 7 [5, лл. 71–73].  

Изучение архивного документа показало, что учительство Чувашской АССР едино-
гласно утвердило в качестве кандидатов в делегаты съезда достойных и известных в рес-
публике и стране учителей. Анализируя послужной список делегатов съезда от Чуваш-
ской АССР, приходим к выводу, что по половому признаку на съезде были представлены 
12 мужчин и 9 женщин. По национальному составу 15 делегатов были чуваши, 6 – рус-
ские. По образовательному уровню 18 человек имели высшее образование, 1 – незакон-
ченное высшее образование, 2 человека – среднее педагогическое образование. Следует 
отметить, что большинство делегатов закончили Чувашский государственный педагоги-
ческий институт им. И. Я. Яковлева. По партийной принадлежности членами КПСС были 
14 человек, беспартийными – 7; 7 делегатов были депутатами различных уровней (сель-
ского, районного, городского советов и Верховного Совета Чувашии). По возрастному 
признаку самому старшему делегату было 58 лет, самому молодому – 33 года. Что касается 

педагогического стажа делегатов, то он колебался от 8 до 37 лет. 3 делегата имели ученые 
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степени, 5 человек – звание «Заслуженный учитель РСФСР», 5 – «Заслуженный учитель 
Чувашской АССР». Среди делегатов были 9 отличников народного просвещения, 7 орде-
ноносцев, 1 Герой Советского Союза и 1 Герой Социалистического Труда.  

Таким образом, на съезд была выдвинута педагогическая элита Чувашии. Делега-
цию достойно представляли Герой Социалистического Труда, учитель математики Вур-
нарской средней школы Никифоров Иван Никифорович (1910–2003) и Герой Советского 
Союза, директор Ярабайкасинской восьмилетней школы Моргаушского района Мешаков 
Илья Григорьевич (1924–1971). Всенародное признание заслуг учительства страны нашло 
выражение в присвоении большой группе педагогов накануне Всероссийского съезда 
учителей звания Героя Социалистического Труда. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 июля 1968 года за большие заслуги в деле обучения и коммунистического 
воспитания учащихся учителю математики Вурнарской средней школы Чувашской АССР 
Никифорову Ивану Никифоровичу было присвоено звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» [3, с. 261]. В 1935 году 

И. Н. Никифоров окончил физико-математический факультет Чувашского государствен-
ного педагогического института. С августа 1935 года он работал учителем математики 
и физики в средней школе в селе Вурнары Чувашской АССР. В марте 1942 года был при-
зван в Красную Армию. Воевал на Сталинградском, Южном, 4-м, 3-м и 2-м Украинских 
фронтах. Был шофером одной из бригад гвардейского механизированного корпуса, про-
шел путь от Сталинграда до Будапешта. В ноябре 1945 года был демобилизован, с 1946 года 
более 30 лет работал учителем математики в Вурнарской средней школе. Многие его 
воспитанники, беря пример с учителя, связали свою жизнь с математикой. И. Н. Никифо-
ров был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». Он удостоен звания «Заслу-
женный учитель школы РСФСР», занесен в Юбилейную Книгу Почета Чувашской АССР 
и Юбилейную Книгу Трудовой доблести Чувашской АССР. Сегодня Вурнарская средняя 
школа № 1 по праву носит имя И. Н. Никифорова [4].  

Другой делегат съезда – директор школы Илья Григорьевич Мешаков. Он также 
участник Великой Отечественной войны, с августа 1942 года воевал на Западном, Юго-

Западном, Степном, 3-м Украинском фронтах. Рядовому роты автоматчиков 1292-го стрел-
кового полка (113-я стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт) звание Героя 
Советскою Союза присвоено 3 июня 1944 года за личные боевые подвиги, совершенные 
при захвате и расширении плацдарма в ходе форсирования правого берега реки Южный 
Буг в Одесской области. Продолжая громить немецко-фашистских захватчиков и сателли-
тов Германии, И. Г. Мешаков освобождал страны Европы от фашистской чумы. За прояв-
ленные отвагу и героизм награжден орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», боевыми 
медалями «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией», юбилейными медалями «20 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР». В составе сводного полка 3-го Украинского фронта он участвовал в Параде По-
беды 24 июня 1945 года на Красной площади и гордо нес знамя родного полка [8, с. 167].  

Демобилизовавшись с фронта, И. Г. Мешаков окунулся в мирную жизнь, находился 
на партийно-комсомольской работе, принимал самое активное участие в общественно-

политической жизни Моргаушского района и Чувашии. В 1949 году он избирался делега-
том ХI съезда ВЛКСМ. В 1956 году окончил Чувашский государственный педагогиче-
ский институт, получил специальность «учитель русского языка и литературы». Особо пло-
дотворной оказалась его педагогическая деятельность в должности директора и учителя рус-
ского языка и литературы Ярабайкасинской 8-летней школы. За успешную и плодотворную 
работу на ниве просвещения он награжден орденом «Знак Почета», знаком «Отличник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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народного просвещения РСФСР», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летнего 

юбилея со дня рождения Владимира Ильича Ленина» [8, с. 40–41].  

В характеристике на кандидата в делегаты Всесоюзного съезда учителей Мешакова 
Ильи Григорьевича указывается: «Тов. Мешаков И. Г. с 1954 года по настоящее время рабо-
тает директором Ярабайкасинской восьмилетней школы. Улучшил учебно-воспитательную 

работу, обеспечив школу необходимыми учебно-наглядными пособиями и техническими 
средствами. Связывая всю воспитательную работу с жизнью, коллектив школы воспиты-
вает школьников на революционных и трудовых традициях советского народа, развивает 
к них высокое чувство советского патриотизма. Усилиями директора школы построено 
каменное здание Ярабайкасинской восьмилетней школы. Постоянно занимается над по-
вышением своего идейно-теоретического уровня и педагогического мастерства, пользу-
ется авторитетом не только среди тружеников села, но и района» [1, л. 23]. В характери-
стике зав. Сундырским РОНО отмечается: «…Как учитель русского языка и литературы 
тов. Мешаков И. Г. предметом владеет свободно, уроки проводит на достаточном мето-
дическом и теоретическом уровне, работает без второгодников. Пользуется среди учи-
тельства района заслуженным авторитетом. В совершенстве владеет методикой препода-
вания предметов, умело руководит учебно-воспитательным процессом, дает ценные сове-
ты и указания коллегам на методологических совещаниях и семинарах учителей педаго-
гического коллектива» [1, л. 20].  

В 1968 году Илья Григорьевич Мешаков был занесен в Книгу Почета Министер-
ства просвещения ЧАССР и в Юбилейную Книгу Почета ЧАССР [10, с. 97]. Его много-
гранная общественно-политическая деятельность заслужила высокой оценки и признания – 

учительством Моргаушского района он был избран делегатом Второго Всесоюзного съезда 
учителей. 

Ярабайкасинская восьмилетняя школа, руководимая И. Г. Мешаковым, прилагала 
максимум усилий по реализации поставленной Вторым Всесоюзным съездом учителей 
задачи перехода к среднему всеобучу. Директор умело сосредотачивал в своих руках ру-
ководство всей жизнью школы: планирование, организацию режима и создание традиций 
в школе, учебно-воспита-тельную работу на уроке, внеклассную работу, методическую 
работу, работу с родителями и т. д. Всегда видел взаимосвязь и взаимозависимость меж-
ду различными явлениями школьной жизни, умел анализировать причины и последствия 
этих явлений и, соответственно, предвидеть, планировать улучшение качества обучения 
и воспитания. Особенностью его стиля управления школьным коллективом было то, что 
он знал предметы учебного плана и умело руководил учебно-воспитательным процессом 
школы, был в курсе событий педагогической науки и постоянно следил за новейшими 
успехами и достижениями наук, составляющих школьную программу. И. Г. Мешаков 
всегда поддерживал добрые начинания своих коллег, часто сам инициировал многие ин-
тересные дела. Однако раны, полученные на фронтах Великой Отечественной войны, 
не давали ему покоя. 12 октября 1971 г. И. Г. Мешаков после продолжительной и тяже-
лой болезни скоропостижно скончался на 47-м году жизни.  

Из материалов стенографического отчета съезда известно, что на пленарном засе-
дании выступили 38 человек, на секционных – 165 человек. В числе выступивших на пле-
нарном заседании от имени летчиков-космонавтов был наш земляк, уроженец с. Шорше-
лы Мариинско-Посадского района Чувашии, Герой Советского Союза Андриян Григорь-
евич Николаев. В своем выступлении он отметил: «…нелегок и сложен труд учителя. 
Мы, летчики-космонавты, с большой признательностью и благодарностью всегда вспо-
минаем своих первых учителей: Клавдию Васильевну Васильеву, Клавдию Ивановну Се-
менову, Ивана Васильевича Калиша, Марию Михайловну Кокареву, Полину Петровну 
Николаеву и многих, многих других наших учителей. Наши школьные воспитатели помогли 
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нам выбрать дорогу в жизнь, стать первооткрывателями космических трасс. Мы благодарны 
всем, дорогие наши учителя, за тот огромный труд учителя, который вы вложили в наше 
обучение и воспитание на благо процветания нашей любимой Родины» [3, с. 212].  

В атмосфере взаимного общения, обмена мнениями воодушевленные решениями 
Всесоюзного съезда делегаты, вернувшись в родные школы Чувашской АССР, нацеливались 
на реализацию поставленных съездом актуальных задач.  

Выводы. Как известно, для каждой исторической эпохи характерны свои представ-
ления о задачах школы, учителя, деятеля просвещения. В начале 1960-х гг. в государ-
ственной политике России в области образования и воспитания первостепенным было 
осуществление всеобщего обязательного среднего образования. С 1966/67 учебного года 
начался планомерный и организованный перевод средней школы на новые учебные планы 
и программы. В свете решения актуальных задач, стоящих перед учителями и органами 
народного образования, в связи с необходимостью поднятия уровня учебно-воспитательного 

процесса в школе, повышения качества знаний учащихся, углубленного изучения опыта 
работы лучших педагогов и внедрения их в процесс обучения и воспитания современных 
школьников и был проведен Всесоюзный съезд учителей. Он явился важной вехой в жизни 
школы, советского учительства, всех работников народного просвещения. Делегаты съезда, 
воодушевленные его решениями, занялись практической реализацией среднего всеобуча 
в стране. Благодаря их усилиям охват выпускников восьмых классов различными форма-
ми среднего всеобуча увеличился с 66 % в 1965 году до 80,9 % в 1970 году. А в середине 
1980-х гг. в Чувашской АССР в средних школах насчитывалось 99 % выпускников вось-
мых классов, что подтверждает осуществление в автономной республике общего средне-
го образования [9, с. 382]. 

Положительно накопленный опыт работы советских учителей – делегатов Второго 
Всесоюзного съезда учителей, может быть востребован в современных условиях модер-
низации российской системы школьного образования. Результаты нашего исследования 
могут быть полезными работникам культуры, науки, образования, а также студентам пе-
дагогических вузов и использоваться в учебно-воспитательной работе. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»  

В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,  
г. Чебоксары, Россия  

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу эффективности применения лингвокуль-

турологического подхода в изучении русской народной волшебной сказки «Гуси-лебеди» на заня-
тиях русского языка как иностранного со студентами, владеющими русским языком в объеме 
I сертификационного уровня (В1). В соответствии с цифровизацией образования знакомство с тек-
стом сказки, с толкованиями значений новых лексических единиц рекомендуется начинать с мате-
риалов обучающего лингвокультурологического Интернет-проекта «Пространство русских сказок 
и былин». В работе представлены культуроориентированные послетектовые задания, включающие 
рассмотрение жанровой принадлежности произведения, отраженной в нем системы ценностей, 
определения ключевой мысли и морали. Задания с выбором одного варианта ответа созданы 
по образцу вопросов субтеста 2. Чтение в составе типового теста по русскому языку как иностран-
ному для первого уровня (ТРКИ-1). Они предназначены для проверки понимания прочитанного. 
Беседа по вопросам, акцентирующим ценностные приоритеты персонажей, углубляет представле-
ние о национальной картине языкового сознания, а также стимулирует построение собственных 
связных логичных высказываний, совершенствование речевой культуры инофонов. Актуальность 
исследования определяется раскрытием лингвокультурологического, ценностно ориентированного 
потенциала русской народной волшебной сказки «Гуси-лебеди» в обучении русскому языку как 
иностранному, соответствующим гуманизирующей роли современного образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, русская народная волшебная сказка  
«Гуси-лебеди», лингвокультурология, методика 
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LINGUISTIC AND CULTURAL POTENTIAL  

OF THE RUSSIAN FOLK FAIRY TALE «GEESE-SWANS»  
IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 
I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The article is devoted to the effectiveness of the linguistic and cultural approach in the 

study of the Russian folk fairy tale “Geese-Swans” in Russian as a Foreign Language by students with B1 
level of the Russian language. In accordance with the digitalization of education, it is recommended to 

start acquaintance with the text of the fairy tale with the interpretation of the meanings of new lexical 

units from the materials of the educational linguocultural Internet project “The Space of Russian Fairy 
Tales and Epics”. The work presents culturally oriented post-project tasks including consideration of the 

genre of the work, the value system reflected in it, determination of the key thought and morality. Tasks 

with a choice of one answer option are modeled on the questions of the subtest 2. Reading as part of a 

standard test in Russian as a Foreign Language for the first level (TRFL-1). They are designed to test 

reading comprehension. The conversation on the issues emphasizing the value priorities of the characters 

deepens the idea of the national picture of linguistic consciousness, as well as stimulates the construction 

of their own coherent logical statements, improvement of the speech culture of foreign speakers. The relevance 
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of the study is determined by the disclosure of the linguistic and cultural, value-oriented potential of the 

Russian folk fairy tale “Geese-Swans” in teaching Russian as a Foreign Language, corresponding to the 
humanizing role of the modern educational process. 

 
Keywords: Russian as a Foreign Language, Russian folk fairy tale “Geese-Swans”, linguocultur-

ology, methodology 

 

Введение. Проблеме моделирования уроков русского языка как иностранного на осно-
ве русских народных сказок, воспринятых в лингвокультурологическом контексте, по-
священо довольно много научно-методических исследований, ориентированных на уча-
щихся различных возрастных групп и уровней владения русским языком. Лингвокульту-
рологический подход в процессе обучения чтению и пониманию произведений сказочного 
эпоса иностранными студентами (I сертификационного уровня) обоснован и описан в кан-
дидатской диссертации А. В. Бордовской [2]. Лингвометодический потенциал русских 
народных сказок о животных в иностранной аудитории младшего школьного возраста, 
владеющей русским языком на базовом сертификационном уровне (ТРКИ-1), раскрыва-
ется И. С. Трыгуб [11]. Методика лингвокультурологического анализа сказок и животных 
разработана для иностранных студентов, знающих русский язык в объеме I и II сертифи-
кационных уровней, О. А. Игошиной [5]. Ученый-педагог, психолингвист В. В. Дронов [4], 
являющийся одним из авторов проекта «Сказкина школа РУДН. Уроки русского языка 
и культуры», видит в народных сказках скрытые концептуальные образы русского языко-
вого сознания, без знания которых немыслимо постижение национального менталитета. 
Русская народная сказка как средство формирования лингвокультурологической и ком-
муникативной компетенций обучающихся становится предметом исследовательского 
внимания в статьях О. М. Басуковой-Сергеевой [1], Е. А. Плясковой [7], Е. В. Сурковой, 
М. А. Латышевой [9]. Однако, несмотря на разработанность в отечественной науке линг-
вокультурологического аспекта методики изучения русских народных сказок о животных 
в иноязычной аудитории, лингвокультурологический потенциал сказочных текстов, от-
носящихся к другим жанровым разновидностям (волшебные или бытовые), по-прежнему 
нуждается в осмыслении. В этой связи цель данного исследования состоит в раскрытии 
лингвокультурологического потенциала русской народной волшебной сказки на примере 
произведения «Гуси-лебеди» в обучении РКИ, представлении научно обоснованного 
комплекса заданий к художественному тексту, направленных на понимание русского 
менталитета и аксиологических основ национальной культуры. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность настоящего исследования 
обусловлена неослабевающим интересом к русским народным сказкам в практике препо-
давания РКИ и необходимостью разработки эффективной методики изучения волшебной 
сказки «Гуси-лебеди» для освоения студентом-инофоном лингвокультурологической ин-
формации, содержащейся в художественном тексте.  

Материал и методы исследования. Материалом для исследования стал адаптиро-
ванный текст русской волшебной сказки «Гуси-лебеди», рассмотренный в аспекте линг-
вокультурологического анализа и его инструментария в процессе обучения РКИ. В рабо-
те использованы сравнительно-типологический, системно-структурный и описательный 
методы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В условиях цифровизации современ-
ного образовательного процесса усиливается интерес к смешанному формату обучения, 
сочетающему традиционные занятия в аудитории с самостоятельной работой учащегося, 
основанной на применении цифровых ресурсов. Существенную помощь в моделировании 
современных уроков по эпическим произведениям русского фольклора окажет обучающий 
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лингвокультурологический проект «Пространство русских сказок и былин» [8], подготов-
ленный сотрудниками Института русского языка и культуры Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова. Адаптированные фольклорные тексты адресованы 
как иностранным абитуриентам, так и студентам, владеющим русским языком в объеме 
уровней А1 – В2. Русская волшебная сказка «Гуси-лебеди» [3] в адаптации М. В. Огано-
вой соответствует лексическому минимуму I сертификационного уровня [6] и позволяет 
«использовать различные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной установ-
ки» [10, с. 9]. Самостоятельное чтение студентом адаптированного варианта сказки, про-
слушивание ее аудиозаписи, знакомящей со своеобразием интонационно-фонетического 
строя русской речи, изучение толкований ключевых слов и лаконичных характеристик 
сказочных персонажей с использованием иллюстративного материала должны предше-
ствовать аудиторному занятию, нацеленному на раскрытие лингвокультурологического 
потенциала сказки «Гуси-лебеди». 

Начиная обсуждение произведения, обратимся к его жанру. Являясь единством идей-
но-тематических и композиционно-стилистических особенностей фольклорного произве-
дения, жанр относится к лингвокультурологическим характеристикам текста. Предложим 
учащимся назвать жанр произведения, вспомнить жанровые разновидности сказки и их 
признаки. 

Принято различать сказки о животных, в которых говорят и действуют анимали-
стические персонажи; волшебные сказки, в них часто встречаются необыкновенные ге-
рои-помощники, есть предметы, наделенные волшебными свойствами, и случаются фан-
тастические события. Бытовые сказки повествуют о повседневной жизни людей. Вопрос 
о том, к какой жанровой разновидности можно отнести сказку «Гуси-лебеди», на первый 
взгляд, способен запутать учащегося. Однако, соотнося содержание произведения с отли-
чительными чертами жанровых разновидностей, легко убедиться в том, что сказка «Гуси-

лебеди» является волшебной. Заглавные персонажи, гуси-лебеди, словно подсказывают, 
что вниманию читателя будет представлена сказка о животных. Но они являются птица-
ми, им не свойственен дар человеческой речи. Они служат Бабе-Яге, характерному пер-
сонажу русской волшебной сказки. Чудесные помощники Машеньки, которых она обре-
тает в своем странствии в поисках младшего брата, – говорящие печка, яблоня, молочная 
речка, кисельные берега, мышка, – спасающие бегущих сестру и брата в благодарность 
за выполненную просьбу, проясняют жанровую природу, доказывая, что «Гуси-лебеди» – 

это волшебная сказка. 
Для проверки понимания учащимися содержания прочитанного рекомендуем вы-

полнить послетекстовые задания с выбором одного варианта ответа. 
1. Куда уехали родители Машеньки и Иванушки? 
(А) на базар; (Б) в деревню; (В) на работу. 
2. С кем играла Машенька, когда гуси-лебеди забрали Иванушку? 
(А) с подругами; (Б) со зверями; (В) с собакой Жучкой. 
3. В избушке на курьих ножках было … . 
(А) 1 окно; (Б) 2 окна; (В) 3 окна. 
4. Что Иванушка делал в избушке Бабы-Яги, когда пришла Маша? 
(А) играл с серебряными яблочками; (Б) ел из золотого блюдца; (В) смотрел вдаль. 
5. Что Баба-Яга собиралась сделать, чтобы согреть Машеньку? 
(А) истопить баню; (Б) напоить горячим чаем; (В) накормить супом. 
6. Где молочная речка, кисельные берега укрыли детей? 
(А) под берегом; (Б) на своем дне; (В) за камнями. 
7. Где яблоня спрятала детей? 
(А) за своим стволом; (Б) на своих ветвях; (В) в своих листьях. 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2023. № 1(118) 

 

 

122 

 

8. О чем печка просила девочку? 
(А) съесть пирожок; (Б) испечь пирожки; (В) замесить тесто. 
9. Машенька и Иванушка смогли убежать от Бабы-Яги благодаря … чудесным по-

мощникам. 
(А) 4; (Б) 5; (В) 2. 
Лингвокультурологический анализ предполагает рассмотрение фольклорного тек-

ста с точки зрения закрепленной в нем системы ценностей. Ценность послушания, ува-
жительного отношения детей к родителям, почитания старших утверждается в сказке че-
рез традиционный мотив нарушения запрета. Беспечная Машенька заигралась с подруж-
ками, позабыв о родительском наказе смотреть за братцем. Все последующие действия 
героини определяются стремлением вернуть похищенного Иванушку, осознанием важно-
сти семейных ценностей любви, заботы о младших и взаимовыручки. Испуг и горькое 
отчаяние девочки передаются краткой констатацией беды: «посмотрела, а брата нет!» [3] 

и глаголом заплакала. Пытаясь отыскать брата, девочка встречает печку, яблоню, молоч-
ную речку, кисельные берега, но, пренебрегая их просьбами: съесть пирожок, попробо-
вать яблочко, выпить молочка, – руководствуется только собственными эгоистическими 
побуждениями: «не хочу!», «оно кислое!» [3], что противоречит русскому народному ко-
дексу «вежества». Троекратная повторяемость эпизодов закрепляет читательскую оценку 
своенравного поведения героини, контрастирующего с добротой и кротостью, присущи-
ми национальному женскому идеалу. Примечательно, что ценностные установки свой-
ственны в сказке и отрицательным персонажам. Баба-Яга, следуя обычаю гостеприим-
ства, стремится быть внимательной к гостье и идет топить баню. Теперь Машенька по-
ступает иначе: кормит кашей мышку, которая благодарит ее советом не верить Бабе-Яге 
и скорее бежать вместе с братцем. Осознав ценность взаимопомощи, поддержки, девочка 
выполняет просьбы и яблони, и молочной речки, и печки и так спасается. Всякий раз 
Машенька соблюдает речевой этикет, говоря «спасибо» всем чудесным помощникам. 
Троекратный повтор ситуации утверждает мысль о трудности достижения цели. Успешно 
справившись с испытанием, Машенька преображается, взрослеет, становится мудрее, по-
стигает истинные ценности. 

Ценностно ориентированному рассмотрению произведения будет способствовать 
беседа по вопросам: 

1. Какой родительский наказ нарушила Машенька? 
2. Что произошло с Иванушкой? 
3. Как вела себя Машенька с печкой, молочной речкой, яблоней при первой встре-

че? Как вы считаете, верно ли она поступила? 
4. Есть ли в сказке повторяющиеся эпизоды? Как вы думаете, какую роль они вы-

полняют? 
5. Как детям удалось спастись от Бабы-Яги? Кто им помог? 
6. Можно ли назвать Машеньку вежливой девочкой? Почему? 
7. Сформулируйте основную мысль сказки. Чему она учит? 

Отвечая на традиционный, как правило, итоговый вопрос о назидательности сказ-
ки, формулируя ключевую мысль повествования, студент выражает свое отношение 
к изображенным событиям, делится возникшим после чтения эмоциональным откликом, 
опираясь на ценностный смысл произведения, национальную языковую картину мира. 

Выводы. Таким образом, изучение русской волшебной сказки «Гуси-лебеди» в ас-
пекте лингвокультурологии на занятиях РКИ, включающее обращение к жанровой при-
роде, смыслу заглавия, ценностным представлениям этноса, закрепленным в тексте, 
определение его главной мысли и раскрытие дидактической составляющей, способствует 
культурной адаптации студента-инофона, достижению взаимопонимания с носителями 
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русского языка. Национально-культурная семантика адаптированного сказочного текста 
проявляется в традиционных русских именах детских персонажей. Их уменьшительно-

ласкательные формы Машенька, Иванушка стимулируют читательскую симпатию. Цен-
ность взаимопомощи в социуме, послушания в отношении к родителям, заботы и внима-
ния к младшим, которые постигает девочка, оказавшись в трудной ситуации, составляют 
стремление к соборности как ментальной особенности русского национального сознания. 
Знакомство обучающегося с лингвокультурологической информацией фольклорного 
произведения формирует представление о духовной культуре, нравственных идеалах, ти-
пичных чертах характера и поведения русского человека, усиливая интерес к чтению. 
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РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
В ОБЛАСТИ АКАДЕМИЧЕСКОГО АНГЛИЙСКОГО В РАМКАХ ESP  

 

Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос расширения словарного запаса сту-
дентов при обучении английскому языку для специальных целей в неязыковом вузе. Пополнение 
словарного запаса – одна из самых важных, сложных и требующих большого времени и усилий 
задач в изучении языка. Авторы подчеркивают необходимость формирования лексической состав-
ляющей у изучающих второй язык как основы профессионально-коммуникативной компетенции 
и целесообразность более глубокого изучения слов, включая происхождение слова, его сочетае-
мость и ограничения по использованию. В качестве материала исследования берется список ака-
демического английского языка. В статье рассматриваются четыре основных типа слов, встречаю-
щихся в текстах по специальности, тесты, используемые для оценки словарного запаса учащихся, 
а также компоненты, необходимые для рецептивного знания слова. Экспериментальным путем дока-
зывается, что наглядное представление лексики, затрагивающее такие аспекты слова, как форма, 
значение и употребление, наряду с систематической работой по совершенствованию лексических 
навыков в рамках учебного процесса обеспечивают прочность ее усвоения. Аргументируется выбор 
компьютерной презентации как средства демонстрации лексических единиц, в наибольшей степени 
соответствующего тенденциям современного общества. В заключении авторы подчеркивают важ-
ность и эффективность регулярной работы студентов по увеличению своего словарного запаса.  

 

Ключевые слова: английский для специальных целей, изучение второго языка, список слов 
академического английского, тесты по оценке словарного запаса, рецептивное знание слова 
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VOCABULARY EXPANSION FOR STUDENTS  

OF A NON-LINGUISTIC INSTITUTION  

BY LEARNING ACADEMIC VOCABULARY LIST WORDS 

IN THE FRAMEWORK OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

 

Tver State University, Tver, Russia 

 
Abstract. This article is devoted to vocabulary expansion for students of a non-linguistic institu-

tion in the framework of English for specific purposes. Vocabulary learning is one the most important, 

difficult, time and effort-consuming tasks in language learning. The authors justify the need to form L2 

learners‟ vocabulary as the basis for their vocational proficiency, paying attention to more extensive 
learning of the word, including the word origin, its collocations and constraints on use. Academic Word 

List words are taken as research material. The authors consider four main types of words found in special-

ized texts, vocabulary level tests, as well as the range of aspects of receptive knowledge of a word. It has 

been experimentally proved that both visual representation of a word with its form, meaning and use and 

a consistent repetition of a word in the classroom enable a word acquisition. Presentation slides are cho-

sen as a means of facilitating visualization of the words. In conclusion, the authors show the importance 

of students' regular approach to their vocabulary expansion. 

 

Keywords: English for specific purposes, L2 learning, Academic Word List words, vocabulary 

level tests, receptive knowledge of a word 
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Введение. Современная система высшего образования призвана подготовить мо-

бильных специалистов высокого уровня, способных осуществлять повседневное и про-
фессиональное иноязычное общение в достаточном объеме. По данным опроса ряда ра-
ботодателей владение иностранным языком находится на втором месте в списке требова-
ний к соискателям, опережая компьютерную грамотность [4].  

Задача вуза – обеспечить целостное формирование личности будущего специалиста, 
обладающего профессиональной компетентностью. Предметом наших изысканий стал курс 
English for Specific Purposes (ESP – английский для специальных целей), который на дан-
ном этапе ориентирован на развитие иноязычной профессионально-коммуникативной ком-
петенции в общем и лексической компетенции в частности [2, с. 53]. 

Цель исследования – продолжить формирование лексического компонента профес-
сионально-коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза как залога эффек-
тивного решения коммуникативных задач бытового и профессионального характера.  

Актуальность исследуемой проблемы. В условиях сокращения часов, выделяе-
мых на изучение иностранного языка в вузе, неизбежно встает вопрос об освоении сту-
дентами лексического минимума, достаточного для успешного решения коммуникатив-
ных задач в будущей профессиональной деятельности.  

Материал и методы исследования. Материалом исследования стали слова из спис-
ка Academic Word List (Coxhead, 1998), включающего наиболее частотные лексические 
единицы из академических и научных текстов. В работе использованы метод экспери-
мента, статистический метод измерения результатов, сравнительный метод и метод ана-
лиза результатов деятельности студентов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сложность обучения иностранному 
языку кроется в достижении баланса между нормативным объемом слов, которые пред-
лагается освоить среднестатистическому учащемуся за ограниченный период времени, 
и набором коммуникативных задач, которые ему нужно решить. Теоретики преподавания 
английского языка как иностранного доказали, что для успешной бытовой коммуникации 
достаточно первых 2000 самых частотных слов, для начала чтения аутентичных текстов – 

3000, для уверенного чтения – 5000, для выполнения университетского курса – 10 000 

[16, с. 55–56]. 

Чтение и успешное понимание аутентичных англоязычных текстов по специально-
сти необходимо студентам как будущим профессионалам в своей области. Мы исходим 
из гипотезы лексического качества (The Lexical Quality Hypothesis), высказанного 
К. Перфетти (Perfetti, C), о том, что знание слова (как формы, так и значения) является 
центральным для навыка чтения [13]. Принимались во внимания и принципы, предло-
женные для изучения словаря, сформулированные Н. Шмиттом [15]. 

И. П. Нейшен (I. P. Nation) в своей совместной работе с К. Хванг (K. Hwang) счита-
ет изучение первых по частотности 2000 слов английского языка лучшим решением для 
людей, занимающихся академическим английским (табл. 1) [11, с. 23]. 

 
Таблица 1 – Различные типы лексики в академических текстах 

 

Тип лексики % охвата 

1-я 1000 слов 71,4  % 

2-я 1000 слов 4,7  % 

Список академических слов (570 слов) 10  % 

Другое 13,9  % 

Итого 100  % 
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Ученый определяет четыре типа лексики, которая встречается в специальных текстах: 

высокочастотные слова, академические слова, технические и низкочастотные слова [11, с. 16]. 
Классический список слов с высокой частотностью – это A General Service List of Eng-

lish Words (1953) М. Веста, включая его более современную верcию (NGSL – New General 

Service List) [12]. В данный список входят 2000 семейств слов, которые изучаются в шко-
ле и на занятиях по коммуникативному английскому.  

Советские и российские лингвисты также составляли словари-минимумы англий-
ского языка с примерно схожим количеством лексических единиц. Наиболее известными 
являются «Словарь наиболее употребительных слов английского языка» под реакцией 
В. Д. Аракина (3250 слов) и «2000 наиболее употребительных слов английского языка: 
учебный словарь лексического минимума» А. В. Петроченкова [6, с. 97–98]. Однако глав-
ными принципами в этих словарях считались принцип сочетаемости с другими словами, 
принцип стилистической неограниченности и принцип семантической ценности. Прин-
цип частотности рассматривался как дополнительный признак [1, с. 296]. 

Как отмечают Н. И. Гальскова и Н. И. Гез, недостатком отечественных словарей-

минимумов являлось то, что они отбирались на основе письменных (печатных) текстов, 
и в этом заключалась их уязвимость, если говорить о продуктивной лексике [1, с. 296]. 

Хирш и Нейшен (Hirsh and Nation) [11, с. 241] доказывают, что для понимания 95 % 

слов в академическом тексте необходимо знание примерно 4000 слов, в их составе 2000 вы-
сокочастотных слов, 570 слов академического английского и около 1000 или более техни-
ческих слов и низкочастотных слов. 

Список слов академического английского Academic Word List [8], включающий 

570 единиц, является списком наиболее частотных слов, используемых в академических 
и научных текстах. Данный список был сформирован в ходе анализа огромного корпуса 
академических и научных текстов. По данным исследования эти слова составляют около 
10 % слов в специальных текстах [11, с. 17]. Все слова и их семьи разделены на 10 спис-
ков с примерно равным количеством слов, начиная с самых частотных в первом списке 
и заканчивая реже употребляемыми словами в 10 списке. 

По мнению ученых, знание высокочастотных слов и слов академического англий-
ского обеспечивает понимание 86 % специального текста [11, с. 26]. 

Как отмечают в своем исследовании А. Масраи (Masrai, A) и Дж. Милтон (Milton, J.), 

знание слов академического английского не является кратким путем к академической успеш-
ности, но оно является полезным, будучи встроенным в длительный и сложный процесс 
овладевания словарем, необходимым для работы с академическим дискурсом [9, с. 55]. 

Другие исследователи высказывают мнение, что изучение слов из списка академи-
ческого английского является инструментом для общения и размышлений в своей дисци-
плинарной области [10, с. 105], а также помогает студентам в изучении языка математи-
ки, науки и т. д. [10, с. 100]. 

Третий вид слов – технические слова, или узкоспециальные термины. На их долю, 
как правило, приходится 6–7 % от всех слов специального текста.  

Четвертая группа слов представлена низкочастотными словами с вероятностью 
включения в академический текст 5–6 %.  

Параллельно с вопросом определения только количественного содержания лекси-
ческого компонента курса английского ESP возникает вопрос «измерения результата» его 
освоения, т. е. оценки качества приобретенного знания. 

Тесты по оценке словарного запаса разрабатывались многими учеными-лингвистами, 
в их числе И. П. Нейшен (I. P. Nation), Н. Шмитт (N. Schmitt), С. Вебб (S. Webb), Б. Лауфер 

и Т. Левицки-Авиад (B. Laufer, T. Levitzky-Aviad), К. Клапхем (C. Clapham) и другие. В своей 

работе [11] Н. Шмидт дает подробный отчет о всем многообразии подобных тестов. 
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Обычно различают несколько уровней теста: 1000-word test, 2000-word test, 5000-word 

test, 10000-word test, Academic Vocabulary test. В них учащемуся необходимо верно опре-
делить значения слов, указав правильную цифру рядом с приведенным толкованием, 
причем в каждом «кластере» имеется 6 слов и 3 толкования, так что 3 слова оказываются 
«лишними». Проверяемые слова в каждом кластере даются по алфавиту, а дефиниции – 

от самой короткой к самой длинной [5]. Такие тесты созданы, чтобы определить размер 
лексикона человека, изучающего второй язык [14]. 

Участниками нашего тестирования выступили студенты факультета прикладной 
математики и кибернетики Тверского государственного университета. Нами была ис-
пользована версия теста на владение академической лексикой [18]. Как показывает соб-
ственный опыт преподавания, в течение семестра представляется возможным обсудить 
ограниченный объем – 3 списка слов. Сам тест был немного модифицирован: в него было 
добавлено больше слов из этих трех списков. 

Три списка включают в себя 180 слов, по 60 слов каждый. Однако не все слова раз-
бирались во время работы на занятии. В процессе отбора слов был применен принцип 
учебной нагрузки [11, с. 37], который состоит в том, что чем больше в слове закономер-
ностей, с которыми учащиеся уже знакомы, тем легче учебная нагрузка этого слова. Эти 
шаблоны и знание могут происходить из первого языка, из знания других языков или 
предыдущего знания второго языка. Так, если в слове используются звуки, близкие 
к произношению слова в первом языке, если есть заимствованное слово в первом языке 
или формы слова в первом и втором языках похожи, то учебная нагрузка будет легкой. 
Таким образом, слова с легкой нагрузкой типа factor, sector, method, text, element, design, 

focus, aspect, document и др. отдельно не рассматривались. 
Выбор компьютерной презентации в качестве оптимального средства представле-

ния лексики продиктован тем фактом, что развитие масс-медиа и всеобщая информатиза-
ция привели к формированию нового типа восприятия и усвоения знаний и преобладанию 
клипового мышления у современного поколения [7, раздел II, пункт 16]. С другой стороны, 
неоспоримыми преимуществами использования данного способа преподнесения информа-
ции являются наглядность, компактность изложения материала и интерактивность [3]. 

Было рассмотрено 104 слова путем демонстрации слайдов презентации, по слайду 
на каждое слово. Данному заданию уделялось примерно 10 минут в начале занятия, за это 
время просматривались и обсуждались 7–8 слов. Наглядное представление лексики 
на слайдах обеспечило рецептивное знание слов [11, с. 37], т. е. студенты знакомились 
со словами через аудирование или чтение и пытались понять их. Суть рецептивного по-
нимания представлена в табл. 2: 

 
Таблица 2 – Что включает знание слова 

 

Форма Устная Как звучит слово 

 Письменная Как слово выглядит 

 Части слова Какие части слова узнаваемы в слове 

Значение Форма и значение Какое значение этого слова 
 Понятие и с чем слово соотносится  Что включено в это понятие 
 Ассоциации О каких других словах оно заставляет нас подумать 

Использование Грамматические функции В каких моделях слово встречается 

 Сочетаемость Какие слова сочетаются с этим словом 

 Ограничения по использованию Где, когда и как часто мы ожидаем встретить это 
слово 

 

Таким образом, на слайдах презентации были отражены следующие моменты:  
− письменная форма слова (если британский и американский варианты написания 
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слова отличались, то были указаны оба варианта, например: per cent (BrE) / percent (AmE), 

labour (BrE) / labor (AmE); 

 − устная форма слова посредством его транскрипции (в случаях, когда написание 
глагола и существительного было одинаковое, а произношение различалось, были даны два 
примера произношения, например: export (сущ.) /ˈekspɔːt/ – экспорт, export (глаг.) /ɪkˈspɔːt/ – 

экспортировать. Если транскрипция слова менялась, например, при неправильном образова-
нии множественного числа, то это тоже отмечалось на слайде: formula (ед. ч.) /ˈfɔːmjҽlҽ/ – 

формула, formulas or formulae /ˈfɔːmjҽliː/ – формулы (мн. ч.); 
− значение (самый простой вид определения, так как он краткий и базируется 

на предыдущем опыте) [11, с. 101]; 
− ассоциации (акцентировалось внимание на латинском или греческом происхож-

дении большинства слов академического вокабуляра, особенно если данные слова или 
их словообразовательные элементы прослеживаются и в аналоге этого слова в русском 
языке: происхождение слова previous (предыдущий) from Latin praevius „going before‟ 
(from prae „before‟ + via „way‟) + -ous – в русском языке приставка пред со значением «ра-
нее чего-нибудь»: слова предшествующий, предыдущий, предок, предыстория; проис-
хождение слова variable (переменная) from Latin variabilis, from varius „diverse‟– в русском 
языке слова вариант, вариативность, варьировать со значением «одно из нескольких»); 

− использование (для демонстрации приводились примеры предложений с данны-
ми словами); 

− сочетаемость (были приведены примеры наиболее частых сочетаний слов, 

например: primary objective / goal / purpose, to obtain information / data / results, a scientific 

/ an academic journal, capital / business / property investment; 

− ограничения по использованию (приводилась разница в значении слов, которые 
относятся к категории easily confused words, таких как: economic – economical, policy – 

politics, assessment – evaluation, affect – effect, site – sight, а также были представлены при-
меры правильного использования каждого слова из пары). 

В исследовании принимали участие 2 группы, экспериментальная и контрольная, 
по 31 студенту в каждой. На первом занятии было проведено тестирование в обеих груп-
пах. После тестирования, результаты которого не разглашались, обеим группам было 
рассказано о важности изучения академического английского для улучшения понимания 
текстов по специальности и выданы все материалы в электронном виде. 

В экспериментальной группе проводилась отработка слов на каждом занятии, 
в контрольной группе таковая отработка не проводилась. В конце семестра каждой груп-
пе было предложено повторное тестирование. Результаты изображены на графиках. 

Как можно заметить, при первичном тестировании в экспериментальной группе 
(см. рис. 1) только 32 % студентов узнали половину и более слов, при повторном тести-
ровании таких студентов оказалось 74 %, что показывает значимую разницу. Кроме того, 
количество студентов, узнавших 25 % и менее слов в повторном тестировании, снизилось 
до 0 %. 

Результаты первого тестирования в контрольной группе (см. рис. 2) были схожи 
с результатами тестирования в экспериментальной группе – 29 % студентов узнали поло-
вину и более слов, при повторном тестировании их стало 35 %. Количество студентов, 
узнавших 25 % и менее слов, снизилось с 16 % до 7 %, а узнавших от 26 до 50 % стало 
58 % вместо 55 %. Выросло также количество студентов, узнавших от 76 до 100 % слов, –
19 % вместо 10 %. Результаты показывают, что перед повторным тестированием часть 
студентов посмотрела презентации и запомнила определенные слова.  
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 Рисунок 1 – Сопоставление результатов первичного и повторного тестирований 

в экспериментальной группе 
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Рисунок 2 – Сопоставление результатов первичного и повторного тестирований в контрольной группе  
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 Рисунок 3 –  Сопоставление результатов первичного тестирования  
в экспериментальной и контрольной группах 

 

Из рис. 3 видно, что при первичном тестировании группы были примерно равны 
в знаниях. Разница в процентом соотношении составляет не более 6 %.
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Рисунок 4 – Сопоставление результатов повторного тестирования 

в экспериментальной и контрольной группах 

 

Рис. 4 подтверждает, что в экспериментальной группе 74 % студентов узнали более 
50 % слов, а в контрольной группе таких студентов было 35 %. Таким образом, очевидно, что 
работа на занятии дает результаты и помогает запомнить большее количество слов, нежели 
самостоятельная работа, которой занимаются лишь самые мотивированные студенты. 

При первичном тестировании были отмечены слова, с которыми не справились 
50 % и более испытуемых как в экспериментальной, так и в контрольной группах. Акцент 
на изучение именно этих слов не делался. В конце семестра студентам был предложен 
еще один тест – выбрать правильное слово и поставить его в пропущенное место в пред-
ложении. Все предложения были примерами, взятыми из научных статей сайта Science-

Daily [17]. 

Результаты показывают (см. рис. 5), что в среднем 82 % студентов эксперимен-
тальной группы справились с заданием, в то время как это удалось только 42 % студентов 
контрольной группы. 

 

 
 

Рисунок 5 – Сопоставление результатов освоения проблемных слов  
в экспериментальной и контрольной группах по итогам повторного тестирования 
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Выводы. По результатам работы были сделаны следующие выводы: 
1. Изучение слов академического вокабуляра полезно и необходимо студентам 

для расширения их собственного словарного запаса, оно не занимает много времени; зна-
ние высокочастотных слов и слов академического английского повышает понимание 
специального текста. 

2. Изучение слов во время аудиторного занятия в масштабах группы более эффек-
тивно, нежели самостоятельное изучение. 

3. Изучение слов дает знания о написании, произношении, значении, употреблении, 
сочетаемости, происхождении слова и ограничениях по его использованию. 

4. Знание происхождения слова расширяет культурный кругозор учащегося, часто 
помогает находить ассоциации данного слова со словами в русском языке, способствуя 
закреплению материала. 
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Аннотация. Статья посвящена определению сущности профессиональной устойчивости ба-
калавров машиностроительного профиля. Затронутая тема является актуальной, о чем свидетель-
ствует обозначенная правительством заинтересованность в формировании конкурентоспособного 
кадрового потенциала России. В условиях санкций и напряженной обстановки с западными страна-
ми остро встал вопрос автоматизации машиностроительных производств [3], совершенствования 
технологий и развития независимого отечественного производства, что невозможно без квалифици-
рованных специалистов. В связи с этим перед учебными заведениями страны ставятся новые задачи.  

В статье проведен обзор литературы по изучаемой тематике. Проанализированы различные 
формулировки термина «устойчивость», отмечена разноплановость рассматриваемого понятия, 
его неоднозначность и, в каком-то смысле, противоречивость. Для наглядности приведены приме-
ры устойчивости различных объектов, рассмотрены варианты устойчивого и неустойчивого со-
стояний. Отмечено наличие значительного количества исследований, посвященных изучению 
профессиональной устойчивости в различных сферах трудовой деятельности. Для профессии 
«учитель», формирующей и воспитывающей будущее поколение, приоритетными являются каче-
ства, позволяющие не просто работать с детьми, а вкладывать в эту работу всего себя без остатка. 
Поэтому большинство из этих исследований посвящено профессиональной устойчивости педаго-
гов. Большое значение устойчивости придается в отраслях, которые связаны с обеспечением без-
опасности людей, когда определенные качества позволяют снизить либо исключить факторы риска.  

На основании изученного материала выявлены основные компоненты профессиональной 
устойчивости будущих инженеров и составлена ее структурная схема.  
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Abstract. The article is devoted to the essence of professional sustainability of mechanical engi-
neering bachelor‟s degree students. The topic raised is relevant, as evidenced by the interest indicated by 
the government in the formation of a competitive human resource potential of Russia. Under the condi-
tions of sanctions and tense situation with Western countries, the issue of automation of machine-building 
productions [3], improvement of technologies and development of independent domestic production, 
which is impossible without qualified specialists, has risen sharply. In this regard, new tasks are being set 
before state educational institutions.  
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The article provides a review of the literature on the subject under study. Various formulations 

of the term “sustainability” have been analyzed, the versatility of the concept under consideration, its am-

biguity and, in a certain sense, inconsistency have been noted. For evidentness, examples of the sustaina-

bility of various objects are given, variants of sustainable and unsustainable states are considered. It is 

noted that there is a significant number of studies devoted to the study of professional sustainability in 

various fields of work. For the profession of “teacher”, which forms and educates the future generation, 

the priority is the qualities that allow not just to work with children, but to invest in this work in this work 

with all of yourself. Therefore, most of these studies are devoted to the professional sustainability of 

teachers. Great importance is given to resilience in industries that are associated with ensuring the safety 

of people, when certain qualities can reduce or eliminate risk factors.  

Based on the studied material, the main components of the professional stability of future engi-

neers are identified and its structural scheme is made. 

 

Keywords: sustainability, professional sustainability, bachelor's degree student, mechanical en-

gineering training program, sustainable state, structure 

 

Введение. Обострившаяся в настоящее время обстановка в мировой политике и вве-
денные в отношении нашей страны санкции стали очередным вызовом для экономики 
России. Особенно остро обозначился кадровый вопрос в отдельных отраслях производ-
ства, в том числе в машиностроении.  

На состоявшемся 8 февраля 2023 года заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию обсуждались перспективные пути наращивания научно-
го и технологического потенциала России. Особое внимание было уделено необходимости 
внесения существенных изменений в вопросы подготовки кадров и повышения качества 
высшего образования. Была отмечена потребность в специалистах технических направле-
ний, для успешной подготовки которых важная роль отводится инженерным школам.  

Целью статьи является определение сущности и структуры профессиональной 
устойчивости бакалавров машиностроительного профиля. Для систематизации сведений 
этого направления были изучены работы В. А. Сластенина [13], К. К. Платонова и Б. М. Голь-
дштейн [11], К. В. Осетрова [9], И. А. Клюшниковой [5], Б. И. Сарсенбаевой [12] и многих 
других. 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время остро обозначился во-
прос нехватки инженерных кадров на производствах машиностроительной отрасли. 
В этой связи на высшие учебные заведения возлагается ответственная роль в подготовке 

квалифицированных специалистов для этой отрасли.  
Тема устойчивости отражена в огромном количестве научных работ. Важно отме-

тить, что в этом вопросе накоплен достаточно емкий багаж, но при этом проблема фор-
мирования профессиональной устойчивости бакалавров машиностроительного профиля 
до настоящего времени остается незатронутой. Поэтому исследование сущности и струк-
туры их профессиональной устойчивости является актуальным. 

Материал и методы исследования. В рамках настоящего исследования нами про-
ведены изучение и анализ научных трудов и изысканий, связанных с профессиональной 
устойчивостью в различных направлениях, структурированы полученные сведения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для более полной оценки объекта 
нашего исследования изучение разделено на отдельные этапы: 

– устойчивость; 
– профессиональная устойчивость; 
– профессиональная устойчивость бакалавров машиностроительного профиля. 
На начальном этапе нашей работы был проведен анализ различных формулировок 

понятия устойчивости, часть которых представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Определение устойчивости в различных областях знаний 

 

№ Область знаний Формулировка 

1. Техника Устойчивость определяется как свойство технических систем сохранять зна-
чения конструктивных и режимных параметров в заданных пределах [4] 

2. Авиация Устойчивость – способность летательного аппарата восстанавливать режим 
полета, от которого он отклонился после воздействия возмущения [14] 

3. Гидравлика Гидродинамическая устойчивость – свойство потоков сохранять скорость и 
направление движения [4] 

4. Теория 

автоматического 
управления  

Усто йчивость системы – способность системы автоматического управления 
нормально функционировать и противостоять различным неизбежным возму-
щениям (воздействиям) [7] 

5. Экономика Устойчивость (предприятия, фирмы) – финансовое состояние предприятия, хо-
зяйственная деятельность которого обеспечивает в нормальных условиях вы-
полнение всех его обязательств перед работниками, другими организациями, 
государством, благодаря достаточным доходам и соответствию доходов и 
расходов [1] 

6. Деловая лексика Устойчивость 
1. Syn: живучесть, выносливость  
2. Syn: постоянство, неизменность, стабильность (публ.), константность (кн.), 
прочность [15] 

7. Психология Устойчивость (англ. Tolerance, stability):  
1. Устойчивость внимания.  
2. Помехоустойчивость.  
3. Нравственная устойчивость личности. 
4. Трансситуативная устойчивость поведения. 
5. Нервно-психическая устойчивость. 
6. Эмоциональная устойчивость [2] 

8. Лексика Устойчивый  
1. Имеющий свойство твердо стоять, не падая, не колеблясь. Способный сохра-
нять данное состояние, несмотря на действие различных сил (физ.).  
2. Не поддающийся, не подверженный колебаниям и изменениям.  
3. Перен. Твердый, стойкий, надежный, не поддающийся влияниям [16] 

 

Можно констатировать, что понятие устойчивости эволюционировало наряду 
с развитием промышленности, науки и техники. Иначе как объяснить возможность при-
менения этой характеристики в сфере авиации, экологии, в сопротивлении материалов, 
микробиологии, экономике и других достаточно современных разделах науки? И здесь 
не можем не согласиться с исследователями, которые считают, что «устойчивость» – это 
достаточно разноплановое и не столь однозначное понятие, несмотря на кажущуюся лег-
кость восприятия.  

Анализируя различные формулировки изучаемого нами объекта, мы видим, что в тол-
ковых словарях русского языка от В. И. Даля до современных авторов не дается опреде-
ление понятию «устойчивость». В русском языке это слово относят к прилагательному 
«устойчивый», которое означает «способность стоять, не падая, не колеблясь, и сохра-
нять такое положение даже под действием внешних сил» [16]. 

Известен тот факт, что в английском языке не существует слова, равного по значи-
мости «устойчивости», что, кстати, является подтверждением нашего анализа формули-
ровок и говорит о том, что у изучаемого термина нет одновариантного определения.  

Структурируя рассмотренные толкования устойчивости, можно выделить две воз-
можные ее категории: свойство и состояние. В технике, авиации, гидравлике, горном 
деле устойчивость проявляется в качестве свойства, т. е. является существенным призна-
ком характеризуемого объекта, в то время как в психологии, философии, экономике и пр. 
устойчивость определяет состояние, показывающее параметры изучаемого объекта 
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на данный момент. Как только на него будет оказано какое-либо воздействие, состояние 

изменится. В зависимости от силы действия объект может потерять устойчивость, 
но впоследствии произошедшие изменения, возможно, позволят ему обрести устойчивое 
положение (рис. 1). 

 

                        
а        б  
 

Рисунок 1 – Примеры изменения устойчивого состояния объектов 

 

Изучение устойчивости по отношению к отдельным объектам, конструкциям либо 
субъектам предполагает необходимость учета влияния внешней среды или внешнего воз-
действия. 

В качестве примера рассмотрим два предмета. В данном случае это конус (рис. 1б). 
Если оценивать с точки зрения устойчивости, то разница между двумя фигурами выявля-
ется колоссальная. Казалось бы, объект один и тот же, только в разном положении: конус 
перевернули, и это воздействие привело к полной потере устойчивости. 

Из курса физики школьной программы можно привести пример, который в даль-
нейшем будет красноречивым подтверждением нашей теории относительно профессио-
нальной устойчивости бакалавров машиностроительного профиля. Речь идет об условиях 
равновесия тел.  

             
                                 а                   б  
 

Рисунок 2 – Схема расположения тела в неустойчивом (а) и устойчивом (б) равновесии 

 

На рисунке 2а тело находится в состоянии неустойчивого равновесия, т. е., если 
на него оказать воздействие, оно не вернется в исходное положение, но при определен-
ных благоприятных условиях сможет вновь оказаться в состоянии равновесия. Если с та-
ким же усилием воздействовать на тело, находящееся в состоянии устойчивого равнове-
сия (рис. 2б), оно легко вернется в первоначальную позицию. Если ассоциировать приве-
денный пример с будущими бакалаврами, то можно сказать, что правильно сформиро-
ванная устойчивость поможет молодому специалисту адаптироваться в трудовом коллек-
тиве с наименьшими для него потерями. 

Изучение понятия устойчивости в различных сферах деятельности человека позво-
ляет нам констатировать, что этот термин применяется довольно широко и характеризует 
способность объекта сохранять фиксированную форму с определенными характеристи-
ками в течение продолжительного времени. Причем эти характеристики могут меняться, 
но незначительно.  
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Обратимся к термину «профессиональная устойчивость». Принято считать, что впер-
вые эту категории ввел в научный обиход известный советский психолог К. К. Платонов [10]. 
Ученый вкладывал в данное понятие приоритетное значение деятельности в профессии, 
причем деятельности, которая приносит радость и удовлетворение.  

Множество трудов посвящено изучению профессиональной устойчивости летчиков 
и авиадиспетчеров, поскольку в этих профессиях очень остро ставится вопрос обеспече-
ния безопасности [9], [13], [17]. И здесь изучаемая нами категория рассматривается как 
психическая, психоэмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость, помехоустойчи-
вость и т. п.  

В конце ХХ столетия термин «профессиональная устойчивость» начали применять 
в педагогике. По мнению И. А. Клюшниковой [5], эта характеристика включает в себя 
эмоциональную, психическую, нравственную устойчивость, т. е. свойства, без которых 
профессиональная деятельность учителя немыслима.  

Нами рассмотрено большое количество работ с углубленным изучением професси-
ональной устойчивости учителей, результатом которых можно назвать выявленные каче-
ства личности, необходимые для успешной педагогической деятельности [6], [11], [12], 
[13]. В отношении специалистов машиностроительной отрасли аналогичных исследова-
ний не обнаружено, но отдельные положения могут быть применены из опыта таких ав-
торов, как В. А. Сластенин [13], Б. И. Сарсенбаева [12], И. А. Клюшникова [5], О. С. Ов-
сянникова [8], А. А. Кудрин [6] и др. 

На основании изученного материала нами сделан вывод о том, что на профессио-
нальную устойчивость оказывают влияние такие свойства, как профессиональная компе-
тентность и высокий уровень базовых знаний, социально-психологическая готовность 
к деятельности, коммуникабельность и прочие. Перечисленные качества авторы приме-
няют для оценки уровня сформированности специалиста-педагога. По тому же принципу 
нами определены свойства, позволившие выявить компоненты профессиональной устой-
чивости бакалавров машиностроительного профиля и объединить их в структурной схе-
ме, приведенной на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Структура профессиональной устойчивости бакалавров машиностроительного профиля 
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КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
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Профессиональная устойчивость бакалавров машиностроительного профиля вклю-
чает мотивационный, когнитивно-содержательный, коммуникативный и рефлексивно-

оценочный компоненты. Отличительной особенностью предлагаемой структуры является 
взаимосвязь ее компонентов с машиностроительным производством.  

Выводы. Проведенный анализ литературных источников и исследовательских ра-
бот позволил выявить и структурировать компоненты, определяющие профессиональную 
устойчивость бакалавров машиностроительного профиля. На основе сформулированной 
структуры в дальнейшем будет создана модель формирования устойчивости будущих 
инженеров.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 
г. Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены результаты работы команды преподавателей и студен-

тов факультета физико-математического образования, информатики и технологий Чувашского 
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева по внедрению проектного 
обучения в вузе. Технология проектного обучения, ориентированная на развитие у студентов про-
фессиональных и личностных навыков, а также умений решать сложные задачи в команде, рассмат-
ривается как важная часть организации учебного процесса. Такая технология помогает студентам 
критически мыслить, развивает у них навыки поиска информации и умение использовать ее в своих 
проектах. Среди особенностей технологии проектного обучения выделяются: самостоятельный вы-
бор проекта; работа в команде; открытость процесса; ориентация на реальные проблемы (проекты, 
над которыми работают студенты, должны быть связаны с реальными проблемами и вызовами). 
Проходя весь путь реализации жизненного цикла образовательного проекта, студенты выступают 
инициаторами идей, в ходе которых пробуют себя в качестве помощника руководителя или участ-
ника команды. Однако для успешного проектного обучения необходимо правильно организовать 
этот процесс, создать подходящую образовательную среду и обеспечить необходимые ресурсы 
и поддержку. Автором выделяются ключевые аспекты и условия реализации технологии проектного 
обучения, ориентированные на творческую самореализацию личности студента. В статье приводятся 
практические аспекты и примеры успешной реализации технологии проектного обучения.  

 

Ключевые слова: проект, технология, обучение, личность студента, работа в команде, 
проектная технология, гибкая модель обучения 
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TECHNOLOGY OF PROJECT-BASED LEARNING  

IN SELF-REALIZATION OF A STUDENT’S PERSONALITY 

 

I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 
Abstract. The article presents the result of the work of a team of teachers and students of the Fac-

ulty of Physics and Mathematics Education, Computer Science and Technology of I. Yakovlev CHSPU 

associated with the introduction of project-based learning at the university. The technology of project-

based learning that focuses on the development of students‟ professional and personal skills, as well as 

the ability to solve complex problems in a team, is considered an important part of the educational pro-

cess organization. This technology helps students to think critically, develop their skills of information 

search and the ability to use it in their projects. Among the features of project-based learning technology 

are independent project selection; teamwork; openness of the process; orientation to real problems: pro-

jects that students are working on should be related to real problems and challenges. Going all the way 

through the implementation of the life cycle of an educational project, students initiate ideas, during 

which they try themselves as an assistant manager or a team member. However, for successful project-

based learning, it is necessary to properly organize the process, create a suitable educational environment 

and provide the necessary resources and support. The author highlights the key aspects and conditions for 

the implementation of project-based learning technology, focused on the creative self-realization of the 
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student's personality. The article presents practical aspects and examples of successful implementation 

of project-based learning technology. 

 

Keywords: project, technology, learning, student’s personality, teamwork, project-based tech-

nology, flexible learning model 

 

Введение. Технология проектного обучения – это методика обучения, основанная 
на решении практических задач, когда студенты работают в команде над реальными про-
ектами, используя знания и навыки, приобретенные в процессе обучения. Она может 
иметь широкий спектр форматов, включая исследовательские проекты, проекты с приме-
нением технологий, проекты социального предпринимательства и другие. Данный под-
ход выступает важным элементом в самореализации студента, так как быстрое развитие 
технологий приводит к появлению новых профессиональных навыков и требует от людей 
постоянного обучения [5], [6]. 

Методологические аспекты метода проектов изучали Е. С. Полат [10], А. Л. Блохин [2], 
И. С. Тулохонова [14]. Проектная деятельность учащихся с позиций культурно-исторического 

подхода рассматривалась в работах Л. С. Выготского [3]. Разработку общей методики 

метода проектов мы видим в работах С. А. Красносельского [8], Н. Ю. Пахомова [11], 
И. С. Сергеева [13]. Учеными С. Т. Шацким [15], П. П. Блонским [1] метод проектов рас-
сматривался как средство развития отдельных качеств личности. Д. Дьюи [4], У. Х. Кил-
патрик [7] важность метода проектов видели в расширении практической ценности вы-
полнения учебных заданий. 

Целью исследования является обобщение опыта реализации проектной деятельно-
сти в учебном процессе, направленной на формирование у студентов не только знаний, 
но и практических навыков работы в команде, решения реальных задач и принятия ответ-
ственности за результат своей деятельности. 

В исследовании технологии проектного обучения мы решаем проблему недоста-
точной практической подготовки студентов, предоставляя им возможность работать над 
реальными проектами в команде под руководством опытных наставников, что способ-
ствует более глубокому усвоению материала, так как студенты должны самостоятельно 
исследовать тему проекта, применять полученные знания на практике и делать выводы 
из своего опыта. 

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время особое внимание в ву-
зах уделяется модернизации образовательного процесса в сторону проектного обучения. 
Данная инициатива поддерживается преподавателями и работодателями. Студентами 
осваиваются новые компетенции и навыки, позволяющие им реализовывать комплексные 
проекты и инициативы. Отметим, что в приоритетном проекте «Вузы как центры про-
странства создания инноваций» отмечается важность развития проектной деятельности 
студентов и научных сотрудников вузов, а также создания условий для коммерциализа-
ции результатов их исследований. Это может включать организацию специальных про-
грамм обучения и мониторинга, проведение конкурсов на лучшие проекты, установку 
связей с бизнесом и инвесторами и другие мероприятия, направленные на стимулирова-
ние инноваций и предпринимательства [12]. 

С 2022 года с целью унификации высшего педагогического образования в Россий-
ской Федерации реализуется проект «Ядра высшего педагогического образования». Со-
гласно данному проекту все образовательные программы по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» должны иметь модульную структуру, ориентированную 
на создание и развитие инновационных образовательных программ, улучшение качества 
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подготовки будущих педагогов и развитие научно-исследовательской и проектной работы 

в сфере образования [9]. 
Материал и методы исследования. В ходе исследования были использованы тео-

ретические методы анализа психолого-педагогической, методической литературы по теме 
исследования, а также описательный метод, основанный на наблюдении и обобщении 
опыта работы. Материалом для исследования послужил проект «Ядра высшего педагоги-
ческого образования». Исследование технологии проектного обучения в самореализации 
личности студента показывает, как использование проектного обучения может помочь 
студентам достигнуть своих целей и раскрыть свой потенциал через активное участие 
в решении задач и проблемных ситуаций. 

Результаты исследования и их обсуждение. В декабре 2021 года на базе Чуваш-
ского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева начал свою ра-
боту Технопарк универсальных педагогических компетенций, который стал координи-
рующим центром внедрения и развития технологии проектного обучения в вузе. 

Методологической основой технологии проектной деятельности студентов являет-
ся системный подход, направленный на интеграцию знаний и компетенций из различных 
областей, активное использование современных информационных технологий, ориента-
цию на решение актуальных проблем и задач в рамках проекта.  

На опыте реализации проектного обучения в настоящей статье нами выделены 
условия, которые позволяют студенту проявлять свой творческий потенциал и развивать 
личностные качества: 

1) свобода самовыражения. Студент должен чувствовать, что ему можно выражать 
свои мысли и идеи, даже если они отличаются от общепринятых;  

2) открытость и толерантность. Среда, где ценятся идеи и мнения каждого челове-
ка, а также уважается его культурный и этнический фон, помогает студенту чувствовать 
себя комфортно и принимать решения на основе своих принципов и ценностей; 

3) командная работа. Включение студентов в командные проекты, где их идеи учи-
тываются и находят свое применение в реальной жизни, способствует развитию лидер-
ских качеств, умений работать в команде и извлекать выгоду из совместного процесса; 

4) стимулирование мышления. Предоставление студентам возможности заниматься 
творческой деятельностью, проведение мастер-классов, семинаров и круглых столов в обла-
сти образования, искусства и др. дает им возможность развиваться как личностям и раскры-
вать свой потенциал; 

5) обратная связь от наставников. Студентам необходимо получать обратную связь 
о своих достижениях, как положительную, так и конструктивную. Это будет влиять на при-
нятие ими правильных решений и дальнейшее развиватие в выбранном направлении. 

Таким образом, создавая необходимые условия, мы развиваем у студентов креатив-
ное мышление, коммуникационные навыки и другие социально-психологические компе-
тенции, которые помогут им стать уверенными, созидательными и готовыми к решению 
сложных задач в будущем. 

На факультете физико-математического образования, информатики и технологий 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева проектное обучение внедрено на всех ступенях образования. 
Темы, идеи для реализации проектов поступают от образовательных учреждений, орга-
низаций, предприятий из реальных отраслей республики. Руководство проектом поруча-
ется студентам совместно с преподавателями факультета. Представим опыт реализации 
некоторых проектов, которые получили признание в Чувашской Республике. 

Проект «Работа со школами с низким образовательным результатом». Основная 
цель проекта – реализация механизмов, обеспечивающих повышение качества обучения 
в школах с низкими результатами обучения по предмету «Математика» с 9 по 11 классы. 
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Студенты 2–5 курсов профиля подготовки «Математика и информатика» в рамках  

педагогической практики направляются в школы с низким образовательным результатом. 
Реализация данного проекта строится в несколько этапов: 

 1) ознакомительный (сбор первичных данных успеваемости школьников, анализ 
заданий, которые вызвали у них трудности или к которым они даже не приступили);  

2) посещение студентами уроков алгебры и геометрии, разбор и решение задач 
со школьниками после уроков;  

3) проведение выходной контрольной работы с обобщением результатов;  
4) подготовка доклада на ежегодном республиканском семинаре для студентов 

и учителей математики по теме «Методика подготовки обучающихся с риском учебной 
неуспешности к ВПР и итоговой аттестации» и на Региональной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы методики преподавания математики и физики»;  

5) выполнение курсовой работы по дисциплине «Методика преподавания математики».  
Проект «”Робототехнический хакатон” как форма обучения школьников». Ос-

новная идея проекта заключается в том, чтобы с помощью технических и инженерных 
знаний школьники и студенты создавали инновационные робототехнические устройства, 
способные решать различные задачи и проблемы. Цель «хакатона» – стимулировать 
творческий потенциал участников и помочь им развить навыки коллективной работы, 
принятия решений, презентации и коммуникации. Такая форма работы может помочь 
участникам понять, как научные и технические знания можно применять на практике, 
и вызвать у них интерес к науке и технологиям. В конечном итоге, «робототехнический 
хакатон» является стимулирующей и познавательной площадкой для молодежи, стремящей-
ся к профессиональному развитию в области науки, технологий, инженерии и математики. 

Проект по обучению детей в лабораториях IT-кластера. Занятия организуются 
студентами под руководством педагогов вуза. Дети учатся, используя проектную методо-
логию, которая позволяет им активно участвовать в процессе обучения и развивать навы-
ки решения проблем на основе современных технологий. На рис. 1 представлены работы 
детей в возрасте 10–12 лет по 3D моделированию.  

 

 
 

Рисунок 1 – Работы детей по 3D моделированию 

 

Проект «Организация профориентационной работы». В рамках реализации данно-
го проекта создана программа мастер-классов по робототехнике (школьники получают 
первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств VEX V5, пишут 
программу движения робота по заданной траектории, используя программу VEXcode), 
3D моделированию (дети узнают, как создаются модели в реальности, изучают виды  
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3D принтеров и материалы, которые используются для создания моделей, узнают лайфхаки 

в решении задач ЕГЭ по профильной математике, начинают разбираться в том, что одну 
и ту же задачу можно решить сложным способом и более простым). В рамках данного 
проекта студенты вместе с преподавателями факультета демонстрируют школьникам 
увлекательность занятий и современный подход к преподаванию. 

Проект «Каникулы с пользой» по программе «IT и занимательный ФизМат». Про-
ект реализуется в каникулярное время и предполагает вовлечение детей в интересные 
и креативные практические занятия, что делает учебный процесс более интересным 
и легким для понимания. Школьники вместе со студентами участвуют в различных прак-
тических занятиях в области IT, физики и математики, которые проводятся в игровой 
форме. Создается окружение, где все участники проекта могут проявить свой творческий 
потенциал и обучаться навыкам решения задач на основе новейших технологий. Дети 
учатся работать вместе, принимать общие решения и находить оптимальные пути реше-
ния проблем, совершенствуя свои умения в области коллективной работы. 

Выводы. Исследование показало, что технология проектного обучения может быть 
использована как один из инструментов формирования компетенций, необходимых для ус-
пешной профессиональной деятельности в будущем. Применение данной технологии 
в образовательном процессе дает студентам возможность развивать навыки самостоя-
тельной работы, творческого мышления и коллективной работы. Проектное обучение 
стимулирует саморазвитие и самореализацию личности студентов, так как позволяет 
им реализовывать свои собственные идеи и проекты, способствует активизации учебного 
процесса и повышению мотивации у студентов. Кроме того, использование технологии 
проектного обучения может быть особенно полезным для студентов, которые не могут 
полностью проявить свой потенциал в традиционном учебном процессе. Однако для 
успешного результата необходимо правильно организовать проектное обучение, создать 
подходящую образовательную среду и обеспечить необходимые ресурсы и поддержку.  
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Исследование выполнено по проекту «Формирование профессиональных умений 
будущих педагогов для работы с обучающимися с ОВЗ с применением цифрового симу-
лятора педагогической деятельности» в рамках Соглашения о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания между Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБОУ ВО «Набе-
режночелнинский государственный педагогический университет». 

 
Аннотация. В статье описана модель оценки профессиональной компетенции будущего 

педагога с помощью цифрового симулятора педагогической деятельности. Рассмотрена возмож-
ность применения симулятора в подготовке будущих педагогов, который позволит выявить у ба-
калавров уровень владения общепрофессиональными компетенциями и повысить эффективность 
профессиональной подготовки.  

Цель статьи – определить и обосновать возможность оценки общепрофессиональных ком-
петенций бакалавров посредством цифрового симулятора педагогической деятельности. 

В представленной модели определены показатели и индикаторы знаний, умений и навыков бу-
дущих педагогов. К данным показателям отнесены умения разрабатывать учебные программы, плани-
ровать результаты согласно требованиям ФГОС, организовывать учебную деятельность, контролиро-
вать результаты обучающихся, осуществлять учебную работу на основе специальных научных знаний. 

В статье описываются этапы проверки компетенций, которые дифференцированы в соот-
ветствии с действиями учителя, производимыми в реальном классе. В результате прохождения 
симулятора программа дает количественную и качественную оценку знаний, умений и навыков 
будущих педагогов и формирует рекомендации в случае неверных педагогических действий 
в процессе прохождения виртуального урока.  
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Abstract. The article describes a model for the assessment of professional competence of a teach-

er-to-be using a digital simulator of pedagogical activity. It considers the possibility of using a simulator 

in the training of teachers-to-be, which will allow to identify the level of proficiency in general profes-

sional competences of bachelor‟s degree students and increase the efficiency of professional training. 
The purpose of the article is to determine and substantiate the possibility of assessment of general 

professional competencies of bachelor‟s degree students through a digital simulator of pedagogical activity. 
The presented model defines indicators and indicators of knowledge, skills and abilities of teach-

ers-to-be. These indicators include the ability to develop training programs, to plan results according to 

the requirements of the Federal State Educational Standard, the ability to organize educational activities, 

to monitor the results of students, carry out educational work based on special scientific knowledge. 

The article describes the stages of competence testing, which are differentiated in accordance with 

the actions of the teacher in a real classroom. As a result of passing the simulator, the program gives a 

quantitative and qualitative assessment of knowledge, skills and abilities to teachers-to-be and forms rec-

ommendations in case of incorrect pedagogical actions during a virtual lesson. 

 

Keywords: digital simulator of pedagogical activity, professional competences of a teacher, mod-

el of assessment of pedagogical competence, criteria for assessment of formation of knowledge and skills 

 

Введение. Развитие системы подготовки педагогических кадров с учетом актуаль-
ной исследовательской политики является приоритетным направлением в сфере совре-
менного образования. Распоряжением Правительства РФ от 24 июня 2022 г. № 1688-р 
о концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период 
до 2030 г. ставится цель совершенствования оценки качества подготовки педагогических 
кадров. У бакалавров высших педагогических учебных заведений за время обучения в ву-
зе формируются профессиональные знания и умения, необходимые для эффективного 
выполнения трудовых действий профессионального стандарта педагога, т. е. на выпуске 
они должны быть готовыми к выполнению педагогической деятельности. Именно от них 
зависит, какими знаниями будут обладать следующие поколения.  

Актуальность исследуемой проблемы. Компетентностный подход, используемый 
в системе образования, – это инструмент, который успешно реализует данную задачу. 
В своей статье А. С. Берберян пишет: «Развитие компетентности педагогов является ак-
туальной проблемой в системе повышения квалификации для всех типов образователь-
ных учреждений» [2, с. 14–17]. В настоящий момент развитие высоких технологий созда-
ет возможности для повышения качества образования и компетентности бакалавров. 

В практике подготовки будущих педагогов в современных условиях достаточно 
широко начали применять цифровые средства развития профессиональных умений 
и навыков, включая различного рода цифровые тренажеры и симуляторы. При широком 
интересе исследователей к теме компетенций и цифровых средств обучения [8], [9], [10] 
до настоящего момента еще не разработаны или не тиражированы цифровые модели, 
способные воссоздать обстановку реального учебного класса.  

Материал и методы исследования. Определим некоторый круг вопросов, возни-
кающих при использовании информационных технологий в профессиональной подготов-
ке будущих учителей. Проанализируем некоторые проблемы, объясняющие трудности 

применения цифровых образовательных средств в образовательном процессе педагогического 

вуза. Невозможность тиражирования практики применения цифровых тренажеров и симулято-
ров в подготовке педагогов можно объяснить, во-первых, отсутствием в педагогическом 
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вузе необходимых технических возможностей, во-вторых, недостаточным количеством 
специалистов в области IT-технологий, связанных с научной педагогикой. Имея теоретические 
наработки ученых, Н. Ю. Агаева, Р. Н. Агаев, Д. М. Певнева, И. П. Нестеренко, определяя 
суть компетенции, рассматривают ее через такие понятия, как знания, умения, навыки, 
которые можно успешно дифференцировать в симуляторе [1].  

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие цифровых образовательных 
ресурсов предопределяет изменения в подготовке будущих педагогов. Использование 
различного рода тренажеров и симуляторов для формирования и развития профессио-
нальных компетенций позволяет существенно повысить скорость приобретения профес-
сиональных умений и качество выполнения трудовой функции, что доказано экспери-
ментально [3], [5], [6]. 

Оценка уровня сформированности профессиональной компетенции будущего педа-
гога является актуальной как с позиции проектирования инструмента оценивания, так и 

с позиции выделения критериев и индикаторов, подлежащих оценке. Для решения данных 
задач предлагается использовать цифровой симулятор педагогической деятельности [4], [7]. 

В 2020 году группой методистов, программистов и руководителей Набережночел-
нинского государственного университета разработан цифровой симулятор педагогиче-
ской деятельности, который внедрен в образовательный процесс. Он представляет собой 
компьютерную программу на платформе Moodle, где визуализирована трехмерная мо-
дель класса типичной российской школы. Пользователь находится на позиции учителя 
и ведет урок математики во втором или пятом классе.  

В цифровой симулятор педагогической деятельности заложена отработка трудово-
го действия «планирование и проведение учебных занятий» (Общепедагогическая функ-
ция. Обучение). Модель виртуального урока позволяет определить, какие методические 
и иные ошибки допускает будущий педагог, выполняя данное трудовое действие на си-
муляторе, точно так же, как и определить наиболее удачные методические приемы рабо-
ты студента в виртуальном классе.  

Для того чтобы цифровой симулятор выполнял функцию диагностики уровня сфор-
мированности трудового действия «планирование и проведение учебных занятий», груп-
пой разработчиков Набережночелнинского государственного педагогического универси-
тета были определены критерии и индикаторы профессиональных знаний и умений, под-
лежащие оценке при выполнении трудового действия. Основу для выделения критериев 
оценки составили формулировки общепрофессиональных компетенций, заданных для подго-
товки педагогов по направлению «Педагогическое образование» (44.03.01 Педагогическое 
образование и 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки). 

Характеризуя модель симулятора, можно сказать, что это цифровая образователь-
ная платформа, где бакалавр имеет возможность провести занятия в виртуальном классе 
на базе заложенных в нее профессиональным стандартом компетенций. Учитывая ре-
зультаты действий пользователя данной платформы, программа суммирует оценки 
и определяет уровень подготовки начинающего учителя. 

На первом этапе группой экспертов (в состав экспертной группы вошли заведующие 
выпускающих кафедр по обозначенным выше направлениям подготовки, учителя высшей 
категории) был определен список общепрофессиональных компетенций (далее – ОПК), 
соответствующий выполнению трудового действия «планирование и проведение учебных 
занятий» из Профессионального стандарта педагога. Всего были отобраны следующие 
общепрофессиональные компетенции: ОПК-2.3, ОПК-2.4, ОПК-3.1, ОПК-3.3, ОПК-5.3, 

ОПК-5.4, ОПК-8.5. На втором этапе исследования была произведена операционализация 
понятий, входящих в формулировку каждой из отобранных ОПК (см. табл. 1). 
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Таблица 1 – Список и формулировки общеобразовательных компетенций, 
используемых в симуляторе педагогической деятельности 

 

ОПК-2 

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-3 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-
тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-5 
Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучаю-
щихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

 

Как видим из таблицы 1, будущий педагог учится разрабатывать программу разви-
тия универсальных учебных действий (далее – УУД). Следовательно, в цифровом симу-
ляторе необходимо заложить выполнение профессионального умения по проектированию 
метапредметных образовательных результатов, к которым относятся УУД. Понятно, что 
без профессиональных знаний умение не формируется. Логически следует сформулиро-
вать необходимые знания, направленные на проектирование образовательных результа-
тов (в данном случае УУД). Подобная работа по выделению индикаторов, подлежащих 
оценке, была произведена со всем списком выделенных ОПК, т. е. для каждой компетен-
ции были сформулированы профессиональные знания и умения в соответствии с требо-
ваниями Профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 544н. В циф-
ровой симулятор заложена 100-бальная шкала оценки сформированности трудового дей-
ствия «планирование и проведение учебного занятия». На данном этапе размах получае-
мой оценки деятельности на симулятор – от 0 до 10 баллов. Представим формулировки 
оцениваемых индикаторов профессионального знания в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Знание содержания рабочей программы и требований к ее компонентам. 

Умение выбирать формы обучения 
 

1. ЗНАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ КОМПОНЕНТАМ. 
УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 

М
ак
си
ма
ль
но
 1
0 
ба
лл
ов
 и
з 1

00
 ОПК-2 

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,  
разрабатывать отдельные их компоненты  

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3 ОПК-2.4 

Демонстрирует умение разрабатывать програм-
му развития универсальных учебных действий 

средствами преподаваемой(ых) учебной(ых)  
дисциплин, в том числе с использованием ИКТ 

Демонстрирует умение разрабатывать планируемые 
результаты обучения и системы их оценивания, 
в том числе с использованием ИКТ (согласно 
освоенному профилю (профилям) подготовки) 

Выбор метапредметного 

результата УУД 

Выбор формы работы 
в классе в соответствии 

с программой 

Умение соотнести 
возраст учащихся  

(рисунок) 

Выбор цели 
(планируемого 

результата) 

Выбор 

учебной  
задачи 

0 баллов – умение не сформировано; 1 балл – умение сформировано частично; 
2 балла – умение сформировано 

 

В цифровой симулятор заложены компетенции, позволяющие определить уровень 
сформированности профессиональных знаний содержания рабочей программы по дисциплине, 
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знание требований к планируемым результатам обучения в зависимости от возраста 
и требований ФГОС. В результате работы на симуляторе бакалавр демонстрирует сфор-
мированность теоретических основ методики сценирования учебного занятия либо их от-
сутствие. 

Для проектирования модели виртуального урока группой разработчиков были сфор-
мированы индикаторы профессионального умения постановки учебной задачи и органи-
зации учебной деятельности школьников. Эта модель представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Умение организовать работу по решению учебной задачи 

 

2. УМЕНИЕ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПО РЕШЕНИЮ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ 

(ИНДИКАТОРЫ СФОРМИРОВАННОСТИ ТРУДОВОГО ДЕЙСТВИЯ) 
ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М
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ОПК-3 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-3.1 ОПК-3.3 

Умеет определять и формулировать цели 
и задачи учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, 
в соответствии с требованиями ФГОС 

Демонстрирует знание форм, методов и технологий 
организации учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с особыми  
образовательными потребностями 
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0 баллов – умение не сформировано; 1 балл – умение сформировано частично;  
2 балла – умение сформировано 

 

Симулятор позволит оценить сформированность данного профессионального уме-
ния в соответствии с ОПК. Бакалавр, работая на симуляторе, может получить максималь-
но 20 баллов. Оценивается умение организовать работу по решению учебной задачи. 

В виртуальный урок кроме знаний и умений заложено и действие владения метода-
ми обучения и технологией деятельностного подхода. Следует отметить, что данное требо-
вание определено ФГОС. Представим характеристику формируемых навыков в таблице 4. 
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Таблица 4 – Владение методами обучения в соответствии с деятельностным подходом на этапе контроля 
 

3. ВЛАДЕНИЕ МЕТОДАМИ ОБУЧЕНИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫМ ПОДХОДОМ НА ЭТАПЕ КОНТРОЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 
выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-5.2 
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Как видим, в содержании формируемых навыков вес трудового действия «владение 

методами обучения в соответствии с деятельностным подходом на этапе контроля» соглас-
но Профессиональному стандарту педагога  самый большой, поэтому по 100-балльной 
шкале он оценивается в 70 баллов. Это и понятно, так как профессиональные знания и уме-
ния являются важными составляющими при оценивании проведения урока. Однако дея-
тельностный подход и применение инновационных методов и технологий являются обя-
зательными требованиями к качеству подготовки будущего педагога.  

Выводы. Таким образом, на последнем этапе группой разработчиков на основе выде-
ленных индикаторов определены выполняемые опции для выбора педагогического действия 
в симуляторе. Разработанная модель оценки профессиональных знаний и умений, представ-
ленная выше, была реализована в цифровом симуляторе педагогической деятельности. 

В результате проектирования модели цифровой симулятор педагогической деятельно-
сти позволяет не только тренировать трудовые действия, но и проводить диагностику уровня 
сформированности общеобразовательных компетенций у будущих и работающих педагогов. 
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А. А. Михайлов, Н. В. Керемли, А. А. Червова 
 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ВХОЖДЕНИЯ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ  
СТУДЕНТОВ ВУЗА – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

Шуйский филиал Ивановского государственного университета, г. Шуя, Россия  
 
Аннотация. Данное исследование посвящено анализу вклада известных зарубежных (А. Ад-

лер, М. Р. Гинзбур, А. Маслоу, К. Хорни, Э. Эриксон) и российских ученых (В. А. Айрапетова, 
Е. А. Александрова, Е. А. Бауэр, А. В. Малышев, A. B. Мудрик, В. А. Сластенин, В. И. Слободчи-
ков) и авторов диссертационных исследований (А. В. Бугославская, К. И. Буякова, Е. А. Салахут-
динова, С. Ф. Шляпина) в решение проблемы профессионального самоопределения и вхождения 
в будущую профессию студентов вузов разных профилей и направлений подготовки. Из приве-
денного обзора следует, что само понятие «профессиональное самоопределение», а также процесс 
вхождения в будущую профессию студентов разных направлений и профилей подготовки не изу-
чены в должной мере, что и подчеркивает актуальность темы нашего исследования. Работа опира-
ется на общетеоретические подходы (системный, компетентностный, деятельностный и др.), а также 
на высказывания ученых, приведенных в монографиях, диссертационных исследованиях и других 
научных изданиях. Акцент сделан на вопросах педагогического сопровождения, дана авторская 
интерпретация понятий «педагогическое сопровождение» и «вхождение в будущую профессию» 
будущих педагогов-психологов. Приведены результаты анкетирования студентов, поступивших 
на первый курс педагогического вуза, которые подтверждают, что выбор профессии ими обуслов-
лен в большей степени уровнем оплаты труда и возрастанием влияния средств массовой информа-
ции, особенно Интернета. Отмечается, что большинство первокурсников не представляют особен-
ностей своей будущей профессиональной деятельности. Считаем, что опыт организации педагоги-
ческого сопровождения будущих педагогов-психологов в Ивановском государственном универси-
тете, Шуйском филиале, реализованный на основе идеи о необходимости интеграции вузовского 
и дополнительного образования средствами вовлечения студентов в волонтерскую, тьюторскую, 
кураторскую деятельность, привлечения к участию в проекте «Дети в университете», является ин-
тересным для широкой педагогической общественности России. 
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Abstract. This study is devoted to the analysis of the contribution of both well-known foreign 

(A. Adler, M. R. Ginzbur, A. Maslow, K. Horny, E. Erikson), Russian (V. A. Ayrapetova, E. A. Alexan-

drova, E. A. Bauer, A. V. Malyshev, A. V. Mudrik, V. A. Slastenin, V. I. Slobodchikov) scientists and au-

thors of dissertation research (A. V. Bugoslavskaya, K. I. Buyakova, E. A. Salakhutdinova, S. F. Shlyapina) 

in solving the problem of professional self-determination and entry into the future profession of university 

students of various training programs. It follows from the review above that the very concept of profes-

sional self-determination as well as the process of university students‟ entering the future profession are 
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not studied well enough which reveals the relevance of the research topic. The work is based on general 

theoretical approaches (systemic, competence, activity, etc.), as well as on the statements of scientists 

given in monographs, dissertation studies and other scientific publications. The emphasis is placed on the 

issues of pedagogical support, the author‟s interpretation of the concepts of pedagogical support and entry 

into the profession of future educational psychologists is given. The results of the questionnaire survey of 

first-year pedagogical college students are presented, from which it follows that the choice of profession 

is largely due to the level of wages and the increasing influence of the media, especially the Internet. It is 

noted that the majority of first-year students do not imagine the peculiarities of their future professional 

activity. We believe that the experience of organizing pedagogical support for future educational psy-

chologists at Shuya Branch Ivanovo State University due to the necessity to integrate higher education 

and additional education by involving them in volunteering, tutoring, mentoring, and participating in the 

project “Children at University” is interesting for the wide educational community of Russia. 

 

Keywords: professional self-determination, entry into the future profession, educational psy-

chologists, volunteering, tutoring  

 
Введение. Проблемой профессионального самоопределения и вхождения в буду-

щую профессию занимались такие зарубежные ученые, как М. Р. Гинзбур [6], Э. Эриксон [19], 
А. Адлер [1], К. Хорни [16], А. Маслоу [8], К. Роджерс [12]. В отечественной психолого-

педагогической науке имеется много работ, раскрывающих механизмы организации со-
провождения субъектов образовательного процесса в различных образовательных орга-
низациях. В них рассмотрены подходы к данной проблеме в контексте организации со-
провождения обучающихся в системе вузовского и дополнительного образования, а так-
же вопросы организации сопровождения студентов профессиональных образовательных 
организаций. В. А. Сластенин считает, что «педагогическое сопровождение – это процесс 
заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, поощрения мак-
симальной самостоятельности ученика в проблемной ситуации при минимальном по сравне-
нию с поддержкой участии педагога» [14]. «Педагогическое сопровождение как помощь 
подростку в его личностном росте, установку на эмпатийное понимание ученика, на от-
крытое общение» рассматривает В. И. Слободчиков в своей работе «Основы психологиче-
ской антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности» [15]. 
A. B. Мудрик трактует понятие сопровождения как «особую сферу деятельности педагога, 
направленную на приобщение обучающегося к социально-культурным и нравственным 
ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития», что более всего соответ-
ствует нашему видению данной проблемы и положено в основу нашего исследования [10]. 
Е. А. Александрова приводит следующее определение: «педагогическое сопровождение 
как умение педагога находиться вместе с учениками, сопровождать их в индивидуальном 
освоении получаемых знаний» [2. В. А. Айрапетова рассматривает «сопровождение как 
форму партнерского взаимодействия, в процессе которого согласуются смыслы деятель-
ности и создаются условия для индивидуального принятия решений» [9. А. В. Малышев 
и Е. А. Бауэр считают, что «психолого-педагогическое сопровождение – это совокупность 
социально-психологической и педагогической деятельности на основе определенной ме-
тодологии, обеспечивающей современное качество образования» [3], [7. 

Актуальность исследуемой проблемы. Из приведенного обзора работ крупных 
ученых следует, что понятия профессионального самоопределения и вхождения в буду-
щую профессию не устоялись в современной психолого-педагогической науке и что фор-
мы, методы профессионального самоопределения будут различными для студентов раз-
ных специальностей и профилей подготовки. Особенно важную роль профессиональное 
самоопределение играет при вхождении в будущую профессию педагогов-психологов, 
деятельность которых связана с общением с детьми разного возраста и состояния здоровья. 
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Этот аспект недостаточно отражен в психолого-педагогических исследованиях, требует 
пристального внимания научной общественности и подчеркивает актуальность темы 
нашего исследования. 

Материал и методы исследования. В исследовании использованы монографии, 
учебники, учебные пособия, диссертационные исследования зарубежных и российских 
ученых, в которых приведены определения, формы, методы и средства осуществления про-
фессионального самоопределения и вхождения в будущую профессию студентов вузов, 
которые обобщены и проанализированы на основе общетеоретических подходов (систем-
ного, компетентностного, деятельностного и т. д.). С учетом собственного опыта и прове-
денного педагогического эксперимента приводится авторское видение решения обозна-
ченной проблемы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Материалом исследования стали дис-
сертации, защищенные за последние 5 лет, в которых приводятся различные трактовки 
профессионального самоопределения студентов разных направлений и профилей подго-
товки. Как показывают имеющиеся диссертационные исследования, различные аспекты 
педагогического сопровождения обучающихся рассматриваются с точки зрения их про-
фессионального самоопределения. Так, в диссертационном исследовании С. Ф. Шляпи-
ной профессиональное самоопределение понимается как «специальная деятельность пе-
дагогов, ориентированная на оказание поддержки в адаптации, личностном и профессио-
нальном росте студентов, принятии решения о выборе специализации, построении проек-
та дальнейшего профессионального пути» [18]. К. И. Буякова в своей работе определяет 
педагогическое сопровождение как «комплексную систему специально организованных 
мероприятий, направленных на создание условий для успешного воспитания, обучения 
и развития личности» [5].  

Е. А. Салахутдинова пишет, что «под педагогическим сопровождением адаптации 
обучающихся в группе следует понимать целенаправленную деятельность всех субъектов 
педагогического процесса (педагогов, кураторов, старшекурсников и ближайшего соци-
ального окружения студента), направленную на содействие в обретении студентом пози-
ции субъекта внутригрупповых отношений, на его ориентацию в системе социальных от-
ношений в вузе, организацию взаимодействия с сокурсниками и преподавателями в обра-
зовательном процессе и внеаудиторной деятельности» [13. В работе А. В. Бугославской 
под педагогическим сопровождением будущих психологов понимается «комплекс целе-
направленных педагогических действий, включающих создание условий для развития 
и профессионального становления личности с целью максимально самостоятельного по-
иска решения профессиональных задач любого уровня сложности при минимальном уча-
стии педагога; наблюдение за профессионально-личностным становлением, супервизию, 
совместную деятельность, партнерство» [4], что и позволило сформулировать нам основ-
ную идею нашего исследования о необходимости интеграции вузовского и дополнитель-
ного образования. 

Опыт нашей работы с бакалаврами – будущими педагогами-психологами показал, 
что особенно важны первые этапы обучения студентов в вузе, от которых зависят результат 
овладения профессиональными компетенциями и успех в профессиональной деятельности. 

С целью выявления уровня мотивации бакалавров – будущих педагогов-психологов 
к выбранной профессии на констатирующем этапе эксперимента нами был проведен 
опрос студентов, поступивших на первый курс вузов. Его результаты сопоставлялись 
с результатами, полученными Е. В. Шепелевой в диссертационном исследовании «Само-
определение старшеклассников под влиянием средств массовой информации» [17]. Нами 
было опрошено 300 студентов первого курса, поступивших в вуз на специальности пси-
холого-педагогического направления. 
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Таблица 1 – Результаты опроса студентов на выявление уровня мотивации к выбранной профессии 

 

Показатели, 
влияющие на выбор профессии 

Полученные результаты (%)* 

Результаты 

из диссертации 

Е. В. Шепелевой 
2006 г. 

Результаты 

нашего диссерта-
ционного иссле-
дования 2017 г. 

Результаты 

нашего диссерта-
ционного иссле-
дования 2022 г. 

Уровень оплаты труда 13,5 24,1 35,6 

Социальная престижность профессии 11,2 11,8 20,4 

Советы родителей 24,7 12,8 14,3 

Средства массовой информации, 
включая Интернет 

25,1 16,9 31,6 

Советы педагогов, психологов 6,5 15,7 16,3 

Интерес к профессии 9,4 11,5 12,6 

Советы друзей 8,6 7,2 5,6 

День открытых дверей в вузе - 18,7 23,6 

 

* Респонденты могли отвечать положительно на несколько пунктов анкеты. 
 

Как следует из таблицы 1, одним из главных показателей, влияющих на выбор 
профессии, является уровень оплаты труда, и этот показатель растет из года в год. 

При этом наблюдается низкая мотивация к профессии педагога и педагога-психолога. 
Отмечается рост влияния средств массовой информации, особенно Интернета, возрастает 
также роль социальной престижности профессии педагога, что, возможно, связано с ши-
роким освещением значимости образования в развитии потенциала страны. Многие ре-
спонденты отвечают, что слабо представляют профессиональную деятельность будущего 
педагога-психолога, поскольку у них в школе таковых не было. Можно отметить, что значи-
тельная часть студентов-первокурсников вузов – будущих педагогов-психологов не опреде-
лились с выбором профессии и слабо представляют себе особенности своей будущей 
профессиональной деятельности.  

Б. М. Бим-Бад описывает профессиональную деятельность педагога-психолога сле-
дующим образом: «Педагог-психолог – это специалист, обеспечивающий развитие и со-
хранение психического, соматического здоровья учащихся и их социальное благополу-
чие. Педагог-психолог входит в состав психологической службы образовательного учре-
ждения, способствует созданию в нем гармонической социальной атмосферы и принима-
ет меры по профилактике возникновения социальной дезадаптации учащихся. Педагог-
психолог оказывает психолого-коррекционную и реабилитационную помощь учащимся 
и осуществляет консультативную помощь их родителям» [11]. 

Обобщая результаты анализа научных источников, итоги констатирующего этапа 
эксперимента, все вышесказанные определения, приведем наше видение понятия «педа-
гогическое сопровождение будущих педагогов-психологов», под которым мы понимаем 
непрерывный процесс взаимодействия педагогов и студентов, направленный на форми-
рование, развитие, контроль и коррекцию компетенций, способствующих формированию 

ценностного отношения к будущей профессии, пониманию важности теоретических ос-
нов изучаемых дисциплин, сформированности навыков практической деятельности 
и уважительного отношения к личности обучаемого. 

Результатом педагогического сопровождения является раннее вхождение в профес-
сию студентов вуза – будущих педагогов-психологов. Под профессиональным вхождени-
ем в профессию бакалавров – будущих педагогов-психологов мы понимаем процесс вхожде-
ния в профессиональную деятельность, изменяющий начало самостоятельной деятель-
ности, при которой обучающийся ставит определенные цели, позволяющие реализовать 
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себя при выполнении различных видов профессиональной деятельности, организации про-
фессионального саморазвития и самоконтроля. 

Научно-методическое сопровождение вхождения в профессиональную деятель-
ность бакалавров – будущих педагогов-психологов предусматривает: 

– разработку и использование авторских учебных программ, курсов, учебных и ме-
тодических пособий по организации учебно-воспитательной и внеучебной деятельности 
бакалавров данного профиля, содержание которых направлено на вхождение в професси-
ональную деятельность; 

– организацию вхождения студентов в профессиональную деятельность в ходе до-
полнительной внеучебной деятельности (волонтерские отряды для работы с детьми 
в детских домах, коррекционных школах, участие в реализации программы дополнитель-
ного образования «Дети в университете», работа в загородных лагерях, тьюторская и кура-
торская деятельность и т. д.) на ранних этапах процесса их профессиональной подготовки. 

В Шуйском филиале Ивановского государственного университета волонтерская де-
ятельность осуществляется в рамках Областного государственного казенного общеобра-
зовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Шуйский детский дом-школа»; Областного государственного казенного образовательно-
го учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шуйский 
детский дом»; Муниципального учреждения «Молодежный информационный центр»; 
Областного государственного учреждения социального обслуживания «Шуйский ком-
плексный центр»; Областного государственного казенного общеобразовательного учре-
ждения «Шуйская коррекционная школа-интернат», Ивановского регионального отделе-
ния «Специальная Олимпиада России». Студенты-волонтеры объединяются в инициа-
тивные группы, разрабатывают и реализуют проекты социально-педагогической деятель-
ности. Как правило, в качестве проектов выступают различные мероприятия по познава-
тельному, творческому и духовно-нравственному развитию: игры по станциям, традици-
онные календарные праздники, интеллектуальные викторины и др. Можно отметить сле-
дующие мероприятия, организованные волонтерами: «Школа – Университет», «Уроки 
доброты», «Щедрый вторник», «Осенняя неделя добра», «Школы ждут учителей», «Точ-
ка роста», «Школа ждет психолога» и др.  

Тьюторская деятельность заключается в том, что будущие педагоги-психологи ока-
зывают психолого-педагогическую помощь городским и сельским школам (в которых за-
частую нет ни педагога-психолога, ни социального педагога). Как правило, школа состав-
ляет запрос на оказание квалифицированной помощи в решении определенной проблемы 
(например, профориентационная работа со старшеклассниками, диагностика и коррекция по-
знавательной сферы учеников, тренинг уверенного общения и др.). Студенты обрабаты-
вают эти запросы, подготавливают и согласовывают с преподавателем программу меро-
приятий, направленных на решение конкретной проблемы, далее следует практическое 
воплощение разработанной программы (как в рамках выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ, так и в рамках волонтерской деятельности). 

Кураторская деятельность организовывается студентами 3–4 курсов со студентами 
1–2 курсов. Старшекурсники проводят кураторские часы, на которых знакомят студентов 
младших курсов с особенностями работы педагога-психолога, организовывают психоло-
гические тренинги, индивидуальные и групповые консультации со студентами, не опре-
делившимися до конца в правильности выбранной ими профессиональной траектории. 
Эта деятельность нацелена на оказание помощи первокурсникам в адаптации к условиям 
обучения в вузе, в самоорганизации своей деятельности. Вся деятельность куратора 
направлена на активизацию коммуникации студентов друг с другом, со студентами других 
групп, других факультетов для развития у них рефлексии по поводу собственных действий, 
осознания себя в роли педагога-психолога, способного помочь детям в саморазвитии. 
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В качестве примера приведем содержание практической деятельности будущих 
педагогов-психологов при работе в проекте «Дети в университете». Цель данного проекта 
заключается в организации досуга учащихся начальной школы и деятельности по подго-
товке детьми домашнего задания, а также в помощи в решении психологических про-
блем. На протяжении 5 лет при вузе функционирует своего рода «школьная продленка», 
посещая которую дети школ города не только занимаются выполнением домашнего зада-
ния, но и получают консультации от педагогов-психологов. Кроме этого, студентами ор-
ганизован досуг для детей (игры, спортивные соревнования, питание). Команда студентов 
динамичная, свои педагогические пробы могут осуществить все желающие, обучающиеся 
в вузе по образовательной программе «Начальное образование». Дети, посещающие этот 
досуговый центр, обучаются в различных школах и классах, некоторые имеют ограниче-
ния в состоянии здоровья. Для более продуктивного их взаимодействия осуществляется 
поддержка со стороны будущих педагогов-психологов. Каждого приходящего в центр 
ребенка наблюдает студент – будущий педагог-психолог, по желанию родителей (закон-
ных представителей) он может обследовать его (провести психодиагностику, направлен-
ную на изучение познавательной сферы и личностных особенностей). По результатам ди-
агностики даются рекомендации как студентам, работающим в центре, так и родителям 
детей. Данную деятельность сопровождают преподаватели кафедры психологии и соци-
альной педагогики, а также тьютор, являющийся руководителем образовательной про-
граммы «Психолого-педагогическое образование». 

Выводы. По итогам нашего исследования достигнуты следующие результаты: 
1) приведены, обобщены и проанализированы высказывания крупных российских 

ученых по проблеме профессионального самоопределения и вхождения в будущую про-
фессию студентов вуза – будущих педагогов и педагогов-психологов;  

2) даны авторские видения понятий «педагогическое сопровождение» и «вхожде-
ние в будущую профессию бакалавров – будущих педагогов-психологов»;  

3) показаны необходимость и возможность осуществления педагогического сопро-
вождения процесса вхождения бакалавров – будущих педагогов-психологов в професси-
ональную деятельность средствами интеграции вузовского и дополнительного образова-
ния (волонтерская, тьюторская, кураторская деятельность, проект «Дети в университете»). 
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ПСИХОСОМАТИКА КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА УРОКЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, 
г. Чебоксары, Россия  

 

Аннотация. В настоящее время можно с уверенностью говорить о смене вектора парадиг-
мы российского образования в рамках предмета «Иностранный язык». Сегодня китайский язык 
активно и уверенно завоевывает новые позиции, распространяясь с Востока во все регионы стра-
ны. Одним из направлений политики в области образования является формирование межкультур-
ной иноязычной компетентности. В данной статье рассматривается вопрос о формировании меж-
культурной иноязычной компетентности с учетом психосоматического подхода в обучении тонам 
китайского языка. Этот подход является обязательным в преподавании тоновых языков, так как 
задействует новый канал восприятия, которым обычно не пользуются в преподавании европей-
ских языков. Реализация психосоматического подхода может осуществляться как в рамках дисци-
плины «Практический курс китайского языка», так и вне аудитории. Указанный подход является 
одним из четырех основных направлений холистического подхода в обучении китайскому языку. 
В статье представлена авторская модель применения метода ассоциативных легенд в движении 
для запоминания тонов китайских лексических единиц. Автор также делится опытом проведения 
зарядки «Цигун» со студентами и сотрудниками вуза, что вносит дополнительный колорит из об-
ласти культуры страны изучаемого языка в палитру красок урока и выходит за пределы традици-
онного преподавания дисциплины. 

Основные положения исследовательской работы могут найти применение как в рамках 
преподаваемой дисциплины, так и во внеурочных мероприятиях в вузах и школах, в которых за-
трагиваются вопросы синологии.  

Проведенная автором работа по применению психосоматических приемов на уроке китай-
ского языка позволяет сделать вывод об эффективности использования движений телом наряду 
с методом использовании ассоциативных легенд как непосредственно для запоминания тонов ки-
тайских слов, так и для общей активации умственной деятельности. 

 

Ключевые слова: психосоматика в обучении, меридианы, цигун, китайский язык, межкуль-
турная иноязычная компетентность, тоны в китайском языке, холистический подход 
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PSYCHOSOMATICS AS ONE OF THE ELEMENTS IN THE IMPLEMENTATION 

OF THE HOLISTIC APPROACH AT THE CHINESE LANGUAGE LESSON  

IN THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE  

INTERCULTURAL COMPETENCE 

 
I. Yakovlev CHSPU, Cheboksary, Russia 

 

Abstract. Today we can confidently speak about the change in the paradigm of of Russian educa-

tion within the scope of the “Foreign Language” subject. The Chinese language is gaining new positions, 

spreading from the East to all regions of the country. One of the policy directions in the field of education 

is the formation of intercultural foreign language competence. The study deals with the issue of the for-

mation of intercultural foreign language competence, taking into account the psychosomatic approach 
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in teaching the tones of the Chinese language. This approach is mandatory in the teaching of tone 

languages, as it involves a new channel of perception, which is usually not used while teaching European 

languages. The implementation of this approach was carried out within the framework of the discipline 

“Practical course of the Chinese language”, as well as outside the classroom. The psychosomatic ap-

proach is one of the four main directions of the holistic approach in teaching Chinese. 

The article discusses the author's model of applying the method of associative legend in motion 

to memorize the tones of Chinese lexical units. The author also shares her experience of “Qigong” exer-

cises for students and university staff, which gives an additional color the culture of the country of the 

studied language into the palette of colors of the lesson, which goes beyond the traditional limits of teach-

ing disciplines. 

The main conclusions of the research work can be applied both within the framework of the taught 

discipline and in extracurricular activities of both the university and schools dealing with issues of Sinology. 

The author's work on the application of psychosomatic techniques in the Chinese language class 

allows us to conclude about the effectiveness of using body movements along with the method of using 

associative legends both directly for memorizing the tones of Chinese words and for the general activa-

tion of mental activity. 

 

Keywords: psychosomatics in learning, meridians, qigong, Chinese language, intercultural for-

eign language competence, tones in Chinese, holistic approach 

 

Введение. Сегодня в России довольно активно проводятся реформы по модерниза-
ции системы образования. Одним из нововведений последнего десятилетия является 
направление вектора на Восток. В образовательных учреждениях начального, среднего 
и высшего звена активно вводится китайский язык даже в тех регионах, где еще десять 
лет назад невозможно было найти специалистов-синологов, что диктует необходимость 
подготовки соответствующих кадров. Формирование иноязычной межкультурной компе-
тенции – первоочередная задача в политике образования России. 

Методологическую базу данной статьи составляют монографии и другие научные 
публикации, посвященные вопросам формирования межкультурной иноязычной компе-
тентности и преподавания китайского языка, а также практический опыт российских 
и иностранных специалистов в этой области. Ученые Е. И. Пассов, С. Г. Тер-Минасова, 
И. И. Халеева, Б. Д. Парыгин, Н. В. Барышников и др. рассматривали в своих трудах раз-
личные аспекты формирования иноязычной межкультурной компетенции. Поскольку 
вышеперечисленные ученые являются лингвистами, понимание межкультурной компе-
тенции они в большей мере сводят к узкоязыковой компетентности, делая акцент на язы-
ковой грамотности в контексте языкового общения между участниками коммуникации. 
В случае с китайским языком этого недостаточно, поскольку для того, чтобы учащиеся 
могли действительно понять китайскую культуру, нужно развивать у них межкультурную 
компетентность через призму межкультурного обучения и систематической интеграции 
элементов китайской культуры в обучение китайскому языку. Кроме непосредственно 
языкового обучения китайскому языку (обучение лексике, иероглифике, грамматике) 
важным представляется изучение китайской культуры, под которой мы подразумеваем 
и знакомство с такими фундаментальными понятиями, как 五行 (wŭ xíng У-Син), 阴阳 

(yīn yáng Инь-Ян), 风水 (fēngshuǐ Фэн-Шуй), 八字 (bā zì Ба Цзы) и 气功 (qìgōng Цигун). 
Термин «межкультурная компетенция» восходит к теории коммуникативной ком-

петенции Д. Хаймса, который рассматривает общение в реальной жизни и делает акцент 
на развитии компетентности в культуре. Ученые У. Хантер, М. Байрам, А. Фантини, М. Бен-
нет, Б. Шпицберг используют такие аспекты межкультурной компетенции, как межкуль-
турная коммуникативная компетентность, культурная компетентность, межкультур-
ная чувствительность и глобальная компетентность. М. Байрам [10] в своих работах при-
водит различие между межкультурной коммуникативной компетенцией и межкультурной 
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компетенцией. Он считает, что первая является более широкой категорией, в которую вхо-
дит вторая. Ученый определяет межкультурную коммуникативную компетенцию как 
способность обеспечивать общее понимание между людьми разной социальной идентич-
ности и способность взаимодействовать с людьми как со сложными человеческими суще-
ствами с множественной идентичностью и индивидуальностью. В его модели межкуль-
турная компетенция состоит из пяти элементов: отношений, знаний, навыков интерпре-
тации и связи, навыков открытия и взаимодействия, а также критической культурной 
осведомленности. Г. М. Чен и Дж. Староста [11] считают, что межкультурная компетент-
ность – это способность эффективно и надлежащим образом выполнять коммуникативное 
поведение, чтобы вызвать желаемую реакцию в конкретной среде, которая включает в себя 

три взаимозависимых аспекта: аффективную перспективу для развития межкультурной 
чувствительности, когнитивную перспективу для развития межкультурной осведомлен-
ности и поведенческую перспективу. А. Е. Фантини пишет о четырех аспектах межкуль-
турной компетентности – это знания, отношение, навыки и осведомленность. В. Б. Вай-
сман выделяет три жизненно важных компонента для развития или достижения межкуль-
турной компетентности: самопознание/осознание, опыт и знание конкретной культуры, 
позитивные изменения или действия.  

Затрагивая вопросы преподавания китайского языка, важно также использовать 
психосоматические приемы задействования движений телом, которые являются одним 
из элементов в системе реализации холистического подхода для формировании иноязыч-
ной межкультурной компетентности. 

Цель данного исследования – изучение трудов методистов в области преподавания 
иностранных языков по проблемам формирования иноязычной межкультурной компе-
тентности и разработка авторского метода использования ассоциативных легенд для за-
поминания тонов слов китайского языка, а также включения психосоматики как необхо-
димого компонента урока китайского языка.  

Теоретической базой исследования служат труды таких ученых, как Е. И. Пассов, 
С. Г. Тер-Минасова, И. И. Халеева, Б. Д. Парыгин, Н. В. Барышников, Д. Хаймс, Г. М. Чен, 
Н. А. Демина, Л. В. Фролова, И. В. Кочергин, К. В. Волков, Н. И. Шевцова, Т. В. Иоффе, 
Ци Янжун, Ма Яньхуа, Ли Сунхао, Чжан Ли, Чжан Цянь и др. 

Актуальность исследуемой проблемы. Формирование межкультурной иноязыч-
ной компетентности является основной целью обучения иностранному языку, но боль-
шинство исследований в рамках данной проблемы в нашей стране было проведено спе-
циалистами, работающими с европейскими языками. Методы и приемы, используемые 
для преподавания европейских языков, оказываются недостаточно эффективными для пре-
подавания тоновых языков вообще и китайского языка в частности. Поэтому возникает 
необходимость определения новой парадигмы в методике преподавания китайского язы-
ка в российской школе. Актуальность исследования определяется возрастающим интере-
сом российской школы к изучению китайского языка и отсутствием исследований 
по вопросам фасилитации его изучения. Значимость исследования заключается в состав-
лении авторской методики использования ассоциативных легенд и психосоматики как од-
ного из направлений холистического подхода в обучении китайскому языку. 

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужили труды 
ученых-синологов и методистов в области преподавания иностранных языков [1], [2], [3], 
[6], [7], [8], [9], [13]. В работе использовались следующие методы исследования: анализ, 
сравнение и обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вопросами преподавания китайского 
языка занимаются ученые-синологи Н. А. Демина, Л. В. Фролова, И. В. Кочергин, К. В. Волков, 
Н. И. Шевцова, Т. В. Иоффе, Ци Янжун, Ма Яньхуа, Ли Сунхао, Чжан Ли, Чжан Цянь и др. 
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Все они единодушны во мнении, что обучение китайскому языку предполагает совершенно 

иной от европейских языков алгоритм действий.  
Изучение китайского языка требует от студента необходимости разорвать привыч-

ный паттерн, влиться в поток энергии 气 (qì Ци), «со-настроиться» с китайской филосо-
фией внутреннего ядра слова, которое является не просто набором букв, как в европей-
ских языках, а целостным образом, пиктограммой, таящей в себе смысл, передаваемый 
в основных 214 ключах. Особую сложность для российского учащегося представляет 
необходимость соотнести слово с определенным тоном. Базовая схема развертывания 
мысли в китайском языке также имеет свою уникальную структуру.  

Ни в российских, ни в европейских учебных заведениях не принято говорить о 气 (Ци). 
В китайских же школах учебный день начинается с упражнений 气功 (qìgōng Цигун) 
для активации психической и ментальной энергии. Под энергией подразумевается энер-
гия 气 qì, которая является мотором любой деятельности, в том числе учебной. Древние 
греки были согласны с восточным пониманием мироустройства, говоря, что без энергии 
мы не можем ни мыслить, ни двигаться.  

Использование психосоматики на уроке китайского языка является одним из четырех 
основных направлений холистического подхода в обучении китайскому языку. В Россию 

термин «психосоматика» пришел через медицинскую психологию, а не через школу, где 
данный термин не имеет прикладного употребления. Однако некоторые ученые, напри-
мер, Е. Шовал, Т. Ширир, М. Арнон и Г. Тененбаум, говорят о необходимости включения 
движения в процесс обучения. Об активации мыслительной деятельности через действие 
также писали Д. Дьюи, Б. Саттон-Смит и Г. Гарднер. Исследования этих ученых показа-
ли, что, когда тело ребенка участвует в движении, мозг находится в состоянии более вы-
сокого возбуждения, и это помогает развивать память и высвобождает нейротрофины.  

Изучение тонового иностранного языка неразрывно связано с использованием 
как всего тела, так и отдельных его частей (руки, шея), которые, как «костыли», помога-
ют запомнить верный тон. Анализ контента онлайн-уроков китайского языка на любых 
платформах наглядно демонстрирует, насколько активно преподаватели – носители ки-
тайского языка используют движения руками.  

Основываясь на теории стимула и реакции, тело отвечает на сигналы нашего мозга 
посредством движения, а мозг реагирует на потребности тела посредством мышления [4]. 
Эффект психосоматической двигательной активности значительно усилит использование 
метода ассоциативных ментальных легенд, описанный нами в трудах, посвященных фа-
силитации обучения тоновым языкам [5].  

Возьмем в качестве примера иероглиф третьего тона 水 shuǐ, вода. Для ассоциатив-
ного запоминания мы используем слова «переменчивый, непостоянный, способный 
трансформироваться и меняться». Вербализуя данное объяснение, мы физически дела-
ем нисходяще-восходящее движение руками и корпусом. Далее переходим к ассоциатив-
ной легенде, задаем вопрос классу, почему вода произносится третьим тоном, объясняем 
выбор тона. Как известно, вода переменчива, имеет три состояния: лед, жидкость и пар, – 

как видим, слово очень удобно укладывается в легенду.  
Еще один пример иероглифа третьего тона: 奶 nǎi, молоко: как и вода, слово без труда 

укладывается в ассоциативную легенду-объяснение, ему также подходит характеристика 
изменчивости и непостоянства, так как молоко превращается в кефир, ряженку, творог и т. п., 
т. е. тоже имеет непостоянную природу.  

Запоминая слова со вторым тоном, который имеет краткую, быструю, восходящую 
мелодию, мы используем ассоциативный ряд со словами о стремлении к свету, о росте, 
пути наверх, при этом поднимаем взор, устремляя его вверх. Возможна ассоциация 
устремления взора к небесам за помощью или с благодарностью. Учитель может столкнуться 
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с проблемой, когда ему не всегда удается подобрать логическое объяснение тона. Напри-
мер, слово второго тона 鱼 yú, рыба довольно сложно входит в легенду самостоятельно, 
поэтому при запоминании этого слова мы либо вспоминаем о рыбе с солитерами, из-за чего 

рыба всплывает наверх, либо представляем, как мы поднимаем наверх удочку, на крючке 
которой находится пойманная рыба. Важно представить картинку, на которой рыба 
именно «поднимается» наверх, при этом мы физически поднимаем руку к потолку.  

Запоминая слова первого тона, мы говорим о постоянстве, перманентности, 
устойчивости или высоком, небесном положении; повсеместности или вездесущности, 

сочиняя легенду, почему эти слова имеют именно этот тон. Важно проговорить эту исто-
рию-легенду вслух, представляя картинку: так мы укладываем в голове ассоциативный ряд.  

Слова четвертого тона характеризуются краткой нисходящей мелодией приказа. 
Объяснение тона слов осуществляется либо через концепт авторитарности, диктатор-
ства, либо через идею притяжения к земле и наклона: 胖 pàng толстый, 瘦 shòu худой: 

оба человека «притягиваются» к земле, первый не «летает» от чрезмерного веса, второй – 

от недостатка сил. 
Формирование иноязычной межкультурной компетентности подразумевает также 

погружение в иноязычную культуру. Следуя принципу использования психосоматики 

в обучении китайскому языку, в Чувашском государственном педагогическом универси-
тете им. И. Я. Яковлева с 2021 года мы практикуем выполнение упражнений 气功 Цигун 
во время большой перемены. Данная практика проводится со всеми желающими студен-
тами и преподавателями вуза, а не только с изучающими китайский язык или обучающи-
ми ему. Этот психосоматический элемент является одним из четырех основных блоков 
холистического подхода в обучении иностранному языку.  

Выводы. Анализ трудов методистов в области преподавания иностранного языка 

и синологов, а также апробированная в рамках преподавания китайского языка авторская 
методика ассоциативных легенд, использование психосоматического подхода и практика 
проведения 气功 Цигун органично вписываются в преподавание китайского языка как 
часть холистического аспекта в формировании межкультурной коммуникативной компе-
тентности, являясь как фасилитатором запоминания тонов, так и активатором умственной 
деятельности студентов.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ИГРЫ  
В РАЗВИТИИ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 В УСЛОВИЯХ РУССКО-УДМУРТСКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ  
 

Научно-исследовательский институт национального образования, 
г. Ижевск, Россия 

 
Аннотация. Современные геополитические и межнациональные конфликты доказывают 

особую актуальность задач гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Данные задачи, в свою очередь, актуализируют вопросы сохранения и развития языка и традици-
онной культуры народов. Основой национальной культуры и средством ее передачи является 
язык. Поэтому языковое воспитание ребенка в современных условиях приобретает особый смысл, 
объединяющий в себе речевое, патриотическое, нравственное развитие детей и подростков, гото-
вых к межкультурному диалогу и сотрудничеству. 

В нашей работе рассматриваются вопросы языкового воспитания ребенка в семье в услови-
ях русско-удмуртского двуязычия. С целью закрепления удмуртского словаря и языковых знаний, 
полученных ребенком в ходе освоения школьной программы, в семейном воспитании использу-
ются речевые игры и упражнения на этнокультурной основе. Обогащение этноязыковой среды 
способствует эффективному формированию речевой и мыслительной деятельности младшего 
школьника. Об этом говорит положительная динамика развития активного словаря и речевых 

навыков детей, не владеющих родным удмуртским языком. Итоговая диагностика результатов 
экспериментальной работы подтверждает нашу гипотезу о том, что дидактические игры являются 
эффективным методом языкового воспитания в семейной педагогике. 

 

Ключевые слова: языковое воспитание, семейное общение, речевые игры, удмуртский 
язык, речевая деятельность, младший школьник 
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DIDACTIC LANGUAGE GAMES IN DEVELOPMENT OF CHILD’S  
SPEECH AND THINKING IN FAMILY IN CONDITIONS  

OF RUSSIAN-UDMURT BILINGUALISM 
 

Research Institute of National Education, Izhevsk, Russia 

 
Аbstract. Modern geopolitical and interethnic conflicts prove the relevance of patriotic education 

of younger generation. This problem actualizes the issues of preservation and development of peoples‟ 
traditional culture. The basis of national culture is the language. Therefore, language education of the 

child in modern conditions takes on a special meaning, combining speech, patriotic, and moral develop-

ment of children and adolescents who are ready for intercultural dialogue and cooperation. 

This article considers child‟s language education in the family in the conditions of Russian-

Udmurt bilingualism. In order to consolidate the vocabulary and school curriculum, speech games and 

exercises are used in family education. The enrichment of ethno-linguistic environment promotes junior 

pupils‟ effective speech and mental activity formation. The positive dynamics of development of vocabu-

lary and sentences making ability shows this among pupils who do not speak or hardly speak Udmurt.  

The final diagnosis of the results of the experimental work confirms our hypothesis that didactic 

games are an effective method of language education in family pedagogy. 
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Введение. Федеральные государственные образовательные стандарты определяют 
требования к языковым и речевым компетенциям, которые являются основой формиро-
вания функциональной грамотности современного школьника. Для выполнения данных 
требований разрабатываются современные школьные учебники и пособия, электронные 
образовательные ресурсы, внедряются новые технологии обучения, совершенствуется 
методическое сопровождение этнокультурного образования. Однако для свободного вла-
дения языком недостаточно изучение удмуртского языка на занятиях в школе, необходи-
мо использовать родной язык в воспитательном процессе, дополнительном образовании, 
семейном воспитании с целью обогащения и закрепления активного словаря и речи ре-
бенка. 

Среди педагогических технологий развития родной речи младшего школьника, по-
мимо учебной, выделяется игровая деятельность, соответствующая его возрастным осо-
бенностям. Дидактические языковые и речевые игры на этнокультурном материале по-
знавательны и эффективны в формировании языковой личности ребенка.  

Как подчеркивали классики психологии Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
П. Я. Гальперин и другие, язык и речевая деятельность усваиваются детьми в процессе 
другой (неречевой) деятельности: игровой, познавательной, трудовой [3], [9], [4]. Актив-
ное познание, приобретение речевых навыков в процессе коммуникации происходит 
в естественных условиях, поэтому оно эффективно. Отсюда понятна результативность 
развития речи и мышления ребенка через разные виды совместной деятельности взрос-
лых и детей.  

Следует отметить, что исследований по развитию речи младших школьников до-
статочно (И. А. Зимняя, Т. А. Куликова, М. Р. Львов и др.) [5], [7], [10]. Есть научные ра-
боты по использованию игровых технологий в обучении детей младшего школьного воз-
раста (К. Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский, Д. Б. Эльконин и др.) [15], [12], [14]. Науч-
но-методические идеи обучения удмуртскому языку как родному и государственному 
в начальной школе раскрыты в работах современных ученых-филологов, методистов, ав-
торов учебников и пособий [16]. 

Для семейного чтения издана детская художественная литература, имеются хре-
стоматии с удмуртскими народными играми и фольклорными текстами. Однако не изу-
чены психолого-педагогические основы использования дидактических игр на основе эт-
нокультурного материала в формировании коммуникативных и когнитивных умений 
младшего школьника. Вопросы комплексного развития удмуртской речи и мыслительной 
деятельности ребенка через языковые и речевые игры в семейном воспитании изучаются 
впервые. 

Нами сформулирована гипотеза о том, что одной из эффективных технологий раз-
вития удмуртской речи и мышления детей может быть использование дидактических ре-
чевых игр и грамматических упражнений на этнокультурной основе в семейном воспита-
нии. Целью нашей работы является изучение влияния дидактических игр на формирова-
ние мотивации изучения родного языка, развитие удмуртской речи и мышления младших 
школьников. 

Методология исследования построена на принципах культуросообразности 
и природосообразности воспитания, теориях языковой личности и речевой деятельности.  

Актуальность исследуемой проблемы. Результаты переписи населения в России 
за последние десятилетия и современные мониторинговые исследования функциониро-
вания национальных языков в субъектах Российской Федерации показывают уменьшение 
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количества носителей родных языков. Одной из причин, влияющих на данные процессы, 
является сокращение этнокультурной среды воспитания детей и молодежи. Общение 
в семье, образовательных учреждениях, детских коллективах идет на доминирующем 
русском языке.  

Сокращение количества детей, изучающих родные языки в образовательных учре-
ждениях, связано с тем, что родители не видят необходимости национальных языков 
в профессиональной деятельности и карьерном росте молодого поколения. Поэтому важ-
но формировать у родителей мотивацию к обучению своих детей родному и другим язы-
кам с целью их общего психического развития. 

Культуролог Н. Н. Лавринова отмечает, что «...изучая языки, личность перестраи-
вает ментальные структуры и расширяет диапазон своей картины мира. Языковая лич-
ность является носителем языка, мыслящим на этом языке и воспринимающим мир через 
его особенности» [8, с. 46]. Отсюда понятна роль языкового образования в речевом, ум-
ственном, нравственном  развитии ребенка. 

Анализируя этноязыковую ситуацию в Удмуртской Республике, социологи и фило-
логи подчеркивают, что современные реалии школьного двуязычия таковы, что все ост-
рее звучит социолингвистическая и педагогическая проблема – обучение удмуртскому 
языку как родному. Она связана с сохранением и развитием удмуртского языка и народа 
[13]. В научной литературе активно обсуждается проблема утраты языка, которая ведет 
к потере культурных ценностей, распаду семьи и этноса. 

Все вышеперечисленные проблемы доказывают актуальность совершенствования 
содержания и технологий этнокультурного образования, расширения этноязыкового 
пространства с целью систематического языкового воспитания детей начиная с детского 
возраста.  

Материал и методы исследования. В работе нами были использованы следующие 
методы исследования: изучение и анализ методической, психолого-педагогической лите-
ратуры по теме исследования, отбор и систематизация краеведческого материала, актуа-
лизация детских фольклорных текстов, народных игр по развитию речи ребенка, анализ 
опыта работы педагогов с семьей по развитию удмуртской речи младших школьников.  

Использованы эмпирические методы исследования языка общения в семьях уча-
щихся и уровня владения их родителями удмуртским языком (анкетирование, беседа, об-
работка данных). 

Проведены входная и итоговая диагностики с целью изучения итогов опытно-

экспериментальной работы по теме исследования. Результаты обработаны и проанализи-
рованы. 

В заключении отмечается необходимость продолжения изучения технологий язы-
кового воспитания ребенка, уровней языковой личности младшего школьника, его ин-
формационного и когнитивного пространства.  

Результаты исследования и их обсуждение. В Удмуртской Республике, так же, 
как и в других национальных республиках, законом утверждены два государственных 
языка. Русский и удмуртский языки признаны равноправными и могут использоваться 
как на производстве, так и в общественной жизни. Однако в силу того, что реального 
двуязычия в республике нет, сфера функционирования удмуртского языка сокращается, 
многие родители для изучения в качестве родного языка для своего ребенка выбирают 
русский язык. Сегодня такое право родителей закреплено законодательно на федераль-
ном уровне.  

Мы являемся свидетелями того, как за последние два-три десятилетия изменились 
потребности родителей в языковом воспитании своих детей. Сокращение сферы функци-
онирования удмуртского языка ведет к снижению мотивации изучения родного языка. 
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Поэтому необходимо исследовать возможности решения данной проблемы, чтобы предлагать 
содержание, формы и методы изучения родного удмуртского языка, привлекательные 
как для родителей, так и для детей.  

Вышеназванные проблемы определили основные задачи нашего исследования: 
формирование у детей особого эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
потребности в познании языка как основы народной культуры.  

В начале экспериментальной работы было организовано анкетирование 128 родителей 

с целью выявления их уровня владения удмуртским языком, отношения к изучению 
ребенком родного языка. Обработка данных показала, что 41 % опрошенных понимают 
родной язык; понимают и говорят на нем – 35 %; понимают, говорят и пишут – 24 %. 

Однако 33 % родителей между собой общаются на русском языке и только 18 % рес-
пондентов родным языком своего ребенка считают удмуртский. Несмотря на такие 
результаты, идею целенаправленного развития удмуртской речи ребенка в школе и семье 
поддержали 48 % родителей.  

Итоги анкетирования доказали актуальность работы с родителями по формирова-
нию позитивного отношения к изучению удмуртского языка и развитию речемыслитель-
ной деятельности детей младшего школьного возраста. 

Успешность языкового воспитания зависит не только от технологий обучения, 
но и от содержания образования. Краеведческий материал, малые жанры фольклора яв-
ляются наиболее доступными и привлекательными для развития языка и родной речи ре-
бенка. Поэтому в дидактических играх и упражнениях использовались фольклорные тек-
сты, примеры из народных наблюдений о природе, описания народных традиций, уд-
муртской кухни, декоративно-прикладного искусства и т. д.  

На протяжении учебного года на базе пяти школ с этнокультурным содержанием 
образования была организована инновационная работа с родителями по развитию уд-
муртской речи и мышления младших школьников в семейных условиях. Изучалась эф-
фективность использования дидактических речевых игр в формировании речевой и мыс-
лительной деятельности ребенка.  

Для семейного воспитания разрабатывались творческие домашние задания на уд-
муртском языке для родителей с детьми. Предлагались речевые игры и упражнения по 
следующим грамматическим темам: «Буква, слог, слово», «Какое слово лишнее?», «Ка-
кое слово общее?»,«Синонимы – антонимы», «Угадай, что это?» «Какими бывают пред-
ложения?», «Что такое текст?», «Удиви своим рассказом», «Докажи, что ты прав!», 

«А что, если бы ...» и т. д. 
На педагогических консультациях обсуждался и лексический материал, который 

стал основой речевых игр и грамматических упражнений. Анализировались примеры, 
преднамеренные речевые ситуации, которые можно использовать в семейном общении 
с целью вовлечения ребенка в обсуждение таких тем, как «Родниковый край», «Традиции 
моей семьи», «Бабушкин сундук», «Какое время года лучше?», «Кто живет в наших ле-
сах?», «Есть ли жизнь на болоте?», «Загадай загадку», «Пословица – цветочек, поговорка 
– ягодка», «Мифы и легенды удмуртского народа» и т. п. Это темы, понятные и привле-
кательные для общения родителей с детьми, формирующие, как отмечал этнопедагог 
Г. Н. Волков, миропонимание и мироощущение растущего человека [2]. 

Таким образом, работа по развитию удмуртской речи и мышления младших 
школьников была организована на основе культурологического принципа. Дети знакоми-
лись с языком как с основой культуры, средством ее выражения и познания. Это способ-
ствовало восприятию родного языка не только как совокупности лексики и грамматики, 
но и как ценности культуры, сформировавшейся за многие века. 
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Учитывая особенности этнической психологии удмуртов, в воспитании ребенка 
необходимо следовать его возрастным особенностям и закономерностям развития 
окружающей природы. Это диктуется стремлением удмуртов жить в гармонии с приро-
дой, обществом, самим собой. Чувство единения с природой отражается в удмуртском 
фольклоре, краеведческом материале, художественных текстах, которые активно исполь-
зуются в формировании речевой деятельности детей [11]. 

Основой языкового воспитания является теория языковой личности, наиболее пол-
но разработанная Ю. Н. Карауловым. Все три уровня языковой личности (вербально-

семантический, когнитивный, прагматический) формируются параллельно [6]. Поэтому, 
развивая речь младшего школьника, необходимо активно обогащать его словарь, знако-
мить с понятиями и терминами, благодаря которым ребенок «присваивает» знания, фор-
мировать мотивацию и потребность в коммуникации. 

Общеизвестно, что в соответствии с принятой классификацией дидактических игр 
можно выделить фонетические, грамматические, лексические, речевые игры. Для кратко-
сти и удобства использования родителям были предложены обобщенные термины, кото-
рые выделяют современные методисты, – языковые и речевые игры, упражнения [1]. 

Подобные игры можно организовать на любом наглядном и языковом материале. 
Они обогащают словарь ребенка, речевые умения, готовят его к знакомству с разнооб-
разными речевыми средствами, синтаксическими конструкциями. Среди серии удмурт-
ских игр, разработанных нами, есть игры с буквами, словами, синонимами и антонимами, 
обобщающими понятиями, образными выражениями, прилагательными и глаголами, иг-
ры, способствующие закреплению грамматических форм, формированию разных типов 
устной речи и др. 

Игра № 1. «Слог будэтӥм – кылэз воштӥм» («Слог добавили – слово изменили»). 

* (Здесь и далее перевод буквальный). 
Цель игры: закрепление знаний о способах словообразования; обогащение словаря. 
Взрослые показывают, как путем соединения слова и слога можно получить новое 

слово. Например, соединили слово шу (калина) и слог шы и получили новое слово шушы 

(снегирь); соединили слово шыр (мышь) и слог чик, получили новое слово шырчик (скво-
рец) и т. д. Далее родители называют слова, а дети объясняют способ их образования. 

Речевая разминка. Почему у снегиря грудка красная? Ответы детей ... 
Игра № 2. «Одӥг кылэз кык пол верам, «жалем» кыл пӧрам» («Слово два раза по-

вторили, его значение усилили»). 

Цель игры: формирование умений словообразования посредством повторения слов; 
обогащение словаря.  

Жаль-жаль зор (проливной дождь), тӧдьы-лыз инбам (лазурное небо), рос-прос 
(основательный), тӧдь-тӧдь (белоснежный), нясь-нясь кариськиз (погода успокоилась).  

С детьми можно обсудить, как повторение слов усиливает их значение, свойства 
и состояние; объяснить, что есть удмуртские слова и словосочетания, которые сложно 
перевести на русский язык. К примеру, пань-пань котэм нянь, буй-буй ӝутске. Если  их 
перевести, теряются яркость, степень насыщенности и выразительности их содержания.  

Игра № 3. «Пуштроссыя матын но пумит луись кылъѐс» («Синонимы и антонимы»). 

Цель игры: закрепление понятий «синонимы», «антонимы»; обогащение словаря, 
развитие речи.  

Взрослые называют слово. После этого вместе с ребенком начинают подбирать 
одинаковые по смыслу, но разные по написанию слова.  

Предлагается составить 1–2 простых предложения с синонимами: анай – мемей 
(мама); тэль – нюлэс (лес); котырес – питырес (круглый); каньыл – капчи – лякыт (доб-
рый); вераськыны – кенешыны (посоветоваться);  ворсаны – пытсаны (закрыть) и т. д. 
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Игра № 4.  «Кыӵе кыл мултэс луэ?» («Какое слово лишнее?»). 
Цель игры: научить выделять функциональный признак предметов, на его основе 

обобщать и определять лишнее слово. 
Тыпы (дуб), пужым (сосна), шупу (калина), лыстэм пужым (лиственница); уӵы 

(соловей), курка (индюк), кикы (кукушка), тюрагай (жаворонок); смартфон, ноутбук, 
интернет, планшет, компьютер и др. 

Дети легко называют внешние, видимые свойства предметов и явлений, но затруд-
няются определять существенные признаки. Подобные игры помогают выделять невиди-
мые свойства, на их основе обобщать, как отмечают психологи, на более высоком уровне. 
Это первоначальная база для развития элементов абстрактного мышления ребенка. 

Игра № 5. «Кин луэ пичи, мусо, небыт но ӵуж?» («Кто бывает маленьким, милень-
ким, мягким и жѐлтым?»). 

Цель игры: обогащение словаря прилагательными; развитие речи, воображения, 
быстроты и гибкости ума. 

Мусо кучапи, гондырпи, ӵӧжпи,... (миленький щенок, медвежонок, утѐнок, ...). Не-
быт миндэр, ки, слива, ... (мягкая подушка, рука, слива, ...). Ӵуж помидор, кышет, куар, 
... (жѐлтый помидор, платок, лист...). Нош мусо, пичи, небыт но ӵуж – чипы, ӟазегпи, 
ӵӧжпи (А миленький, маленький, мягонький, жѐлтенький  – цыплѐнок, гусѐнок, утѐнок). 

Игра  № 6. «Кин кызьы вераське?» («Кто как разговаривает?»). 
Цель игры: расширение словарного запаса за счет использования глаголов; разви-

тие быстроты реакции. 
Ребенок называет птиц и животных. Взрослый должен ответить так, как животное 

или птица подаѐт голос, а после этого назвать слово и составить предложение. В конце 
игры взрослый задаѐт вопросы, а ребенок отвечает. 

Курег. Курег котка (Курица кудахчет).Ӵож. Ӵӧж гарккетэ (Утка крякает).  Кион.  
Кион вузэ (Волк воет) и т. д. 

Игра  № 7. «Кин кытын улэ?» («Кто где живет?»). 
Цель игры: расширение словарного запаса; закрепление грамматических форм род-

ного языка. Взрослый задает вопрос, а ребенок отвечает одним словом, затем – полным 
предложением. 

1. Кинъѐс умортоын уло? Мушъѐс. (Кто живет в улье? Пчелы). Мушъѐс умортоын 
уло. (Пчелы живут в улье).  

2. Кин гыркын улэ? Коньы.  (Кто живет в дупле? Белка). Коньы гыркын улэ. (Белка 
живет в дупле) и т. д. 

Речевая разминка: «Живет в воде, дом строит из бревен. Кто это?» Ответы детей. 
Игра № 8. «Йырвизез сынан, йырсазез юнматон» («Развитие интеллекта и памяти») 
Цель игры: развитие доказательной речи и мышления, критичности и быстроты ума. 
Участники конкурса заранее готовят интересные вопросы и задают их в процессе иг-

ры друг за другом. Выигрывает тот, кто больше подготовит вопросов и правильно ответит.  
1. Кызьы атас дырез тодэ но малы со ӵукна чоръя? (Как петух узнаѐт время и по-

чему он утром поѐт?) 
2. Малы лудкечлэн быжыз вакчи, нош ӟичылэн кузь но пуштрес? (Почему у зайца 

хвост  короткий, а у лисы длинный и пушистый?) и др. 
Игра № 9. «Кылъѐсты эскером, огъясь ним шедьтом» («Слова изучаем, обобщаю-

щее слово находим»). 
Цель игры: формирование умений определения значения слов; развитие связной 

речи. 
Взрослые показывают пример определения предметов через общие (родовые) 

понятия. Дети пытаются составить подобные тексты, используя соответствующие 
термины и понятия. 
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Перепеч – ыль няньлэсь гур азьын пыжем сион. Сое кубистаен, сӥльын, губиен 
пӧрало. Пӧсь дыръяз перепеч туж ческыт. (Перепечи – это маленькие открытые пироги 
из пресного теста. Их пекут в печке на открытом огне с мясом, капустой, грибами. 
Горячие перепечи очень вкусные) и др. 

Продолжая игру, к новым словам можно подбирать более конкретные (видовые) 
понятия: ваѐбыж (ласточка – это летающая птица, которая ...);  сяртчы (репа – это белый 
корнеплод, который ...); боры (клубника – это лесная ягода, которая ...). 

Речевая разминка. Летают ли домашние птицы? Ответы детей ... 
Игра № 10. «Кинлы, малы со кельше» («На кого и на что он походит»). 
Цель игры: определение предметов через признаки и действия других предметов; 

развитие речи-описания, речи-рассуждения.  
Коньыгуби – рыжик (гриб, рыжий, как белка), шундыберган – подсолнух (растение, 

которое крутится за солнцем), лызгырлы – колокольчик (цветок, похожий на колокольчик).  
Дети вместе с родителями объясняют, как появилось данное слово, что оно 

обозначает, на что или на кого походит. 
Объявляется конкурс на составление интересных предложений. (Шундыберган 

бергам, бергам но пограм! (Подсолнух крутился, крутился, да и свалился!). Коньыгуби, 
нингуби ватскыса шудо, Гири! (Рыжики, грузди играют в прятки, Гири!) и др. 

Игра № 11. «Мон – тодосчи, эскеро но валэкто!» («Я – исследователь, изучу и объ-
ясню!») 

Цель игры: обогащение словаря; формирование речевых навыков  логически по-
следовательно, грамотно высказывать свои мысли. 

Речевая разминка. Может ли после весны наступить осень? Объясните, почему? 
Ответы детей. 

Родители рассказывают о временах года, задают вопросы, создают речевые ситуа-
ции, подводящие детей к рассуждениям и выводам.  

Кӧня арлэн вакытэз? (Сколько времен года?). Кыче буѐлэз толлэн?  Малы? (Какого 
цвета зима? Почему?). Тулыс малы вож-вож луэ? (Почему весной все зеленеет?). Малы 
тулыс бере вуэ гужем? (Почему после весны наступает лето?). Маин узыр сӥзьыл? (Чем 
богата осень?).  

Подводится итог. Каждое время года приходит в свое время и по-своему интересно. 
Вы согласны с этим суждением? Если да, докажите.  

Предлагаются творческие задания «Загадай загадку», «Нарисуй поговорку», 

«Вспомни пословицу» о временах года. 
Размышление, проговаривание про себя, общение с самим собой – это внутренняя 

речь ребенка. Психологи определяют ее как самостоятельный вид речевой деятельности, 
считают, что «...думание играет роль мысленного черновика, подготовки внешней речи 
во внутреннем плане» [5, с. 74]. Поэтому по итогам любого занятия на этапе рефлексии 
дети должны проанализировать и оценить свою работу. Все это способствует развитию 
умений планировать и корректировать свою речь в соответствии с ситуацией. 

Изучение роли и значения дидактических игр в языковом воспитании показывает, 
что они способствуют комплексному развитию словаря, речи и мышления детей. В про-
цессе игры и общения дети узнают новые слова, научные понятия и термины, усваивают 
новую информацию, конструируют предложения и небольшие тексты. В соответствии 
с теорией поэтапного формирования умственных действий «усвоение языка особенно яс-
но показывает, как внешние формы речевого общения, будучи перенесенными во внут-
ренний план, становятся формами речевого мышления» [4, с. 101]. 

Так формируется внутренняя психическая деятельность ребенка, в которой неразрыв-
но функционируют эмоции, память, мышление, речь и другие познавательные процессы.  
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Результаты экспериментальной работы отразились в увеличении словарного запаса, 
развитии удмуртской речи и мышления младших школьников. Для изучения итогов рабо-
ты были определены уровни владения языком и критерии их оценивания до и после ис-
следования. Таблица отражает результаты развития удмуртского словаря и речевых уме-
ний учащихся экспериментальных  классов. 

 
Таблица 1 – Уровни владения удмуртским языком учащимися  

 на этапах входной и итоговой диагностики 

 

Уровни владения удмуртским языком  
учащимися экспериментальных классов 

Входная диагностика  
(% учащихся) 

Итоговая диагностика  
(% учащихся) 

1. Не владеют языком 26 % – 

2. Узнают некоторые слова на слух при беседе, чтении, 
пересказе  

30,2 % – пассивно 33,0 % – активно 

3. Воспроизводят знакомые слова и термины в процес-
се общения 

25,0 % – механически 34,7 % – осмысленно 

4. Используют слова и термины в речевой деятельности  18,8 % – шаблонно 32,3 % – творчески 

 

Как видно из таблицы, среди 64 учащихся экспериментальных школ 26 % не владе-
ли родным языком. Результаты входной диагностики показали, что пассивное узнавание 
слов с опорой на прошлый опыт общения наблюдалось у 30,2 % учащихся, воспроизве-
дение, повторяя и подражая педагогу, – у 25 %; шаблонно, не осознавая смысла, пыта-
лись использовать слова в простых предложениях 18,8 % детей.  

Следует отметить, что анкетирование и беседы с родителями позволили сделать 
вывод о том, что в изучении родного удмуртского языка больше затруднялись дети из 
семей, в которых языком общения являлся русский.  

Итоговая диагностика результатов экспериментальной работы показала, что коли-
чество детей, активно использующих словарь, речевые средства и синтаксические кон-
струкции, увеличилось. Узнавание и осмысленное  воспроизведение слов, терминов, об-
разных выражений отмечалось у 67 % учащихся, творческое их использование в кон-
струировании предложений и небольших текстов – у 32,3 % учащихся.  

Таким образом, использование дидактических игр в семейном воспитании повлия-
ло на обогащение активного словаря, повышение уровней владения языком и развитие 
речевой деятельности учащихся. 

В процессе нашего исследования проведена следующая работа: 
– актуализирован потенциал народных игр по развитию удмуртской речи ребенка 

в условиях семейного воспитания; 
– разработаны и апробированы дидактические речевые игры на удмуртском языке, 

определены их цели и задачи; 
– изучено влияние дидактических игр на формирование языковых компетенций ре-

бенка в семье; 
– педагогам и родителям рекомендованы примеры языковых и речевых игр для 

обогащения словаря и развития родной речи младшего школьника. 
Результаты диагностики подтвердили нашу гипотезу о том, что расширение этно-

языкового пространства путем использования игровых технологий в семейном воспита-
нии способствует повышению эффективности языкового воспитания ребенка.   

Выводы. Таким образом, целенаправленная работа по развитию родной речи 
и мышления ребенка должна идти не только в процессе образовательной деятельности 
в школе, но и в семейном воспитании, особенно когда речь идет о детях, слабо владею-
щих родным языком. Для решения данной задачи важно, чтобы родители были заинтере-
сованными, а дети – активными субъектами познавательной деятельности, которая является 
основой формирования речи и мышления младшего школьника. 
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Педагогические игровые технологии включают в себя большую группу методов 
и приемов организации процесса обучения. Особенность дидактической игры в семейном 
воспитании в том, что ее легче и естественнее организовать в силу отсутствия формаль-
ных ограничений и временных рамок, как это бывает на уроке. Совместная игровая дея-
тельность детей и взрослых эффективна не только для психического развития ребенка, но и 

для формирования благоприятного микроклимата в семье. 
Гипотеза нашего исследования апробирована и доказана. Активные формы обще-

ния и познания посредством языковых и речевых игр в семье являются результативными 
в воспитании носителя родного языка. Повседневное общение, упражнения, постепенное 
увеличение интеллектуальной нагрузки влияют на формирование речемыслительной дея-
тельности, социально-коммуникативных навыков, культуры общения ребенка младшего 
школьного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование игровых приемов в обучении в эпоху 

Реформации, анализируются высказывания М. Лютера об игре. В Средние века данные формы 
обучения не вызывали интереса и не одобрялись церковью, но с наступлением Нового времени 
педагоги вновь начали считать игру действенным фактором развития ребенка. В переходное вре-
мя, очевидно, произошло переосмысление игры, в том числе благодаря стараниям Лютера в деле 
просвещения народа. Многообразие игровых технологий сегодня, с одной стороны, дает огромные 
возможности для их применения в образовании, с другой стороны, обедняет ассортимент актуаль-
ных игр, дети разучиваются играть без гаджетов. 

Материалом для исследования послужили труды М. Лютера, а также работы на немецком 
и русском языках о педагогической деятельности реформатора. Исследование позволяет выявить 
специфику обращения Лютера к игре, применяемые и рекомендуемые им игровые формы. Одной 
из заслуг реформатора является внимание к ребенку и проявление уважения к детству как важно-
му этапу в жизни. Педагогика Лютера исходит из его теологии, он стремился научить людей жить 
в соответствии со Священным Писанием. Реформатор призывал обучать детей с радостью и игрой, 
считал, что учитель должен стать ребенком и создавать положительную атмосферу на занятиях, 
чему способствует в том числе и музыка.  

На основании проведенного исследования делается вывод, что Лютер на исходе Средневе-
ковья выступал за гуманизацию обучения через игру как отвечающую детским потребностям дея-
тельность, выявил ее педагогический потенциал, внес ценный вклад в дидактику. 
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Abstract. The article discusses the use of game techniques in learning in the era of the Refor-

mation, analyzes M. Luther‟s statements about the game. In the Middle Ages, game forms of education 
did not arouse interest and were not approved by the church, but with the New Age, teachers consider the 
game to be an effective factor in the development of a child. In a transitional time, obviously, there is a 
rethinking of the game thanks to M. Luther‟s efforts to educate people. The variety of game technologies 
today, on the one hand, provides great opportunities for their use in education, on the other hand, impov-
erishes the range of games, children cannot play without gadgets.  

The material for the study is the works of M. Luther, as well as the works in German and Russian 
on the pedagogical activity of the reformer. M. Luther‟s pedagogy comes from his theology, he sought to 
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teach people to live in accordance with the Holy Scriptures. The reformer called for teaching children 
with joy and play, the teacher should become a child and create a positive atmosphere in the classroom, 
which is achieved among other things by music.  

Based on the study, it is concluded that at the end of the Middle Ages M. Luther advocated the 

humanization of learning through play as an activity that meets children‟s needs, he revealed its pedagog-

ical potential and made a valuable contribution to didactics. 

 

Keywords: didactics, game forms, Reformation, child, Middle Ages, nature conformity 

 

Введение. Игра как дидактический метод имеет глубокие корни. Античные фило-
софы ценили ее как общественное явление, средство воспитания и выступали за активное 
использование игровых приемов в обучении. Так, Платон приравнивал игру к искусству, 
Аристотель подчеркивал ее роль в развитии интеллекта. Римляне под словом ludus подра-
зумевали не только «игру, но и всякое упражнение, выполняемое для физического и ду-
ховного развития. Этим понятием они также обозначали школу, а учителя называли 
magister ludi» [4, с. 144]. В их книгах по воспитанию собрано множество игр. Древнерим-
ский мыслитель Квинтилиан писал о пользе игры как для отдыха, так и для обучения. 

В средние века интерес к игре угас. Это время считается мрачным периодом, в том 
числе и в отношении педагогических взглядов. Игра противопоставлялась серьезным за-
нятиям, служила в основном целям отдыха, строго регламентировалась и не приветство-
валась церковью, поэтому феномен игры данного периода недостаточно исследован. Од-
нако в работах таких многосторонних деятелей, как вождь Реформации Лютер, встреча-
ются мысли об интеграции игры в обучение в рамках его теологии.  

Интерес к игре возродился во времена Ренессанса (Ф. Рабле, М. Монтень, И. Г. Пе-
сталоцци, Ж. Ж. Руссо). Я. А. Коменский писал о преимуществах использования игр, ибо 
они – условие радостного детства, предлагал выдвинуть их на первый план в обучении. 

С XIX века игра становится предметом изучения разных наук: психологии, культу-
рологии, социологии и др., появляются научные теории игры (Г. Спенсер, М. Лацарус, 
Г. С. Холл, К. Гросс, У. Макдуголл, М. и Э. Неймер, Ж. Пиаже, З. Фрейд, Й. Хейзинге, 
Н. П. Аникеева, Ю. П. Азаров, С. А. Шмаков, Д. Б. Эльконин и др.). 

Отечественные педагоги также разработали много дидактических игр (Е. И. Тихее-
ва, Ф. Н. Блехер, А. И. Сорокина, Е. А. Удальцова и др.). Такие методисты и педагоги, как 
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. П. Усова, рассматривали игру как 
вид детской деятельности, где ребенок развивается как личность [6].  

Целью данной работы является анализ представлений Мартина Лютера об игре 
в народном обучении и ее специфике, причин обращения к данному феномену, выявление 
особенностей использования игрового метода на стыке Средневековья и Нового Времени.  

Дидактические взгляды Мартина Лютера встречаются во многих его произведени-
ях. Попытку систематизировать педагогическое наследие реформатора предприняла 
О. В. Курило [2]. Изучая идеи М. Лютера в организации школьного дела, М. А. Полякова 
подчеркивает, что реформатор понимал природу ребенка и призывал по-новому подхо-
дить к методам обучения, а именно учитывать в учебном процессе стремление детей по-
играть [5, с. 85]. Л. А. Грицай анализирует воспитание в протестантской семье, считает 
опыт Лютера в воспитании собственных детей, его участие в детских играх и учет воз-
растных особенностей важными в становлении протестантской, а позже и европейской 
модели семьи [1, с. 91]. 

Актуальность исследуемой проблемы. Деятельность Мартина Лютера много-
гранна, затрагивает основные общественные проблемы того времени, но его ценные мыс-
ли часто не систематизированы. Если из всего его творчества собрать хотя бы некоторые 
ценные педагогические высказывания, то намечается интересная дидактическая концепция 
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реформатора. Он жил в переходное время – от Средневековья к Новому времени; иници-
ированная им Реформация (1517) и символизирует этот переход. Отсутствие интереса 
к феномену игры на исходе Средневековья и рост его в последующие периоды позволяют 
предположить положительную роль проявленного Лютером интереса к игре в учебе, его 
деятельности по духовному просвещению, реформированию школ и обучению основам 
веры и грамоте широких масс населения в переходный период, вызвавших переосмысле-
ние отношения к игре в учебном процессе. Нам представляется актуальным снова обра-
титься к опыту вождя Реформации в целях его творческого использования, потому что 
игровой метод остается верным средством для повышения учебной мотивации.  

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили ряд 
программных произведений (“An den christlichen Adel deutscher Nation: von des christlichen 

Standes Besserung” (1520), “Vorrede zu: Deutsche Messe und Ordnung Gottesdienst in der 
Gemeinde”), проповеди лидера Реформации в Германии Мартина Лютера. Из вторичной 
литературы наибольший интерес представляют труд Ф. Гедике “Luthers Pädagogik oder 
Gedanken über Erziehung und Schulwesen” («Педагогика Лютера»), диссертация М. Сандер-

Гайзер “Lernen als Spiel bei Martin Luther” («Учеба как игра у Мартина Лютера»). В ходе 
работы использовались описательно-аналитический и сопоставительный методы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Эразм Роттердамский писал о школе 
в Средние века следующее: «Греки называли ее досуг, отдых, римляне называли ее ludus, 
что значит игра; теперь ничто не имеет меньше общего с отдыхом и игрою, чем школа. 
Аристофан обозначал ее как “место скорби и мучений”» [4, с. 146]. Мартин Лютер, 
начавший учиться уже в 4 года, испытавший все тяготы средневекового образования, 
называл их дьявольскими школами (Teufelsschulen) и хлевом для ослов (Eselsställe), 
он согласен с Эразмом: «Чему учили раньше в высших школах и монастырях. Благодаря 
такой учебе можно было стать лишь ослом, колодой, чурбаном. Можно было проучиться 
двадцать, сорок лет и не знать ни латыни, ни немецкого…» [2, с. 97]. 

Усилия М. Лютера по просвещению коренились в его стремлении научить народ 
жить правильно – cогласно Священному Писанию, потому он призывает к реформе шко-
лы и развивает дидактическую концепцию в своей теологии – через Писание, примеры 
в христианстве. Он в принципе поддерживает педагогические взгляды Платона, Квинти-
лиана, Эразма Роттердамского, но если он не находит подтверждение их мыслей в Писа-
нии, то не прислушивается к ним.  

Лютер убежден, что ради процветания государства «нужно воспитывать умелых 
людей, для этого не жалеть сил, денег на их обучение…» [10, с. 27]. Он связывает спо-
собность учиться с умением превратиться в ребенка, смирением и «несовершеннолети-
ем». Дети – модель для учебы взрослых, они еще не настолько горды, они готовы учиться 
и переучиваться, открыты новому, слышат и слушаются. Хайко Оберманн утверждает: 
«Стремление Лютера – педагогика для детей, за которую он выступает, чтобы ученики, 
мальчики и девочки усваивали учебный материал с радостью и игрой…» [13, c. 100]. 

Мартин Лютер высказывался о том, что следует учить детей, становясь детьми, т. е. 
играя: Man muss die Jugend kindlicher Weise und Spielens aufziehen [10, c. 28]. Он особо 
подчеркивает человеческий образ Христа, а в предисловии к «Немецкой мессе и чину бо-
гослужения» (1526), объясняя мотивы, побудившие Христа стать человеком: Und lasse 

sich niemand zu klug dünken und verachte solch Kinderspiel. Christus, da er Menschen ziehen 
wollte, musste er Mensch werden (И никто не должен умничать и презирать детскую игру. 
Христос, когда хотел воспитать людей, должен был стать человеком) [14, c. 107], доказы-
вает, что если уж Он стал человеком, когда учил людей, то учителя и воспитатели обязаны 

превратиться в (играющих) детей и заниматься детской игрой (Kinderspiel treiben), если 
хотят учить детей, т. е. в школе Лютера должны быть игры.  
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В Писании Лютер находит, что Бог называет детскую игру своим даром. В 1537 го-
ду Лютер снова обращается к образу молодого играющего Христа, показывает, что Бог 
действительно перенял природу, характер ребенка. Он рассказывает историю 12-летнего 
Христа в храме, как тот играл с другими детьми, сопровождал их и вытворял детские ша-
лости, как настоящий человек и ребенок [14, c. 105]. Так Лютер через теологию доказы-
вает необходимость применения учителем игры при обучении детей.  

Но нельзя вынудить, заставить человека играть, радость, отсутствие страха – непре-
менное условие игры, она должна быть в реформированной школе, ведь, по мнению Лю-
тера, радость – доказательство настоящей веры: Wir können an unserer Freude den Mangel 
unseres Glaubens erkennen. Denn wie stark wir glauben, so stark müssen wir uns auch notwendig 

freuen (По радости можно установить нехватку нашей веры. Ибо как сильно мы верим, 
так же сильно мы должны радоваться) [12, с. 106]. Вспоминая свое детство и страх перед 
учителями, он понимает, что в таких условиях ни учиться, ни тем более играть невозможно. 
Для создания положительной атмосферы в учебе, где возможно использование игры, Лютер 
рекомендовал окружать детей музыкой: она «чистейший подарок и дар Бога, она прогоняет 
черта, делает радостными людей и с ней забываешь обо всех пороках» [8, c. 28], в ней он 
усмотрел важнейшее эффективное средство педагогического воздействия на массы 
и с этой целью создавал свои собственные сочинения (ему, кроме прочего, приписывают 
сочинение 30 хоралов), заряжал народ реформаторскими идеями и с песнями завоевывал 
города и деревни. Любил он и песни с танцами, ценил хороводы, видел чистую радость 
в ритме, ратовал о сохранении пения в народных школах и гимназиях: Man muss die Mus-

ik unbedingt in den Schulen behalten. Ein Schulmeister muss singen können, sonst sehe ich ihn 
nicht an (В школах обязательно нужно сохранять музыку. Учитель должен уметь петь, 
иначе я его не признаю) [11, c. 140]. Так Лютер создавал условия для радости, а значит, 
готовил почву для возможности применения игрового ресурса в школе.  

C 1522 по 1524 г. Лютер пишет целый ряд работ, где высказывается о реформе об-
разования. В послании «К советникам всех городов земли немецкой. О том, что им 
надлежит учреждать и поддерживать христианские школы» мы впервые встречаем его 
представление об уроке, где присутствует игра как метод обучения: «Дети испытывают 
потребность в том, чтобы побегать, попрыгать, что-то смастерить. И было бы нехорошо 
запрещать им то, к чему они имеют склонность. Почему же не создать такие школы, 
где все это поощрялось бы? Сейчас, правда, по милости Божией, многое делается для то-
го, чтобы учеба сочеталась с игрой и чтобы дети с интересом постигали языки или другие 
искусства и историю» [2, c. 109]. Во имя избавления детей от Höllenschulen (адских школ) 
и изучения слова Господа адекватными способами важнейшими методами обучения 
у Лютера являются обучение через иллюстрации и примеры, через подражание, через соб-
ственный опыт, упражнение и повторение, но самый природосообразный и эффективный 
способ – это игра. 

Нужно обучать с применением игровых методов так, как это делал Христос: Лютер 
описывает, как тот спускается с высоты своего положения и играет с необразованными 
людьми (idiotae), становится товарищем своим ученикам и играючи учит их: «… и вот 
сидит он рядом со своими любимыми апостолами как простодушными непонятливыми 
детьми, которые бормочут, лепечут и запинаются … и он тоже начинает лепетать с ними, 
как отец и мать дурачатся и веселятся со своим ребенком, стараясь понравиться ему …» 
[14, c. 28]. Апостолы представлены молодыми учениками и даже малыми детьми, которые 
только учатся говорить. Мы видим здесь намек на сюжетно-ролевую игру (игра-драматизация, 
инсценировка, школьный драматический театр), которая возникла  в Западной Европе 
как средство изучения латинского языка и именно в Средние века получила развитие. 
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Она присутствовала в народной культуре, во всех ритуалах и церемониях, на карнавалах, 
«праздниках дураков», ярмарках, духовных праздниках, пронизывала всю жизнь: «В кар-
навале сама жизнь играет, а игра на время становится самой жизнью» [4, с. 148]. У теат-
рализованной игры масса ценных функций: она приобщает к творческой деятельности, 
формирует культуру и рефлексию, навыки сотрудничества. Лютер изучал дидактические 
возможности театральных постановок и пришел к выводу, что это хороший массовый 
способ обучения зрителей и артистов, где сочетаются наглядность (картины, декорации) 
и игра. К таким игровым формам относились некоторые одобренные им духовные пьесы, 
например, посвященные Пасхе и Рождеству. Кстати, немецкое Spiel переводится как «иг-
ра, развлечение», так и «игра актеров, исполнение» [9]. Он ценит участие в театральных 
постановках молодежи и взрослых. 

Лютер разработал несколько практических предложений по реализации христиан-
ского обучения с элементами игры. Через 6 лет после послания советникам Лютер привел 
пример, как конкретно должен выглядеть светский учебный материал в форме игры. Для это-
го он специально перевел басни Эзопа (прежний перевод он счел неудачным) и издал их. 
В предисловии он указал, что именно для молодежи придал лучший вид басням, чтобы это 

наитончайшее поучение и предостережение в увлекательной басенной форме, как на мас-
караде или в игре, они учили с большим удовольствием и крепче запоминали [14, с. 169]. 
Т. е. басни, по его мнению, есть разновидность той же драматической игры-маскарада, где 
правда переодевается в животное и под этой маской выступает в пьесе, потому что люди 
не хотят смотреть правде в глаза. Так серьезные вещи преподносятся как игра или шутка 
и радушно воспринимаются детьми и взрослыми. В конце происходит снятие масок и об-
нажается цель басни: предостеречь людей от их коварства, тщеславия, жадности и пр. 
Поскольку по форме это игра, то в конце Лютер советует родителю (учителю) при помо-
щи вопросов ребенку прояснить и закрепить мораль басни, ведь его конечная цель – обу-
чение. Такое своеобразное пособие – сборник басен в переводе Лютера, где переплетены 
игра и серьезность, – отличалось от традиционных учебников того времени.  

Для понимания основ веры Лютер предлагает дидактическую игру с «мешочками» 
на внимание, когда дети на проповеди запоминают стихи из Библии, дома повторяют 
и соотносят изречения из проповеди с основными частями Писания (в виде подписанных 
мешочков). Количество «мешочков» можно постепенно увеличивать. Эта игра напомина-
ет сортировку монеток – распространенное занятие в то время. 

Не встречаются у Лютера упоминания о состязательных формах игр, поскольку, 
видимо, он не находит примеров конкуренции в учебе в авторитетном для него источнике – 

Священном Писании, там Христос просто хвалит своих учеников за старания в учебе. 
Возможно, Лютер отходит от cостязательных элементов в учебе, ибо они берут начало 
в военном искусстве. В отличие от античных мыслителей и гуманистов, писавших преиму-
щественно об обучении для высших слоев общества, Лютер считает, что все должны учиться – 

его дидактика не только для элиты. Об этом говорит и отсутствие у Лютера высказываний 
об использовании игрушек; понятно, что предлагаемые античными учеными дидактические 
игры с буквами из слоновой кости, стрельба из лука по буквам и пр. доступны не всем.  

В средние века детство не выделялось в отдельный период, дети считались малень-
кими взрослыми. Ф. Ариес считает, что в XVII веке проходит безразличие к детству, его 
стали признавать как период жизни. Оправдывая игру детей как дидактически полезный 
метод, находя подтверждение этому в Писании, делая ее неотъемлемым компонентом 
обучения, Лютер одновременно с этим выделяет детство как важный самостоятельный 
этап в жизни человека, где игра будет ведущей деятельностью, таким образом готовит 
почву для пересмотра отношения общества к ребенку. 
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Поднятый Лютером вопрос о повышении учебной мотивации через игру не теряет 
своей актуальности и через 500 лет. Информатизация общества и мощная индустрия 
развлечений накладывают отпечаток на игры, используемые сегодня в образовательном 
процессе, наблюдается тенденция ухода от «традиционных форм обучения» [3, с. 170]. 
Работая в сфере образования, мы стараемся интегрировать в практические занятия по ино-
странному языку игровые элементы – ролевые игры, квизы, ситуационные задачи, словес-
ные игры с подбором слов, синонимов, антонимов, терминов, игры на внимание и память. 
Большая часть игр – на обобщение и контроль знаний, такие сервисы, как Quizlet, 
Wardwall и др., удобны для закрепления лексики и проверки ее усвоения. Редко исполь-
зуются предметные игры ввиду большого количества студентов в группе. Игровые фор-
мы применяются эпизодически по причине малого количества часов, отведенных на изу-
чение предмета «Иностранный язык». Но они создают положительный эмоциональный 
фон на занятии, способствуют активной работе студентов, реализации межпредметных 
связей, групповому взаимодействию и лучшему усвоению учебного материала.  

Может показаться странным, но ученые полагают, что, несмотря на многочислен-
ные игровые технологии, сегодня дети мало играют: «Наша игровая цивилизация все 
больше заботится о развлечениях взрослых и, как ни парадоксально, часто за счет детей, 
все меньше оставляя пространства для детских игр, все больше забирая у детей подлин-
ные игрушки», – считает В. В. Абраменкова [7]. Они не успевают в период детства наиг-
раться, все чаще раздаются сигналы об «игровой дистрофии», школьных неврозах, даже 
в детских садах мало играют в сюжетно-ролевые игры, родители отдаляются от своих де-
тей, дети не имеют представления об их профессиональной деятельности, в итоге «игра 
уходит из жизни ребенка, а вместе с ней уходит и само детство» [7]. Чтобы не обесцени-
вать многовековые усилия педагогов по признанию пространства детства, полезно 
вспомнить Лютера и начать играть с детьми в разнообразные (не только компьютерные) 
игры в школе и дома.  

Выводы. Конечно, такие естественные для сегодняшнего дня понятия, как обяза-
тельное обучение, общее образование, такие науки, как педагогика, методика и пр., были 
неизвестны в Средние века. Представления о детстве, наказаниях, школе и образовании 
также претерпели значительные изменения с тех времен. Насколько же прогрессивен для 
своего времени реформатор Лютер в стремлении обучить широкие массы населения 
независимо от возраста, социального положения, пола, в призыве к гуманизации процесса 
обучения с опорой на игру как привычную и отвечающую детским потребностям деятель-
ность. Он звучит актуально и сегодня, несмотря на разрыв во времени: аргументируя Свя-
щенным Писанием, Лютер настаивал, что веселье (игра) и удовольствие так же необходи-
мы для ребенка, как еда и питье, поэтому решать образовательные задачи нужно по-детски, 
в радости и игре и при условии отсутствия страха у обучаемых, учитель здесь играет цен-
тральную роль. Реформатор ратовал за басни, духовные игры, театральные постановки 
в качестве игрового учебного материала, но не приветствовал игры на состязательность 
и конкуренцию; он больше внимания уделял обучающей и воспитательной функциям 
игр. Хотя нет систематического изложения дидактических взглядов Лютера, ибо он чаще 
высказывался на злобу дня, в основном в проповедях и лекциях, рассмотренные в данной 
работе ценные идеи реформатора напоминают об огромном педагогическом потенциале 
игры, используемом не в полной мере в учебном процессе, снимают типичное для его 
времени противопоставление игры серьезной учебе, оправдывают детство как жизненный 
этап, доказывают вклад Лютера в дидактику и оптимизацию учебного процесса. 
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ  
КАК РЕСУРС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 
 

Аннотация. В настоящей статье авторы рассматривают педагогическую роль культурно-

познавательного туризма в современной индустрии отдыха. Актуальность исследования обуслов-
лена значением данного вида туризма в обучении экскурсантов. Цель статьи заключается в опре-
делении сущности и специфики культурно-познавательного туризма как обучающего ресурса. 
Обозначены функции культурно-познавательного туризма, такие как познавательная, образова-
тельная, воспитательная, рекреационная, просветительская, творческая, социальная и другие. При-
водится классификация направлений данного вида туризма. Делается вывод о необходимости уде-
лять больше внимания этому направлению в современной индустрии туризма, которое не только 
способствует социально-экономическому развитию страны, но и выполняет многоплановые функ-
ции как в образовательной системе, так и в рекреационной, оказывая благотворное воздействие 
на психологическую составляющую человека. 

В статье также рассмотрены особенности и сложности в организации культурно-

познавательного туризма для туристов разных возрастов, в частности, для лиц пенсионного воз-
раста и людей с ограниченными возможностями. Обозначен круг проблем в развитии инклюзив-
ного туризма в России. Делается акцент на особенностях в организации и проведении экскурсий 
как дидактического средства для туристов с ограниченными возможностями. Особое внимание 
уделяется экскурсии как эффективному педагогическому средству, которое способствует совер-
шенствованию коммуникативной компетенции, формированию мировоззрения, расширению кру-
гозора, получению знаний. Также авторы приводят классификацию комплекса экскурсионных 
услуг. Результаты исследования могут быть использованы при разработке методических пособий 
для подготовки специалистов в индустрии туризма.  

  

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, функции туризма, экскурсии, па-
мятники истории и культуры, инклюзивный и пенсионный туризм, средства обучения 
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CULTURAL AND EDUCATIONAL TOURISM AS A RESOURCE  

IN THE EDUCATIONAL POLICY OF RUSSIA 
 

Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia 

 
Abstract. The article analyses the pedagogical role of cultural and educational tourism in the 

modern recreation industry. The relevance of the article is due to the importance of this type of tourism in 

the training of excursionists. The purpose of the article is to determine the essence of cultural and educa-

tional tourism as an educational resource. The paper presents the functions of cultural and educational 

tourism (they are cognitive, educational, recreational, creative, enlightening, social and others); provides 

the classification of areas of this type of tourism. The authors conclude that it is necessary to pay more at-

tention to this area in the modern tourism industry. It contributes not only to the socio-economic devel-

opment, but also performs multifaceted functions both in the educational and recreational systems. This 

type of tourism has a beneficial effect on the psychological component of a person.  

The paper also considers the features and difficulties in organizing cultural and educational tourism 

for different age categories of tourists, such as elderly people and people with health limitations; outlines 
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the range of problems in the development of inclusive tourism in Russia; emphasizes the peculiarities in 

organizing and conducting excursions as a didactic tool for tourists of this category. Special attention is 

paid to excursions as an effective pedagogical tool that contributes to the improvement of communicative 

competence, formation of a worldview, expansion of horizons, and acquisition of knowledge. Also, the 

authors give the classification of the complex of excursion services. The results of research can be used in 

the preparation of teaching material for training specialists in tourism industry.  

 
Keywords: cultural and educational tourism, functions of tourism, excursions, historical and cul-

tural monuments, inclusive and retirement tourism, training tools 

 
Введение. Наиболее перспективным и распространенным на сегодняшний день ви-

дом туризма является культурно-познавательный. Сложившаяся международная ситуа-
ция, связанная сначала с пандемией Covid-19, а затем и с проведением СВО, вызвала не-
простое внешнеполитическое положение, нестабильность валют, а также сложности ту-
ристического характера, связанные с выездом за границу, что делает совершенствование 
культурно-познавательного туризма внутри страны актуальным и приоритетным. По мне-
нию экспертов, внутренний культурно-познавательный туризм в современных условиях 
можно рассматривать как перспективное направление социально-экономического развития 
нашей страны. Так, Е. А. Лукьяненко связывает этот вид туризма с посещением культур-
ных мероприятий и культурно-исторических достопримечательностей, таких как музеи, 
исторические места, художественные галереи, музыкальные и драматические театры, т. е. 
всего того, что представляет собой отечественное историческое наследие [10]. Культурно-

познавательный туризм позволяет получить новую информацию и опыт для удовлетворения 
культурных потребностей российского гражданина [2]. 

Данный вид туризма также называют экскурсионным. Экскурсии имеют большое 
образовательное значение, так как дают возможность более близко и конкретно познако-
миться с предметом изучения: экскурсант получает новые знания о природных явлениях, 
обществе, исторических событиях и т. п. Экскурсия обладает и воспитательным воздей-
ствием. Она является частью педагогического процесса, выполняет образовательные функ-
ции, формирует мировоззрение людей.  

Культурно-познавательный туризм призван комплексно решать задачи обучения 
и воспитания. Как въездной, так и внутренний туризм должны обеспечить экономический 
и социокультурный прогресс в регионах Российской Федерации [9]. Данный вид туризма 
предназначен для людей, интересующихся культурой, историческими событиями, тради-
циями и бытом других народов и стран.  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что такая нестандартная 
и специфическая форма общения, как экскурсия, является эффективным педагогическим 
средством в получении значительного объема новой информации, формировании мысли-
тельной деятельности и интеллектуальном развитии человека. Культурно-познавательный 

туризм способствует повышению физического и духовного потенциала человека, расши-
рению его кругозора, приобретению новых знаний и удовлетворению потребностей в са-
мовыражении и творчестве. Современные тенденции, направленные на наполнение со-
держания экскурсионных программ развлекательными интерактивными мероприятиями, 
такими как, например, квест-задания, зачастую ставят на «второй план» тот факт, что экскур-
сии присущи две педагогические задачи: когнитивная (обеспечивающая экскурсантов 
знаниями) и воспитательная (формирующая мировоззрение экскурсантов).  

Цель данного исследования заключается в определении сущности и специфики куль-
турно-познавательного туризма как образовательного ресурса. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– конкретизировать понятие «культурно-познавательный туризм»; 
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– выявить и классифицировать его функции;  
– обосновать место и роль данного вида туризма в контексте современного обуче-

ния и воспитания в российском обществе; 
– систематизировать совокупность социальных факторов продуктивного функцио-

нирования и развития культурно-познавательного туризма. 
Материал и методы исследования. Нами были изучены исследования зарубеж-

ных и отечественных ученых в области педагогики, психологии и других научных дис-
циплин, проанализированы материалы конференций, семинаров и научные работы. Бла-
годаря использованию сравнительного анализа удалось определить потребности различ-
ных социальных групп населения и выявить роль культурно-познавательных факторов 
для каждой группы. Метод обобщения статистических данных позволил выявить, как куль-
турно-познавательные потребности влияют на каждого туриста. Из эмпирических мето-
дов исследования были применены опрос и анкетирование.  

 Результаты исследования и их обсуждение. Культурно-познавательный туризм 
дает возможность познакомиться с культурой других стран и народов на собственном 
опыте. Задача данного вида туризма – ознакомление с достопримечательностями. Орга-
низованный отдых и экскурсионная деятельность способствуют присвоению культурного 
и духовного наследия человечества. Экскурсии во время путешествий позволяют лучше 
взглянуть на жизнь людей, узнать о научных достижениях, технологиях, культуре и по-
вседневной жизни в других странах или регионах. Познание окружающего мира осу-
ществляется посредством экскурсионно насыщенного путешествия и, как следствие, спо-
собствует расширению кругозора человека. Являясь дидактическим средством, экскурсия 
ставит перед собой познавательные, обучающие и воспитательные цели. Во время экс-
курсии человек получает незабываемые впечатления, яркие эмоции и новую информа-
цию, что положительно сказывается на когнитивном процессе. Экскурсия является одной 
из наиболее активных форм обучения, воспитания и гармонизации личности путем по-
гружения в естественную, традиционную для данной или иной культуры среду, требую-
щую освоения.  

Одной из аксиом педагогики вообще и дидактики как теории обучения в частно-
сти является принцип наглядности. У истоков этого принципа стояли такие педагоги, как 
Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, В. П. Вахтеров, Ю. К. Ба-
банский и др. Современные педагоги подчеркивают, что от 70 до 90 % информации, по-
лучаемой мозгом, предоставляет зрение [3]. Наглядность – основание и завершение фор-
мирования в сознании человека модели реальной действительности. Схоластическое, умо-
зрительное образование в современном мире неактуально. Обучающимся важно видеть объ-
екты реальной действительности, иметь возможность получать базовые практические навыки 

применения полученных теоретических знаний и приобретать основы компетенций как 
умений. В рамках экскурсии можно продемонстрировать применение знаний на практи-
ке: как именно и где работает перегонный куб, по каким формулам рассчитывается ин-
фраструктура постройки, как происходит обжиг керамики и. т. п. Так, связь теории и прак-
тики – это то, что крайне необходимо, особенно при получении профессионального обра-
зования. Таким образом, культурно-познавательный туризм следует понимать как часть 
образовательного процесса приобретения конкретных знаний в сфере общего или про-
фессионального образования через визуализацию изучаемых объектов и освоение базо-
вых действий с ними.  

Все многообразие направлений культурно-познавательного туризма, предложенное 
О. И. Писаревским [11], представлено в табл. 1.  
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Таблица 1 – Классификация направлений культурно-познавательного туризма 
 

№ Направления Отличительные свойства 

1. Исторический Познание культурного и исторического наследия страны 

2. Религиозный Освоение памятников религиозной культуры 

3. Паломнический Посещение священных мест той или иной религии, связанных с выполнением 
определенных религиозных обрядов, участие в праздновании религиозных 
событий 

4. Этнический Знакомство с языком, бытом, культурой, праздниками и обрядами выбранно-
го этноса 

5. Этнографический Осмотр объектов, созданных или обнаруженных в процессе изучения тради-
ций, обрядов, творчества, культуры этноса  

6. Фольклорный Посещение объектов и центров материально-духовной культуры народов 

7. Антропологический Изучение культур исчезнувших этносов, посещение мест компактного прожива-
ния народов, находящихся под угрозой исчезновения, и малочисленных народов 

8. Археологический Участие в экспедиции, подразумевающей научное открытие и выполнение 
каких-либо поставленных задач 

9. Событийный Поездка, целью которой является участие в событии и/или мероприятии куль-
турной, спортивной, этнографической, выставочной направленности 

10. Художественный Определяется также как арт-туризм, предполагает посещение арт-мероприятий 
и событий 

11. Музейный Специальное направление деятельности музеев в сфере оказания туристических 

услуг 
12. Архитектурный Знакомство с архитектурно-градостроительными памятниками, садово-парковым 

и монументально-изобразительным искусством, а также деятельностью градо-
строительных организаций, жизнью и творчеством архитекторов 

13. Замковый Посещение и знакомство с замками как памятниками исторического и архи-
тектурного наследия 

14. Дворцовый Посещение и знакомство с дворцово-усадебными комплексами 

15. Литературный Ознакомление с памятными местами, описываемыми в литературных произ-
ведениях, а также связанными с творчеством писателей 

16. Музыкальный Разновидность событийного туризма, поездка в город или населенный пункт 
с целью посещения музыкального фестиваля или представления 
 

 

Все данные виды туризма объединяет элемент познания, получения новой инфор-
мации об объектах культурного наследия и истории страны. Путешествия культурно-

познавательного характера призваны духовно обогатить человека и приобщить его к ис-
торическому наследию отечества.  

Являясь как самостоятельной деятельностью, так и частью всего комплекса тури-
стических услуг, экскурсии могут быть классифицированы, как представлено в таблице 2.  

Классификация экскурсионных услуг является важной составляющей в организа-
ции экскурсий, помогает в подборке необходимого материала для подготовки индивиду-
ального текста, выборе правильных педагогических средств при работе с экскурсантами.  

 
Таблица 2 – Классификация комплекса экскурсионных услуг 

 

№ Признаки  Особенность  
1. Содержание Обзорные (многоплановые), тематические 
2. Состав Местное население, приезжие, взрослые, школьники и др. 
3. Количество участников Индивидуальные и групповые  
4. Способ передвижения Пешеходные, с использованием транспорта (автобус, автомобиль, вер-

толет, катер и т. п.)  
5. Место проведения Городские, загородные, музейные, производственные и т. д. 
6. Продолжительность От 1 академического часа (45 минут) до суток 

7. Форма проведения Экскурсия-массовка, экскурсия-прогулка, экскурсия-концерт, онлайн-

экскурсия 
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Существуют следующие функции культурно-познавательного туризма (табл. 3): 
 

Таблица 3 – Классификация функций культурно-познавательного туризма 
 

№ Функция Назначение 

1. Познавательная Позволяющая получить и закрепить в результате ярких впечатлений 
новые знания о явлениях природы, архитектуры и историческом 
прошлом стран и регионов, знакомящая с культурой других народов 

2. Образовательная Способствующая обучению и воспитанию личности, приобретению 
знаний, умений и навыков 

3. Просветительская Передающая определенного рода знания 

4. Паломническая Позволяющая поклониться (приобщиться) к реликвиям, имеющим 
сакральное значение для данной конкретной религии 

5. Функция культурного обмена Способствующая взаимодействию и взаимообогащению культур 
разных народов 

6. Творческая Побуждающая к творческой деятельности, выступающая как сово-
купность опыта, полученного во время путешествия и личностного 
креативного потенциала индивида 

7. Эмоциональная Дающая позитивные эмоции, которые повышают способность к за-
поминанию информации  

8. Социальная Способствующая приобретению и развитию коммуникативных спо-
собностей  

9. Психологическая Восстанавливающая психические ресурсы активным способом, по-
могающая отвлечься от бытовых обязанностей и монотонности быта 

10. Личностно ориентированная Побуждающая к саморазвитию 

11. Оздоровительная Направленная на восстановление и развитие физических сил челове-
ка, ослабленных в повседневной жизни 

12. Реабилитационная Восстанавливающая психологическое и физическое здоровье человека  
 

Выделяют ряд факторов, от которых зависят интересы туристов. К таковым относятся 
возраст, пол, национальность, уровень образования, доходы туристов, их увлечения, хобби 
и др. В таблице 4 показана классификация туристов в соответствии с их возрастной шкалой.  

 
Таблица 4 – Классификация туристов в зависимости от их возраста 

 

№ Возрастной интервал Интересы туристов 

1. До 14 лет Дети, путешествующие с родителями; здесь родители, как правило, ори-
ентированы на получение знаний детьми и поддержание их интереса 
во время экскурсионного процесса  

2. От 15 до 24 лет Молодежь, которая уже путешествует без родителей; здесь в поддержа-
нии интереса можно прибегнуть к применению инновационных форм 
проведения экскурсий: квестов, иммерсивных экскурсий и т. д. 

3. От 25 до 44 лет Работающие и экономически активные туристы, которые проводят время 
на отдыхе со своими семьями или друзьями, представляющие собой 
наиболее многочисленную группу 

4. От 45 до 64 лет Люди среднего возраста, сегмент работающих, экономически активных 
туристов, не обремененных детьми, которые много внимания уделяют ор-
ганизации своего отдыха – тщательно выбирают предлагаемые на тури-
стическом рынке продукты 

5. Старше 65 лет Лица пенсионного возраста; необходимо учитывать особенности этого 
возраста: доступность осматриваемых достопримечательностей, замед-
ленный темп движения, более частые остановки во время экскурсии, мед-
ленная скорость передачи информации, более громкая речь экскурсовода 

 

Предлагаемые туристам экскурсионные услуги должны быть психологически 
и педагогически оправданы потребностями туристов разных возрастных категорий. 
Так, для детей будут приемлемы более активные формы проведения экскурсий, для людей 
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трудоспособных, ведущих в повседневной жизни активную деятельность, подойдут более спо-
койные мероприятия (светские салоны, музеи, литературные гостиные и творческие вечера).  

Рассмотрим трудности в организации экскурсионной деятельности для разных воз-
растных групп. Неоспоримо значительное влияние этой деятельности на школьников, 
студентов и молодежь. Изучение истории своей страны, края или города посредством 
экскурсионной деятельности содействует воспитанию патриотизма у молодого поколения, 
что сегодня представляется особенно актуальным. Для молодежи такой туризм является хо-
рошим средством гармоничного развития, осуществляющегося в виде отдыха и общественно 
полезной деятельности. Этот туризм интегрирует все значимые направления развития лично-
сти: нравственное, патриотическое, трудовое, эстетическое, экологическое и др.  

В современной социально-экономической ситуации представляется важным под-
держать и развить проекты культурно-познавательного туризма для молодежи, так как 
эта деятельность поможет активизировать социально-педагогическое воздействие на молодое 
поколение, сформировать гармоничную и всесторонне развитую личность. Об этом пишут 
отечественные исследователи (Н. А. Береза [1], А. М. Егорычев [6], А. В. Иванов [7] и др.).  

Педагогическое воздействие в экскурсионной деятельности происходит посред-
ством освоения памятников истории, культуры, архитектуры и т. д. К ним относятся зда-
ния, сооружения, памятные места, предметы культурного наследия, связанные с историей 
народа или государства. Данные памятники представляют собой историческую, научную, 

художественную, культурную или иную ценность. Основные виды памятников истории 
и культуры приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Виды памятников истории и культуры 

 

№ 
Виды культурно-исторических 

памятников 
Особенности 

1. Истории  Здания, памятные места, связанные с важнейшими исторически-
ми событиями в жизни народа, героев, деятелей науки. 

2. Археологии  Объекты материальной культуры, относящиеся к определенному 
историческому периоду, несущие в себе определенный объем 
информации о прошлом 

3. Архитектуры  
(градостроительства) 

Объекты культурного наследия: отдельные постройки, здания, 
площади, улицы и т. п.  

4. Искусства  Художественные произведения, представляющие интерес для исто-
рии искусства  

5. Документальные памятники Акты органов государственной власти и управления, письмен-
ные графические документы, кино- и фотодокументы, древние 
рукописи и архивы  

 

К культурно-историческим памятникам можно отнести и другие объекты, такие 
как театры, спортивные комплексы, зоопарки, кустарные промыслы и народные обычаи. 

Все перечисленные памятники являются объектами культурного наследия, их освоение 
происходит посредством туристической деятельности, что ведет к духовному обогаще-
нию, расширению кругозора и самосовершенствованию путешествующих.  

Еще одна категория туристов – это люди с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ). Для таких людей культурно-познавательный туризм является эффективным 
средством социализации. Его также принято называть инклюзивными туризмом, хотя 
этот термин не является устоявшимся ни в науке, ни в практике. На сегодняшний день 
научных работ, посвященных данному виду туризма и его роли в образовании людей 
с ОВЗ, относительно мало.  

На протяжении более двух десятилетий ведется концептуализация понятийного ап-
парата инклюзивного туризма [12]. Этот вид туризма отличается открытой структурой, 
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включающей разных участников. Для людей с ограниченными возможностями (вербаль-
ного, визуального, звукового и когнитивного характера) следует обеспечить доступность 
за счет универсальных туристических предложений в размещении, транспорте и др. Этим 
людям важно создать комфортную среду, где они смогут на равных условиях, с чувством 
собственного достоинства приобретать знания, получать новую информацию и расши-
рять кругозор [4]. Эта часть туристического рынка в России еще называется «доступным 
туризмом», «туризмом для всех», «адаптивным туризмом», «безбарьерным туризмом», 
«паратуризмом» [8]. Туристическая деятельность выступает здесь как средство социали-
зации, позволяет восстановить психологические и физические силы. С помощью средств, 
использующихся в туризме, можно менять окружающие условия и характер деятельности 
человека с ОВЗ. Через туристическую деятельность происходит познание человеком 
природы, культуры и традиций. Основные на сегодняшний день проблемы в развитии 

инклюзивного туризма в России представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Проблемы в развитии инклюзивного туризма в России 

 

№ Проблемы Особенности 

1. Незаинтересованность туроператоров 
в предоставлении услуг туристам с ОВЗ  

Трудность в организации туров для людей с ОВЗ, так как 
существует необходимость в совершенствовании обслу-
живания данной категории туристов в гостиницах, ресто-
ранах, наличии доступных музеев и т. д.  

2. Бюрократизм государственной и муни-
ципальной систем управления 

Медленно создается доступная среда для путешествую-
щих людей с ОВЗ, недостаточно разработаны социальные 
программы  

3. Отношение общества к лицам с ОВЗ Отсутствие информированности в обществе об особенно-
стях людей с тем или иным заболеванием, где основным 
источником получения информации являются средства 
массовой информации 

4. Материальное положение потенциаль-
ных туристов данного сегмента рынка 

Вследствие низкого материального положения инвалиды 
редко могут позволить себе путешествовать 

5. Недостаток опыта в данной области Отсутствие специалистов по обслуживанию подобного 
рода клиентов 

6. Неразвитость инфраструктуры, отсут-
ствие безбарьерной среды, способ-
ствующей развитию инклюзивного ту-
ризма 

Отсутствие доступности в туристических местах, пред-
приятиях питания, туалетах, а также пандусах и специаль-
ных подъемниках для инвалидов с физическими ограниче-
ниями; необходимость дублирования звуковой и тексто-
вой информации для слепых и глухих 

 

Следовательно, инклюзивный туризм в России развит крайне слабо и не готов 
к полноценному обслуживанию людей с ОВЗ, так как не все туристические места до-
ступны для них. Наша страна отстает в области социальной интеграции данной категории 
людей, но все же намечается тенденция к изменению отношения общества к лицам, ока-
завшимся из-за физического или психического дефекта в затруднительном положении. 
И культурно-познавательный туризм можно рассматривать как эффективное средство 
в комплексной реабилитации данной группы лиц.  

Еще одна группа туристов – люди пенсионного возраста. ООН утверждает, что по-
жилые люди составляют 22–24 % от общей численности населения в экономически разви-
тых странах. Ожидается, что этот показатель будет увеличиваться. По прогнозам экспертов, 
пожилое население России также будет расти. В этой связи перед российским правительством 
встают новые задачи по обеспечению качества жизни этой группы граждан. Культурно-
познавательный туризм следует рассматривать как один из методов поддержания активного 
и здорового образа жизни пожилого человека. Современные исследователи считают сегмент 
туристического рынка пожилых людей одним из источников  развития отечественного 
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туризма. Вовлечение людей пожилого возраста в туристическую деятельность является 
одной из основных и приоритетных государственных задач [5].  

Старшие поколения туристов в Европе часто путешествуют с помощью социаль-
ных программ. Эти программы позволяют пожилым путешественникам совершать поезд-
ки за пределами их возрастных групп, которые обычно им недоступны. В результате эти 
туристы предъявляют особые требования к своим поездкам, которые не удовлетворяются 
другими видами туризма. Они предпочитают пляжный, культурный и познавательный 
отдых. Им также нужен индивидуальный подход к их путешествию, так как у них есть 
особые потребности в транспорте, проживании и самих программах. Для данной катего-
рии туристов также важными являются приобретение новых знаний и расширение своего 
кругозора во время совершения туристических поездок.  

Туристическая индустрия России для людей «третьего возраста» находится в зача-
точном состоянии. По сути, страна официально не признает эту конкретную демографи-
ческую группу туристов. Следовательно, пожилые российские туристы сталкиваются 
с рядом проблем, которых нет у других туристов. В частности, им не хватает поддержки 
со стороны государства и они должны полагаться исключительно на помощь членов сво-
их семей или самих себя. Решение этой проблемы требует продвижения программ соци-
ального туризма и оказания помощи пожилым путешественникам. Реализация культурно-
познавательного туризма для лиц пенсионного возраста и людей с ОВЗ является ком-
плексной задачей.  

Выводы. Таким образом, авторами показана обучающая роль культурно-познавательного 
туризма в современной индустрии отдыха. Проведенное исследование позволило конкре-
тизировать понятие «культурно-познавательный туризм», сделана классификация катего-
рии лиц, совершающих поездки с культурно-познавательной целью, выявлены направле-
ния и функции культурно-познавательного туризма. В статье приведены классификации 
направлений и функций культурно-познавательного туризма, комплекса экскурсионных 
услуг, интересов туристов в зависимости от возраста, видов памятников истории и культуры, 
проблем развития инклюзивного и пенсионного туризма в России.  

Научной новизной работы является классификация и систематизация круга про-
блем, препятствующих развитию культурно-познавательного туризма в России. Особое 
внимание требуется при разработке туров и экскурсий, осуществляющихся с культурно-
познавательной целью для туристов с ограниченными возможностями и лиц пожилого 
возраста. Полученные в процессе исследования данные можно использовать при подго-
товке специалистов в индустрии туризма.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 
 
Аннотация. Настоящая статья посвящена проектированию и внедрению структурно-

функциональной модели научно-методического сопровождения подготовки участников движения 
«Профессионалы». В современных непростых социально-экономических условиях перед страной 
встает вопрос о переформатировании инфраструктуры профессионального образования, которая 
является основой всей системы становления рабочих кадров страны. В связи с этим особую акту-
альность приобретает чемпионат «Профессионалы», который берет свое начало с 2012 года, когда 
Россия вступила в международное движение WorldSkills. За десятилетнее развитие чемпионатное 
движение доказало свою эффективность, стало ключевым условием подготовки рабочих кадров 
и в настоящий момент привлекает к участию тысячи молодых профессионалов со всей страны. 
Количество востребованных государством компетенций на сегодняшний день составляет 240. 
Чемпионат «Профессионалы» также представляет собой значимое звено в цепи «образовательная 
организация – производство», где потенциальные работодатели взаимодействуют с организатора-
ми подготовки участников чемпионата через создание тренировочных площадок на основе сете-
вых соглашений, дорожных карт и договоров о сотрудничестве. 

Приведенная структурно-функциональная модель научно-методического сопровождения 
подготовки участников движения «Профессионалы» дает возможность эффективно составить ме-
тодическое пространство подготовки участников движения в соответствии с нормативно-правовой 
базой методической работы, грамотно планировать тренировочные этапы, т. е. обеспечить рацио-
нальное управление процессом научно-методического сопровождения подготовки конкурсантов. 
Также модель может применяться для повышения квалификации преподавателей специальных 
дисциплин. 

 

Ключевые слова: движение «Профессионалы», подготовка конкурсантов, научно-мето-

дическое сопровождение, структурно-функциональная модель 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL 

OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT  

OF TRAINING OF PARTICIPANTS OF THE “PROFESSIONALS” MOVEMENT 

 

Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia 

 
Abstract. This article is devoted to the design and implementation of the structural and functional 

model of scientific and methodological support for the training of participants in the “Professionals” 
movement. The main goal of the modernization of education is to achieve its new quality that meets the 

new socio-economic conditions of Russia and the main directions of its development. In this regard, the 

“Professional” championship, which dates back to 2012, when Russia joined the international 

WorldSkills movement, is of particular relevance. Over a decade of development, the championship 

movement has proven its effectiveness, has become a key condition for training workers and today it at-

tracts thousands of young professionals from all over the country. The number of competences demanded 

by the state is currently 240. The championship “Professionals” is also an important link in the chain  
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“educational organization – production”, where potential employers interact with the organizers of the 
championship participants training through creation of training grounds on the basis of network agree-

ments, road maps and cooperation agreements. 

The given structural and functional model makes it possible to make effectively the methodical 

space of participants training according to normative and legal base of methodical work, to plan compe-

tently the training stages, that is to provide rational management of the process of scientific-methodical 

accompaniment of contestants training. The model can also be used for professional development of 

teachers of special disciplines. 

 

Keywords: “Professionals” movement, preparation of contestants, scientific and methodological 
support, structural and functional model 

 

Введение. Ввиду стремительного развития движения «Профессионалы» возникает 
множество вопросов: «Как готовить участников движения к чемпионатам мастерства?», 
«Что необходимо для успешного участия в движении?» и др. Помимо профессиональных 
навыков участники нуждаются в наставничестве и сопровождении, в более глубоком, ос-
новательном подходе и анализе со стороны педагогов-мастеров производственного обу-
чения. Несмотря на важность проблемы, исследование действительной педагогической 
практики показывает, что такой подход не является предметом особой заботы преподава-
тельского состава. Процесс подготовки участников необходимо основывать на принци-
пах приоритетности интересов сопровождаемого, системности, мультидисциплинарно-
сти, непрерывности сопровождения; на продуктивном взаимодействии, которое основано 
на многообразных формах, технологиях, методах, приемах и процедурах. Такую гибкую 
и эффективную систему способно реализовать научно-методическое сопровождение. 
Следовательно, эта проблема требует серьезного внимания как со стороны педагогов, 
так и со стороны образовательной организации. Выяснение этих обстоятельств стало це-
лью нашего исследования и предпосылкой создания модели научно-методического со-
провождения подготовки участников движения «Профессионалы».  

По итогам обсуждений мы пришли к выводу, что научно-методическому сопро-
вождению отводится существенно важная роль в подготовке конкурсантов, так как 
за успешным результатом стоит большое количество часов кропотливой работы конкур-
санта и тренера. Сопровождение связывает все субъекты процесса, реализует лучшие пе-
дагогические практики, позволяющие наставникам войти в состав отечественного экс-
пертного сообщества, участникам, в свою очередь, достойно пройти весь чемпионатный 
период. Также оно создает основу для внедрения методов, способствующих росту заинтере-
сованности в познании, творческой активности и профессионализма сопровождаемых [4]. 

Данное обстоятельство выводит на первый план потребность в проектировании 
и разработке соответствующей структурно-функциональной модели. Мы считаем, 
что модель должна обеспечивать прогнозирование необходимых знаний, умений и навы-
ков участников движения «Профессионалы», исходя из которых можно будет сделать 
вывод об эффективности научно-методического сопровождения их подготовки в процес-
се экспериментальной работы. 

Актуальность исследуемой проблемы. Успешность научно-методического со-
провождения данной области обусловлена высоким уровнем профессиональной компе-
тентности педагогов-мастеров, но сложившаяся ситуация выражена слабой организацией 
указанного сопровождения в учебных заведениях или его отсутствием. В результате 
наблюдается дефицит применения наставниками своих педагогических ресурсов в работе 
с конкурсантами. Автор теоретически и методически создает основы для формирования 
профессиональной готовности выстраивать продуктивное взаимодействие педагогов, 
мастеров производственного обучения, наставников и конкурсантов, открывать новые  
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возможности и лифты для обеих сторон, способствовать тренировочной практике конкур-
сантов, успешной чемпионатной деятельности и трудоустроенности в будущем. 

Материал и методы исследования. Методология структурно-функционального 
моделирования включает в себя представления о проектировании и моделировании в пе-
дагогическом исследовании, что является определяющим для раскрытия содержательно-
го компонента логической структуры учебного материала и отражает качественную сто-
рону исследуемых явлений на основе сравнения, упорядочения, выбора структурных ха-
рактеристик, синтеза и систематизации. Наша концепция опирается на системный, дея-
тельностный, личностно ориентированный, антропологический и психофизиологический 
подходы. Они способствуют определению актуальных исследовательских принципов: 
целостности, преемственности, гуманизации, систематичности и последовательности. 

В работе были использованы теоретические методы исследования (анализ, синтез, анало-
гия, конкретизация, обобщение), а также эмпирические методы (наблюдение, педагогиче-
ский эксперимент, изучение предыдущего опыта, анализ документации, характеризую-
щей процесс подготовки к чемпионату). 

Для осуществления диагностики профессиональных, личностных качеств кандида-
тов мы запросили данные по качественной успеваемости участников и обратились к та-
ким методам, как тестирование, анкетирование, опрос, беседа, тест на совместимость 
участников. Основными методами, которые применялись в тренировочном процессе, ста-
ли формирующие профессиональные навыки (упражнения, инструктаж, кейс-метод, учеб-
но-производительный труд), а также интерактивные, нацеленные на развитие личностных 
навыков, работу в паре и в команде (составление плана, целеполагание, квест, ролевая 
игра, метод «Ситуация успеха»).  

Экспериментальное исследование проводилось на базе ГАПОУ «Казанский авиа-
ционно-технический колледж», где осуществляется подготовка юниоров и основных 
участников движения «Профессионалы» к региональному и национальному этапам со-
ревнований, формирование  навыков по рабочим профессиям в компетенциях «Подготов-
ка и сборка изделий авиационной техники», «Обслуживание авиационной техники», 
«Слесарная работа с металлом». Количество участников экспериментальной группы соста-
вило 29 человек (основная линейка – 11 человек 18–24 лет, юниоры – 17 человек 14–18 лет).  

Результаты исследования и их обсуждение. В научной и методической литерату-
ре подробно описаны основные этапы построения научно-методического сопровождения 
педагогической деятельности, где показаны инструменты взаимодействия субъектов со-
провождения, которые способствуют передаче колоссального профессионального опыта 
от педагога-наставника своим воспитанникам. Моделирование с акцентом на педагогиче-
ское исследование представлено в трудах таких ученых, как В. Г. Афанасьев, В. А. Ве-
ников, Б. А. Глинский, И. Б. Новик, в научно-педагогических работах и исследованиях 

Р. И. Платоновой, А. Н. Колесникова, А. А. Агалакова, Н. А. Козырева и др. И. П. Подла-
сый выделяет комплексность, многоаспектность и целостность этого понятия, раскрывает 
и исследует его функционирование. Моделирование применяется для проектирования, ди-
агностики учебного процесса и оптимизации структуры учебного материала, управле-
ния познавательной деятельностью и воспитательным процессом. Г. В. Суходольский 
представляет моделирование «… как процесс создания иерархии моделей, в которой ре-
ально существующая система моделируется в различных аспектах и различными сред-
ствами». В. А. Штофф преподносит модель как мысленно представленную педагогическую 

концепцию, которая, описывая объект исследования, делает возможным получение но-
вых данных о процессе, раскрывает суть и дает всесторонний обзор ситуации [2]. В работах 
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К. Н. Ахвердиева и Ю. О. Делимовой моделирование представлено как научно обосно-
ванный выбор характера воздействия в процессе моделируемого исследователем общения 
с исследуемыми явлениями, производимый в целях максимального развития личности 
как субъекта окружающей действительности, и как созданный объект в виде знаковых 
форм, графиков, схем или формул, физических конструкций [1], [3]. В результате исследо-
вания нами была разработана структурно-функциональная модель научно-методического 
сопровождения, представленная в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структурно-функциональная модель научно-методического сопровождения 

подготовки участников движения «Профессионалы» 

 
Целевой блок 

Цель Разработать модель научно-методического сопровождения подготовки участников движе-
ния «Профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Задачи  Обосновать состав, структуру и содержание программы научно-методического сопро-
вождения подготовки участников движения; 
 Разработать структурно-функциональную модель научно-методического сопровожде-
ния подготовки участников движения  

Методологический блок 
Подходы Системный, деятельностный, личностно ориентированный, антропологический, психофи-

зиологический 

Принципы целостности, преемственности, гуманизации, систематичности и последовательности 

Содержа-
тельный 

блок 

Этапы Задачи Содержание 
Отборочный Сформулировать цель и за-

дачи проведения экспери-
ментального исследования 

Корректировка и определение цели 
и задач 

Провести мониторинг успе-
ваемости студентов СПО и 
учащихся школ  

 Информация по текущим знаниям 
и умениям; 
 Анкетирование; 
 Диагностика имеющегося уровня 

Проектировочный Составить план экспери-
ментальной работы. 
Разработать рабочую про-
грамму научно-методиче-
ского сопровождения 

 Отслеживание динамики работы 
студента по дисциплинам; 
 Темы и задания, конкретные формы 
и процедуры, комплекты методических 
рекомендаций и пособий по дисципли-
нам; 

 Создание банков разработок заданий; 
 Формирование комплектов оце-
ночных средств 

Практический  Провести эксперимент  Проведение занятий, семинаров, 
круглых столов; 
 Научно-исследовательская деятель-
ность 

Итоговый Провести анализ, конечную 
оценку эффективности про-
веденных действий  

 Проведение диагностических и мо-
ниторинговых мероприятий по оценке 
эффект; 
 Анализ и систематизация резуль-
татов методического сопровождения;  
 Сбор данных эксперимента; 
 Сравнение данных у студентов 
экспериментальной и контрольной 
групп; 
 Участие в чемпионатах мастерства; 
 Результаты чемпионатов; 
 Результаты демонстративного эк-
замена (ГИА); 
 Выводы 
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Организационный блок 
Организационно-

педагогические 
условия 

Разработка диагностического инструментария 

Организация научно-методического сопровождения 

Наличие материально-технического и учебно-методического обеспечения 

Технологический блок 

Формы Индивидуальные, парные, групповые 

Методы Методы диагностики  Анкетирование; 
 Тестирование; 
 Наблюдение; 
 Опрос 

Методы научно-методического 
сопровождения 

Профессиональные тренинги; 
Модерирование; 
Консультирование: 
 Методическая консультация; 
 Проектное консультирование; 
 Процедурно-диагностическое консультирование 

Супервизия: 
 Групповая супервизия; 
 Индивидуальная супервизия; 
 Тьюторство 

Средства Технические средства обучения  Презентации; 
 Видеоконференции; 
 Обучающие фильмы 

Дидактический материал Методические рекомендации для проведения прак-
тических занятий по английскому языку с примене-
нием кейс-технологии в соответствии с требовани-
ями стандартов WorldSkills 

Интернет Материалы по компетенциям, стандартам, истории 
развития движения  

Оценочно-результативный блок 

Критерии Показатели 

Когнитивный Уровень знаний, результаты тестирований 

Операционно-

деятельностный 

 Уровень умений, результаты контрольных срезов; 
 Участие в научно-практических конференциях; 
 Участие в чемпионатах, результаты 

Рефлексивный Портфолио, текущие достижения 

 

Системообразующим звеном является целевой блок – организация и сопровожде-
ние продуктивного взаимодействия в подготовке конкурсантов. Для достижения запла-
нированных результатов необходимо решение следующего круга задач: изучить процесс 
подготовки конкурсантов к чемпионатам, обосновать состав, структуру и содержание про-
граммы научно-методического сопровождения подготовки участников движения; разра-
ботать структурно-функциональную модель научно-методического сопровождения под-
готовки участников движения. 

Методологический блок несет в себе две ключевые функции в соответствии со струк-
турой подготовки конкурсантов – объединяющую и прогностическую. Он содержит дея-
тельностный, системный, личностно ориентированный, антропологический, психофизио-
логический подходы и принципы целостности, гуманизации, систематичности, последо-
вательности, преемственности как основы для формирования исследуемой проблемы. 
Далее опишем ведущие подходы структурно-функциональной модели. 

Структурно-функциональная модель сконструирована нами на базе основ деятель-
ностного подхода. Этот подход позволяет моделировать и совершенствовать исследуе-
мый объект [9], [10]. Сопровождение конкурсантов интегрируется в методический про-
цесс в соответствии с системным подходом. Он видится во взаимосвязанном выстраива-
нии компонентов, которые образуют единый, целостный алгоритм тренировки [8]. Целью 
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личностно ориентированного подхода является заложение механизмов саморазвития, 
адаптации, саморегуляции и других, необходимых для становления характера конкурсан-
та [6]. Анализ теоретических и прикладных аспектов эксперимента свидетельствует 
о необходимости антропологического и психофизиологического подходов. В работе, 
ввиду особенностей возраста юниоров и основных участников, мы переносим эти подхо-
ды на самоактуализирование и самовыражение. 

Наряду с методологическими подходами нами были выявлены основные исследо-
вательские принципы, позволяющие модели иметь выраженную структуру и эффективно 
функционировать. Принцип целостности предполагает, что все компоненты процесса 
находятся в единстве и взаимосвязи. Принцип гуманизации определяется доброжела-
тельностью, толерантным отношением субъектов. Принцип преемственности касается 
содержания чемпионатного цикла, его форм и способов, стратегий и тактик взаимодей-
ствия наставников и участников в тренировочном периоде, роста личностных и профес-
сиональных навыков сопровождаемых. Принцип систематичности и последовательно-
сти нацелен на последовательное, целесообразное и взаимосвязанное обучение [7, с. 191]. 

Для разработки содержательного блока нам потребовалось проведение эксперт-
ной оценки по профессиональным компетенциям чемпионата «Профессионалы». Так, 
на основе результатов входного анкетирования была определена программа научно-методи-

ческого сопровождения, включающая подготовку методических разработок по професси-
ональным компетенциям, английскому языку, регламенту чемпионата. На проектировоч-
ном этапе были намечены контрольные точки, выработаны критерии оценивания, ком-
плекты оценочных средств, пакеты раздаточного материала, разработки занятий по фор-
мированию навыков личностного развития, командной работы, примерные темы научно-

практических работ участников для дальнейшей трансляции результатов подготовки 
на научно-практических конференциях и семинарах. На практическом этапе осуществле-
на программа сопровождения, скорректированы показатели готовности участников к со-
ревнованиям. Итоговый этап охарактеризован проведением диагностических и монито-
ринговых мероприятий по оценке эффективности научно-методического сопровождения 
и оценочных процедур, анализом и систематизацией результатов методического сопровож-
дения, сбором данных эксперимента, их обработкой и интерпретацией [5]. 

Организационный блок модели представляет собой организационно-педагогические 
условия реализации модели, содержащие три условия: разработку диагностического ин-
струментария, организацию психолого-педагогического сопровождения, наличие матери-
ально-технического и методического обеспечения учебного процесса.  

Технологический блок рассматривает особенности методики, форм, технологий 
и средств обучения. Методы, развивающие профессиональные навыки, так называемые 
«hardskills», вошли в первую группу: профессиональные тренинги, модерирование, кон-
сультирование. Вторая группа методов нацелена на развитие личностных навыков и навы-
ков работы в команде «softskills», это супервизия (групповая, индивидуальная и тьютор-
ство), методики тайм-менеджмента, техники саморегуляции, тимбилдинга призваны спо-
собствовать развитию индивидуальных особенностей участников, работы в паре, в коман-
де, стрессоустойчивости.  

Оценочно-результативный блок представляет из себя результаты формирования 
научно-методического сопровождения подготовки участников движения «Профессиона-
лы» в соответствии с критериями оценки каждого из ее компонентов: 1) профессиональ-
ные компетенции (уровень готовности к участию в чемпионатах, результаты чемпиона-
тов); 2) знание чемпионатной лексики, регламента соревнований, изучение иностранного 
языка (практика речи, иностранный язык в профессиональной деятельности); 3) развитие 
тимбилдинга, тайм-менеджмента (квесты, викторины, совместный труд); 4) рефлексивный 
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(портфолио, текущие достижения). Проведение контрольно-оценочного этапа эксперимента 
показывает динамику в организации тренировочного процесса научно-методического со-
провождения подготовки участников движения «Профессионалы», способствует успеш-
ной подготовке к чемпионатам, развитию личности конкурсантов, повышению мотива-
ции участников. 

Выводы. Основу представленной нами модели составляет системно организован-
ное взаимодействие структурных и функциональных компонентов, правильная последо-
вательность которых ведет к эффективному формированию компетенции с учетом осо-
бенностей применяемых средств. 

Таким образом, реализация модели позволит:  
1) повысить качество подготовки участников движения «Профессионалы»; 
2) предоставить преподавателям и мастерам средства для решения вопроса научно-

методического сопровождения конкурсантов; 
3) отслеживать этапы организации взаимодействия на основе выявленных критери-

ев и показателей; 
4) прогнозировать целевые ориентиры сетевого взаимодействия «образовательная 

организация – производство». 

Также описанная структурно-функциональная модель может применяться для по-
вышения квалификации преподавателей специальных дисциплин при подготовке участ-
ников соревнований. В дальнейшем она поможет педагогам концентрироваться на своей 
работе, приобретать и передавать накопленные знания новым поколениям, а участникам 
даст возможность проявить весь свой талант и навыки. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается насущная проблема современности – форми-
рование ценностных ориентаций у младших школьников в процессе патриотического воспитания. 
Актуальность исследования обусловлена целевым ориентиром, который задан ФГОС общего 
начального образования, а также неразработанностью ценностного компонента содержания пат-
риотического воспитания с точки зрения его научно-практической составляющей. Научная новиз-
на исследования состоит в рассмотрении формирования ценностных ориентаций в начальной 
школе с позиции патриотического воспитания. Цель статьи – научное обоснование педагогиче-
ских условий формирования ценностных ориентаций у младших школьников в процессе патрио-
тического воспитания. Ключевым аспектом патриотического воспитания является его ценностная 
составляющая, направленная на формирование у младших школьников таких черт, как гордость за 
культуру своей страны, любовь, преданность и готовность встать за защиту своей Родины, своего 
Отечества, что соотносится с сущностью ценностных ориентаций. Представленные в статье мате-
риалы отражают практический опыт формирования ценностных ориентаций обучающихся в со-
временной начальной школе на основе реализации выявленных автором педагогических условий, 
которые обеспечивают эффективность данного процесса, что доказано результатами исследова-
ния. Статья представляет интерес для исследователей в области общей педагогики, работников 
сферы образования. 
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Abstract. This article deals with the actual problem of our time, which is the formation of value 

orientations among younger pupils in the process of patriotic education. The relevance of the study is due 
to the goal, which is set by the Federal State Educational Standard of General Primary Education, as well 
as the lack of development of the value component of the content of patriotic education in terms of its sci-
entific and practical component. Scientific novelty consists in considering the formation of value orienta-
tions in primary school from the point of patriotic education. The purpose of the article is a scientific sub-
stantiation of the pedagogical conditions for the formation of value orientations among younger school-
children in the process of patriotic education. The key aspect of patriotic education is its value compo-
nent, which guides the formation of such traits in junior schoolchildren as pride in the culture of their 
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country, love, devotion and readiness to stand up for the defense of their Motherland, their Fatherland, 
which correlates with the essence of value orientations. The presented materials of the article reflect the 
practical experience in the formation of value orientations of students in a modern primary school based 
on the implementation of the pedagogical conditions identified by the author, the implementation of 
which ensures the effectiveness of this process, which is proved by the results of the study. The article is 
of interest to researchers in the field of general pedagogy and educators. 

 
Keywords: value orientations, patriotic education, values, junior schoolchildren, patriotism, pri-

mary education, pedagogical conditions 

 
Введение. В условиях социальных перемен, происходящих как в стране, так и в мире, 

именно к школе как важнейшему образовательному институту предъявляются новые тре-
бования в плане не только обучения, но и воспитания подрастающего поколения. «Важ-
ной задачей современного общества является определение жизненных ценностей и прио-
ритетов для личностного становления обучающегося» [6]. Законом об образовании РФ 
в качестве одного из основных принципов выделяется воспитание будущего гражданина 
страны, «не только грамотного, но и культурного члена социума, который бережно отно-
сится к историческому наследию, природным богатствам и общественным ценностям» 
[12]. Воспитание нового поколения, разделяющего традиционные ценности общества, 
выходит на первый план в образовательной парадигме российской школы. Стратегия раз-
вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в которой актуализи-
рована роль системы общего образования, применительно к нашему исследованию опре-
деляет в качестве стратегического ориентира образовательной политики государства мо-
тивацию к непрерывному индивидуальному личностному росту обучающихся. В ней ука-
зано, что эффективное достижение личностных результатов невозможно без «духовно-

нравственных ценностно-смысловых позиций личности» [6], с которых начинается обра-
зовательная траектория ученика в начальной школе. 

Актуальность исследуемой проблемы. Проведенный нами в контексте исследова-
ния анализ содержания ФГОС НОО, в частности «Портрета младшего школьника», позво-
лил выделить следующие его характеристики: «младший школьник по окончании началь-
ной школы должен уважать и принимать ценности своей страны, любить свой народ, свою 
Родину, с уважением относиться к старшим, быть доброжелательным, уметь отвечать за 
свои поступки перед своей семьей и окружающими» [11]. На этой основе происходит раз-
витие у обучающихся, в частности у младших школьников, ценностных основ жизни и дея-
тельности в ней, эмоционально-волевых качеств, которые способствуют социализации 
в современном мире, где ценности являются главными жизненными ориентирами. 

Ключевым аспектом патриотического воспитания является его ценностная состав-
ляющая, направленная на формирование у младших школьников таких черт, как гордость 
за культуру своей страны, любовь, преданность и готовность встать за защиту своей Ро-
дины, своего Отечества [10]. В этом контексте именно патриотическое воспитание спо-
собствует формированию ценностных ориентаций у младшего школьника, что является 
одной из важнейших задач воспитательной работы педагогов начальной школы, решение 
которой обусловливается возрастными особенностями детей в сенситивный период их 
развития: непосредственностью, эмоциональностью, отсюда – неподдельный интерес ко все-
му новому, чувство любви и гордости за родной край, преданности своему Отечеству, жела-
ние действовать в интересах своей Родины, когда в этом есть необходимость [3]. У младших 
школьников активизируется познавательное отношение к миру, и на этой основе посте-
пенно происходит такое личностное новообразование, как интеллектуальная рефлексия, 
т. е. способность осознавать свои действия, осуществлять ценностный выбор [5].  
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В соответствии с этими характеристическими признаками отмечаем следующее: 
младшие школьники располагают необходимым потенциалом для формирования ценност-
ных ориентиров, соответственно, в начальной школе необходимо развивать новые направ-
ления работы по патриотическому воспитанию, что требует детальной проработки, систе-
матизации, определения базовых составляющих, всей совокупности действий школы, се-
мьи и общества по воспитанию патриотических чувств в каждом будущем гражданине [4]. 

Материал и методы исследования. Проблема исследования заключается в науч-
ном обосновании педагогических условий формирования ценностных ориентаций у обу-
чающихся начальной школы в процессе патриотического воспитания. Для ее решения 
был проведен теоретический анализ психолого-педагогической литературы в аспекте 
изучаемой проблемы, проанализирован Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, изучен опыт работы по формированию цен-
ностных ориентаций в начальной школе в современных условиях.  

В качестве основных подходов в исследовании нами определены аксиологический 
(обосновывает выбор педагогами ценностей, близких по возрасту младшим школьникам), 
культурологический (предусматривает воспитание культурной личности, опирающейся 
на этнокультурологические особенности места проживания), системный (обеспечивает 
системность в формировании ценностей у младших школьников).  

В данном исследовании использовались теоретические (сравнительно-сопоставительный 

и системно-структурный виды анализа литературы, документации и результатов педаго-
гической деятельности в школе, синтез, абстрагирование и педагогическое ранжирова-
ние), эмпирические (педагогическое наблюдение, изучение опыта по формированию ис-
комых качеств, анализ документации по данной проблеме), математические методы (об-
работка данных). 

Задачами в исследовании были определены: выявление сущностных характеристик 
ценностных ориентаций младших школьников, обоснование педагогических условий 
формирования искомых качеств у младших школьников, экспериментальное подтвер-
ждение эффективности педагогических условий формирования ценностных ориентаций 
у обучающихся в процессе патриотического воспитания. 

Проблема формирования ценностных ориентаций как важная составляющая воспита-
тельного процесса в современной школе освещается в работах И. В. Авдеевой, Т. С. Аниси-
мовой, А. А. Бабиной, В. С. Бакирова, Е. Н. Беловой, Н. А. Волковой, О. Г. Доброцкого, 
Д. А. Леонтьева, В. А. Караковского, Д. В. Кортиевой, А. В. Мудрик, В. С. Мухиной, 
Н. И. Непомнящей, Е. Н. Тимофеевой и др.  

Данная проблема в своей основе рассматривается в трудах философов Г. Риккерта, 
И. Канта, Г. Лотце. Г. Лотце разграничивал мир в трех сферах: действительность, истин-
ность и ценность. При этом, характеризуя ценность как место человека, он рассматривал 
данное понятие с позиции значимости, считая обителью ценностей «царство целей» [1]. 

В определении, данном в Большой Российской энциклопедии, патриотизм тракту-
ется как «любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить 
его интересам» [2].  Здесь отражена нравственная сущность патриотизма, которая пред-
ставляет собой любовь к своему народу, гордость за его достижения, уважение к истории, 
традициям и культуре своей страны, готовность к активной деятельности по приумноже-
нию ее богатства.  

К. Д. Ушинский справедливо отмечает: «Как нет человека без самолюбия, так нет 
человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу че-
ловека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, се-
мейными и родовыми наклонностями» [9].  
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В научных трудах И. В. Павлова говорится о том, что «целенаправленное, системное 
и планомерное использование традиций народной педагогики в патриотическом воспита-
нии на основе принципа приоритетности регионального культурного наследия, а также 
взаимодействия школы и семьи позволяет воспитывать патриота своей Родины» [7]. Это 
актуализирует осмысление работы педагогов начальной школы по формированию иско-
мых качеств у обучающихся на основе использования жизненного опыта родителей, се-
мьи в целом, ее общекультурных, этнокультурных ценностей, сформированных поколе-
ниями [13].  

Таким образом, формирование ценностных ориентаций направлено на понимание 
младшими школьниками самых важных в жизни общества и человека ценностей, которые 
являются ориентиром в жизни, основой  формирования ценностно ориентированного ми-
ровосприятия. Жизненный опыт младших школьников, пусть небольшой, основанный 
на знаниях, умениях и навыках, определяет их готовность к дальнейшему развитию, чему 
способствуют созданные в воспитательной работе начальной школы педагогические 
условия эффективности данного процесса, а именно: 

1) создание информационно-образовательной среды для обучающихся начального 
звена (страницы в социальных сетях, сайты, виртуальные экскурсии, информационные стен-
ды, выставки книг, стенгазеты и т. д.), обеспечивающей получение знаний о ценностях; 

2) внедрение авторской программы «Ценности моей Родины» как способ активиза-
ции патриотических мероприятий у школьников;  

3) создание авторского методического пособия, способствующго методическому 
сопровождению учителей и родителей; 

4) организация совместной деятельности родителей и школы в работе клуба для детей 

и родителей «Мы патриоты».  
Относительно последнего педагогического условия отметим, что передача ценно-

стей от одного поколения к другому в ходе актуализации ценностных доминант содержа-
ния патриотического воспитания способствует ценностному самоопределению личности 
на основе единства школы и семьи [8]. 

Формирование ценностной ориентации обусловливает направленность воспита-
тельной работы начальной школы на формирование личности младшего школьника – бу-
дущего патриота своей Родины, своего Отечества, ведет к самопознанию и самосовер-
шенствованию каждого его гражданина и способствует решению важных задач, стоящих 
перед обществом.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование было проведено в со-
ответствии с целевыми ориентирами, отражающими теоретическое обоснование и экспе-
риментальную проверку эффективности педагогических условий формирования цен-
ностных ориентаций у обучающихся начальной школы и состояло из трех этапов: кон-
статирующего, формирующего, контрольного. 

Базой исследования выступили начальные классы (1–4 классы) МБОУ СОШ № 49 
г. Чебоксары. В эксперименте принимали участие 108 учеников, 32 учителя, родители. 
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по апробации интегрированного 
комплекса педагогических условий по формированию ценностных ориентаций у обуча-
ющихся в процессе патриотического воспитания. 

Проведенная стартовая диагностика на выявление уровня сформированности цен-
ностных ориентаций у младших школьников на констатирующем этапе эксперимента 
(с использованием методик «Анкета исследования ценностных ориентаций» (М. Рокич), 
«Как я оцениваю себя сам» (Т. В. Дембо и С. Я. Рубинштейн), «Диагностика отношения 
к жизненным ценностям» (методика Т. А. Фалькович)) показала следующее:  большин-
ство респондентов обладают низким уровнем сформированности искомых качеств – 34 %, 
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что свидетельствует о том, что младшим школьникам характерно неадекватное понимание 
ценностей и самооценки себя как личности, своей роли в обществе; они неправильно 
анализируют свое поведение согласно ценностным ориентирам, у них нет выраженного 
самоконтроля над своим поведением и коммуникативной ситуацией; познавательная 
сфера мышления находится на низком уровне. 

Результаты данной диагностики стали главным аргументом в пользу реализации 
на формирующем этапе эксперимента ранее определенных нами педагогических условий 
формирования ценностных ориентаций у обучающихся начальных классов. В ходе реали-
зации первого педагогического условия – создание информационно-образовательной 
среды для младших школьников – были проведены следующие мероприятия патриотиче-
ской направленности: уроки мужества, посвященные Ленинградской блокаде, выводу 
войск из Афганистана; просмотр фильмов, повышающих престиж службы в армии, филь-
мов о Великой Отечественной войне; школьные конкурсы и коллективные творческие 
дела, приуроченные к Дню Победы в Великой Отечественной войне; школьная викторина 
«Слава победителя, победителям – слава!». Каждое мероприятие сопровождалось тща-
тельной подготовкой. Младшие школьники готовили материал, размещали его на стендах 
в классе и на сайте школы, в социальных сетях, что способствовало созданию информа-
ционной среды, обеспечивающей получение знаний о ценностях. 

Реализация второго педагогического условия – внедрение авторской программы 
«Я гражданин своей Родины» – заключалась в проведении таких мероприятий, как класс-
ные часы на тему «Государственные символы Российской Федерации», школьный кон-
курс сочинений младших школьников «Наша память жива», посвященный ветеранам-

героям Великой Отечественной войны, акции «Ветеран живет рядом с нами», конкурс 
патриотической песни «Подвиг в наших сердцах», конкурсы чтецов «О войне», детского 
рисунка «Я рисую о войне», проведение родительской гостиной на тему «Герои и их по-
двиги». Учащиеся и родители с большим энтузиазмом включились в работу, проявив 
большое желание участвовать в этих мероприятиях. 

В ходе реализации третьего педагогического условия была проведена работа по опре-
делению и разъяснению педагогам основных положений деятельности по формированию 
ценностных ориентаций у младших школьников в рамках круглого стола и методических 
семинаров. Каждому учителю были даны рекомендации в виде авторского методического 
пособия. При проведении разнообразных мероприятий патриотического содержания пе-
дагоги и родители действовали согласно разработанному алгоритму по формированию 
искомых качеств, представленному в методическом пособии. 

Задачи реализации четвертого педагогического условия состояли в организации 
совместной деятельности родителей и школы на основе работы клуба для детей и роди-
телей «Растим патриотов». В школе был организован фестиваль патриотической песни 
среди семейных команд начальных классов «Мы помним», литературно-музыкальная иг-
ра-викторина «Моя душа поет о Вас, ветераны», традиционное возложение цветов к Мо-
гиле Неизвестного солдата и Вечному Огню. Такая работа клуба привлекла внимание ро-
дителей детей и из других классов, на его основе были организованы подобные клубы 
и для них.  

Таким образом, можно утверждать, что процесс формирования ценностных ориен-
таций обеспечивается активным воспитательным взаимодействием педагогов и родите-
лей. А эффективность данного процесса была выражена в возросшем интересе детей 
к деятельности, ориентированной на формирование у них искомых качеств.  

На контрольном этапе эксперимента были подведены итоги работы по формирова-
нию ценностных ориентаций в процессе патриотического воспитания, проведена кон-
трольная диагностика уровня сформированности у них ценностных ориентаций.  
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По итогам экспериментальной работы наметился устойчивый рост сформированности 
у младших школьников ценностных ориентаций. Результаты опытно-экспериментальной 

работы представлены в табл. 1 и на рис. 1. 
 

Таблица 1 – Сформированность ценностных ориентаций у младших школьников 

 

Этапы экспериментальной работы 
Показатель уровня сформированности 

(в процентном соотношении) 
Констатирующий  34,5 

Контрольный  88,9 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий  показатель уровня сформированности ценностных ориентаций  
на констатирующем и контрольном этапе эксперимента (в процентном соотношении) 

        

Информационное обеспечение, включающее консультирование педагогов, инфор-
мационный взаимообмен между ними, обеспечило разработку различных форм работы 
патриотической направленности, активное участие в них младших школьников и их ро-
дителей. Это способствовало формированию у обучающихся тех компонентов ценност-
ных ориентаций личности, которые соответствуют пониманию ценностей: микро-

(семья)и макро-(общество)социума, а также освоению и присвоению всего этого на лич-
ностном уровне. 

Ценностно ориентированная социально и личностно значимая деятельность обуча-
ющихся носила характер практической деятельности, нацеленной на достижение глубин-
ного понимания и осознания ценностей, основанной на эмоционально-окрашенной со-
ставляющей процесса формирования ценностных ориентаций в начальной школе. Данное 
«приобретение» было обусловлено личным участием младших школьников в практиче-
ской деятельности, соответствующей возрастным особенностями личности каждого.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что формирование ценностных ори-
ентаций в процессе патриотического воспитания в начальной школе направлено на вы-
полнение важнейшей задачи современного образования – воспитания гражданина своего 
Отечества как «культурного члена социума, который бережно относится к историческому 
наследию, …и общественным ценностям» [12]. Анализ экспериментальной работы пока-
зал устойчивое увеличение показателей сформированности искомых качеств по следую-
щим критериям: мотивационно-ценностному (отражает стремление обучающихся к овла-
дению информацией о ценностях и способах ее получения, желание действовать в обре-
тении жизненного опыта посредством усвоения знаний), знаниевому (отображает нали-
чие определенных знаний о ценностях, способствующих формированию правильного по-
ведения в обществе, ценностных ориентиров становления личности младшего школьника 
в условиях современной школы), деятельностному (умение следовать в деятельности 
ценностным установкам, применять на практике полученные знания, умение осознанно 
организовать свое поведение, умения и навыки поведения согласно нормам и правилам 
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общества, его ценностям), что доказывает эффективность выделенных нами педагогических 

условий формирования ценностных ориентаций у младших школьников в процессе патрио-
тического воспитания. Экспериментальное исследование показало, что это способствует 
проявлению заинтересованности у младших школьников, ведет к становлению гармонично 
развитой личности будущего гражданина и объединяет усилия педагогов и родителей. 

Формирование ценностных ориентаций в процессе патриотического воспитания 
можно считать целевым ориентиром в воспитании «культурного члена общества, нерав-
нодушного к историческому наследию и общественным ценностям» [12], принимая 
во внимание следующее: 

1) формирование ценностных ориентаций обучающихся начальной школы в про-
цессе патриотического воспитания опирается на педагогические знания по данной про-
блеме и учет возрастных особенностей развития обучающихся начального звена совре-
менной школы; 

2) данный процесс представляет единство, преемственность и устойчивое развитие 
в ценностного самоопределения «Я» обучающегося при передаче ценностей от одного 
поколения к другому; 

3) формирование ценностных ориентаций в процессе патриотического воспитания 
направлено на решение проблем, стоящих перед современной школой, и  удовлетворение 
требований современного российского общества и государства, в котором будут жить 
и работать сегодняшние дети на благо своего Отечества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
ПРИ РАБОТЕ С РУССКИМИ ЛЕКСИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ  

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ИЗ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ СТРАН) 
 

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, г. Москва, Россия 
 

Аннотация. В настоящее время продолжаются начатые методистами много лет назад поис-
ки действенного и по-настоящему эффективного метода изучения материала. Современные под-
ходы к усвоению лексических единиц требуют не только классических методов запоминания, 
но и взаимодействия с психологическим аспектом в виде сознательного и бессознательного. Акту-
альность данной работы обусловлена именно такой необходимостью, поскольку современная пе-
дагогика нуждается в соответствующих времени решениях проблем при работе с иностранной 
аудиторией. Одной из подобных проблем может являться недостаточный словарный запас. Сво-
бодный ассоциативный эксперимент призван облегчить восприятие русской лексики представите-
лями другой культуры через призму их особенностей. В статье раскрывается основная идея сво-
бодного ассоциативного эксперимента как в общем, так и в лингвистическом аспекте, а также рас-
сматривается его использование в рамках изучения лексики русского языка в испаноязычной 
аудитории. Кроме того, авторами самостоятельно был проведен свободный ассоциативный экспе-
римент среди студентов из стран Латинской Америки, который продемонстрировал и доказал 
не только важность восприятия языкового материала, но и необходимость учета таких аспектов, 

как возраст, гендер, академические и географические особенности учащихся, поскольку именно 
они формируют особое восприятие языка, который является неотъемлемой частью культуры.  

 

Ключевые слова: ассоциация, лексика, метод ассоциаций, психология, психолингвистика, 
реакция, стимул, эксперимент 
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THE USE OF FREE ASSOCIATIVE EXPERIMENT  

WHEN WORKING WITH RUSSIAN LEXICAL UNITS  

(ON THE EXAMPLE OF STUDENTS FROM LATIN AMERICA) 

 
Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia 

 

Abstract. Nowadays, the search for an efficient and truly effective method of studying the materi-

al, which was begun by methodologists many years ago, continues up to now. Modern approaches to the 

assimilation of lexical units require not only classical methods of memorization, but also interaction with 

the psychological aspect in the form of conscious and unconscious. This work is topical because modern 

pedagogy needs solutions to problems concerning work with foreign students. One of these difficulties is 

insufficient vocabulary. The free associative experiment is aimed to help foreigners to understand Russian 

vocabulary through the prism of their cultural differences. The article reveals the main idea of the free as-

sociative experiment, both in general and in its linguistic aspect, and discusses its use in the study of the 

vocabulary of the Russian language in the Spanish-speaking audience. The authors have also inde-

pendently carried out a free associative experiment with the students from Latin America, which showed 

and proved not only the importance of perception of the linguistic material, but also the need to take into 

account such aspects as age, gender, academic and geographical characteristics of the students, because 

they form a special perception of language, which is an integral part of culture. 
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Введение. На протяжении долгих лет были сформированы педагогические основы 
преподавания иностранных языков в школьной и студенческой аудитории. Многие линг-
висты и педагоги пытались найти тот самый действенный метод освоения материала, кото-
рый способствует лучшему запоминанию лексических единиц и пониманию языка. На дан-
ный момент существуют как традиционные методы, так и те, которые только начали внед-
ряться. Одним из новых методов изучения лексического материала русского языка в ино-
странной аудитории стал ассоциативный метод, который зарекомендовал себя как один 
из самых эффективных и интересных в современной методологии. Работа с бессозна-
тельной стороной человеческого мышления и использование метода ассоциаций нача-
лись еще З. Фрейдом в начале ХХ века [14], а изучение данного вопроса продолжается 
и в настоящее время, но уже с точки зрения междисциплинарного принципа. Тем не ме-
нее связь с психологией осталась нерушимой, что сохранило эту самую междисципли-
нарность. Вопросом связи психических процессов с восприятием лексических единиц за-
нимались как ученые прошлых веков (В. Ф. Гумбольдт, Бодунэ де Куртенэ, С. Л. Рубин-
штейн, J. Deese), так и современности (В. П. Белянин, Е. В. Иванова и многие другие). 
Еще С. Л. Рубинштейн утверждал, что представлять ассоциацию лишь как взаимосвязь 
между двумя явлениями или вовсе предметами слишком просто. Она есть взаимодей-
ствие человека с окружающей его действительностью [10, с. 198]. Эта действительность 
отражается в языке и в какой-то степени формирует наивное и обыденное восприятие 
действительности [4, с. 162]. 

Целью данной статьи является объяснение того, как свободный ассоциативный 
эксперимент и ассоциативный метод связаны с преподаванием русского языка в ино-
странной аудитории и как можно использовать их при изучении новой лексики. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность данного исследования обу-
словлена тем, что современный подход к изучению лексики отрицает идею заучивания 
и механического запоминания лексических единиц. Авторы предлагают использовать 
эффективный метод ассоциаций в методических целях, подтверждая его действенность 
и необычность путем проведения ассоциативного эксперимента для дальнейшего пони-
мания работы с психологическим состоянием учащихся и дальнейшего на него влияния.  

Г. Мюллером и А. Пилцекером еще некогда была высказана идея о консолидации 
памяти, суть которой состоит в том, что заучивание материала ухудшает память. Таким 
образом, стандартный подход в виде механического запоминания слова не является эф-
фективным [12, с. 239]. 

В. П. Белянин в своем учебнике «Психолингвистика» выделяет, что психология че-
ловека работает таким образом, что смысл слов и выражений определяется не только зна-
чением, но и соотношением с другими словами в ходе общения, т. е. их употреблением 

в рамках системы лексических единиц языка [3, с. 28]. Вопрос о данной взаимосвязи 
в контексте одновременной работы над словом и психикой человека остается острым 
и в наше время, в эпоху создания и активного применения новых методик, а также со-
вершенствования коммуникативных навыков учащихся, которые требуют креативного 
подхода и частичного отказа от традиционных методов представления и использования 
языкового материала.  

Материал и методы исследования. Материалом исследования в данной работе 
стали традиционные и современные теоретические труды в аспекте проблемы нашего ис-
следования. Испытуемыми при проведении свободного ассоциативного эксперимента 
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выступили 14 латиноамериканских студентов различных факультетов разных университетов 
(РУДН, ЮФУ, УГНТУ) с разным опытом изучения русского языка (от 6 месяцев до 5 лет). 

В ходе работы были применены следующие методы исследования: эксперимент 
(свободный ассоциативный эксперимент); анализ данных, полученных в ходе проведения 
эксперимента; сравнение этих данных между собой на основании критериев гендера, воз-
раста, страны, образования и опыта изучения русского языка.  

Основной гипотезой перед проведением эксперимента стало утверждение, что ис-
следование языка и его познание – важное дело, основывающееся на психических про-
цессах. Язык отражает особенности мышления человека, а также является совокупностью 
материальных отношений, формирующихся в сознании и подсознании индивида [9, с. 54].  

Результаты исследования и их обсуждение. Многие преподаватели и учащиеся при 
освоении иностранного языка упускают тот факт, что изначально речевая деятельность 
начинает формироваться на уровне сознания, поскольку имеется в виду работа не только 
с когнитивным аспектом, но и с психологическим восприятием речи. Изучение иностран-
ного языка предполагает работу с сознанием, оно расширяет индивидуальное сознание, 
помимо коллективного и основанного на общих знаниях представителей культуры. Именно 
в подростковом возрасте происходит формирование рефлексивного уровня сознания, кото-
рый, в свою очередь, помогает при освоении нового языкового материала в силу осознан-
ности подхода к нему и необходимости его анализа и структурирования в сознании [6, с. 4].  

Бессознательная интенция может выявляться через метод свободных ассоциаций. 
Эта интенция, в свою очередь, крайне необходима при дальнейшей работе со словами. 
Данный метод указывает на бессознательное в языке и выводит на уровень сознательно-
го. Начало работы с этим методом положил сэр Френсис Гальтон в 1879 году. Метод ас-
социаций в целом более сложный, но более эффективный, чем некоторые традиционные 
методы запоминания лексических единиц (например, механическое заучивание), так как 
установленная связь гарантирует хорошее запоминание слов. Главное – значимость этой 
связи для человека и попытка не навязывать свои ассоциации, а дать учащимся создать 
свои. Происходит переход от стадии вызова к стадии рефлексии [11, с. 4]. Следовательно, 
важно, чтобы человек мог объяснить эту ассоциацию и она была ему абсолютно понятна.  

Существующая параллельно модель А. Коллинза и Р. Квиллиана предполагает идею 
о том, что понятия представляют собой сеть, что было сказано ранее, и они соединены ассоци-
ативными связями. Метод связи слова в цепи через ассоциацию обеспечивает положительный 
эффект при усваивании и запоминании лексических единиц, поскольку образуется ассоциа-
тивное поле, которое затрагивает не только одно понятие, а целый ряд других понятий. Таким 
образом, укрепляется важная для усвоения семантическая ассоциативная сеть [11, с. 5].  

Ассоциации как универсальный тип связи стали предметом изучения отечествен-
ной лингвистики (И. А. Бодуэн де Куртэне, Л. В. Щерба, Н. В. Уфимцева, Ю. Н. Карау-
лов), психолингвистики (А. А. Залевская, А. А. Леонтьев, Т. Н. Наумова, А. М. Шахнаро-
вич, Т. М. Рогожникова), этнопсихолингвистики (Е. М. Верещагин, Ю. А. Сорокин, 
Ю. Е. Прохоров, А. Н. Крюков, Е. Ф. Тарасов), лингвострановедения и лингвокультуро-
логии (В. Г. Костомаров, В. В. Красных, Д. Б. Гудков, И. В. Захаренко, А. И. Титова, 
И. Н. Горелов, Н. И. Береснева). Ассоциативную связь как культурный феномен рассмат-
ривает Р. М. Фрумкина. Она утверждает, что ассоциативная связь определена культурой 
во всем ее многообразии – всеми знаниями, опытом, в том числе чувственным, но при 
этом таким, в котором мы не отдаем себе отчета (автоматизированном). Изучая ассоциа-
ции в ассоциативном эксперименте апеллируем к неосознанному, глубинному слою 
нашей психики [14. c. 320]. 

С учетом психического восприятия, несомненно, ассоциативный эксперимент  

помогает определить семантическое поле и семантические связи слов. При вспоминании 
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активизируются разные участки сети, которые связаны с семантическим ядром. Далее 
происходит вспоминание уже более конкретных деталей, частных элементов, а это явля-
ется работой только лишь с индивидуальным сознанием [1, с. 13].  

В большинстве глоссариев ассоциативный эксперимент определяется как методика 
тестирования в психологии, в контексте которой интерпретируются ответы, данные 
за очень короткое время, в виде слов-реакций на слова-стимулы.  

Н. И. Конюхов в своей работе отмечал, что ассоциативный эксперимент представ-
ляет собой такой вид эксперимента, при котором требуется особо быстрая реакция 
(т. е. он, по своей сути, ограничен по времени), что далее позволяет выявить эмоциональ-
ную составляющую [7, с. 44]. 

Л. Н. Ильясова же рассматривает ассоциативный эксперимент как коммуникатив-
ный акт, поскольку при выборе слова из ассоциативного поля человек выражает те 
или иные идеи и мысли [5, с. 267]. 

 В процессе социализации личности в разных лингвокультурах менталитет оставля-
ет след в индивидуальном сознании, и каждый индивид представляет собой часть тех или 
иных общих представлений. Таким образом, мы затрагиваем идею языковой картины ми-
ра и менталитета.  

В прикладной психолингвистике разработано несколько основных вариантов ассо-
циативного эксперимента [2, с. 321]: 1) «свободный» ассоциативный эксперимент 
(без ограничений слов-реакций); 2) «направленный» ассоциативный эксперимент (с точки 
зрения семантики и грамматики); 3) «цепочный» ассоциативный эксперимент (испытуемым 
предлагается реагировать на слово-стимул сразу несколькими словесными ассоциациями).  

Свободный ассоциативный эксперимент дает большую реакцию и позволяет вы-
строить ассоциативную цепочку на основании абсолютно разных слов, что расширяет ас-
социативное поле и не ограничивает индивида.  

Суть проведения свободного ассоциативного эксперимента состоит в том, что ис-
пытуемому предлагаются слова или выражения, для которых необходимо назвать первое 
пришедшее в голову слово. Мы провели подобный эксперимент среди четырнадцати ла-
тиноамериканских студентов различных факультетов, которые уже несколько лет изуча-
ют русский язык или только приступили к его изучению.  

Была избрана группа представителей латиноамериканских стран (табл. 1), посколь-
ку культура представителей этих государств является высококонтекстуальной, что может 
свидетельствовать о достаточной степени развитости ассоциативных связей. 

 

Таблица 1 – Участники свободного ассоциативного эксперимента 

 

Страна Возраст Пол Факультет 
Период изучения 
русского языка 

Колумбия 22 Женский Менеджмент 5 лет 
Эквадор 23 Женский Архитектура 3 года 
Боливия 20 Женский Медицинский 3 года 
Колумбия 23 Мужской Менеджмент 5 лет 
Коста-Рика 19 Мужской Инженерный 1 год 

Коста-Рика 21 Женский Медицинский 1 год 

Колумбия 27 Мужской Экономический 5 лет 
Эквадор 29 Женский Медицинский 6 мес. 
Колумбия 20 Мужской Экономический 4 года 
Эквадор 23 Мужской Исторический 3 года 
Эквадор 32 Женский Медицинский 1 год 

Коста-Рика 32 Мужской Медицинский 1 год 

Эквадор 22 Женский Медицинский 5 лет 
Эквадор 25 Женский Медицинский 1 год 
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Респондентам был предложен список из 55 слов общей и узкой тематики, им нужно 
было назвать слова-ассоциации к ним – существительное и прилагательное. Слова были 
представлены в хаотичном порядке. Для проведения эксперимента была выбрана базовая 
лексика начального уровня, обозначающая как материальные объекты (например, кисть, 
ручка, кость), так и абстрактные понятия (верность, красота, счастье). Опрос проводился 
письменно в формате анкетирования.  

Участникам эксперимента было предложено написать к каждому слову одно слово-

существительное, а также одно прилагательное (например, «друг» – «верный»), не ис-
пользуя словарь для перевода слов. Основное условие – отвечать быстро и фиксировать 
то русское слово-ассоциацию, которое первым пришло в голову, не обдумывая ответ. 
В ходе анализа рассматривалась исключительно семантика без учета орфографических 
ошибок. 

 В результате анализа было установлено, что специфика направления, на котором 
обучаются респонденты, влияет на определение ассоциаций. Например, студенты-медики 
выразили больше реакций со словами, называющими органы («горло» – «мокрота», «во-
да» – «флюид», «рана» – «порез»), в то время как у студентов гуманитарных направлений 
возникали более абстрактные реакции («горло» – «боль», «голос»).  

Стоит также отметить и гендерное различие. Так, например, при слове «красота» 
у многих опрошенных лиц мужского пола возникала ассоциация «девушка», а у предста-
вительниц женского пола такой ассоциации не наблюдалось. Однако объединяет всех 
схожесть в ассоциации для слова «семья» – «дом», «любовь», «любимый».  

На слово «лицо» также получены интересные результаты, поскольку они были свя-
заны как с медицинскими понятиями (например, слова-реакции «анатомия», «маска»), 
так и абстрактными («выражение», «красота»). 

У многих респондентов реакциями на слово «деньги» были «богатство» и «валю-
та», что говорит о восприятии денег как источника благой жизни. Интересно то, что сло-
во «роман» у тех опрошенных, которые изучали русский язык дольше (3–5 лет), вызывает 
такие слова-реакции, как «книга» или «повесть», а у тех, кто только начал изучение языка 
(подготовительный факультет), возникают более простые реакции по типу «мальчик».  

Интересным для наблюдения стало слово «нож», которое у кого-то вызывало ассо-
циацию с готовкой («кухня», «посуда»), у кого-то – с чем-то неприятным («опасность», 
«острый», «маньяк»), а у кого-то – с материалом («метал»). 

Важную роль играет университет, который также влияет на некоторое восприятие 
лексики. Например, «университет» – «стол», «РУДН», «учеба»; «сессия» – «тест»; «карь-
ера» – «институт».  

Стоит также отметить, что ассоциации среди опрошенных носят относительно эмо-
циональный характер, т. е. связаны с чувственным аспектом, что является немаловажным 
при выстраивании ассоциаций.  

В контексте сравнения с носителями русского языка можно провести несколько па-
раллелей, которые так или иначе демонстрируют различия и дают основание утверждать, 
что результаты пропорционально зависимы от культурной среды. 

Для проведения сравнительного анализа нами был избран русский сопоставитель-
ный ассоциативный словарь под редакцией Г. А. Черкасовой [13], который основан не на 
одном, а на трех ассоциативных словарях («Словарь ассоциативных норм русского язы-
ка» под редакцией А. А. Леонтьева, «Русский ассоциативный словарь» и «Славянский ас-
социативный словарь» под ред. Н. В. Уфимцевой, Г. А. Черкасовой, Ю. Н. Караулова, 
Е. Ф. Тарасовой). Полученные данные можно представить в виде наглядной сравнитель-
ной таблицы (табл. 2). 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ ассоциаций с лексическими единицами  
у носителей русского языка и иноязычных представителей 

  

Русскоязычная аудитория Испаноязычная аудитория 

Использование разговорной лексики («лицо» – «фи-
зиономия») 

Использование общей лексики («лицо» – «красота») 

Слова-реакции часто представлены в виде антони-
мов («счастье» – «зло», «горе») 

Слова-реакции представлены по большей части в виде 
синонимов («счастье» – «любовь») 

Слова-реакции в виде прилагательных имеют более 
сдержанный характер («вода» – «чистая», «учитель» – 

«добрый») 

В качестве слов-реакций прилагательных предлага-
ется эмоционально окрашенная лексика («любовь» – 

«иррациональная», «смерть» – «вечная») 
Использование большого количества реалий русской 

культуры («картина» – «Репин») 
Использование большого количества лексики сту-
денческой среды («проблема» – «зачет», «экзамен») 

Акцент на национальное и общее («народ» – «нация», 
«толпа») 

Преобладание феминистической тематики («красо-
та» – «девушка», «красавица»)  

 

Выводы. Таким образом, изученные теоретические наработки и проведенный сво-
бодный ассоциативный эксперимент среди студентов из латиноамериканских стран, 

а именно испаноязычной аудитории, подтвердили, что оссоциативный метод напрямую 
связан с психическими процессами и способен эффективно воздействовать на сознание 
и подсознание учащихся-иностранцев, поскольку происходит активация связей через 
призму индивидуального опыта. Полученные данные показывают не только факт особен-
ностей каждого индивида, но и влияние других факторов, например, возраста, факульте-
та, страны.  

Подобная работа с лексикой активизирует ассоциативную сеть и может служить 
хорошей помощью при составлении разработок для изучения русской лексики в ино-
странной аудитории. Использование ассоциативного метода в испаноязычной аудитории 
дает возможность быстрого запоминания лексического материала под воздействием со-
знания и подсознания.  

Следовательно, регулярное проведение такого рода эксперимента поможет препо-
давателю составить картину, дающую понять, в каком направлении нужно работать 
с учащимися при введении нового лексического материала. Слова-реакции на базовые 
понятия являются опорными для формирования в сознании индивида связей с более 
сложными лексическими единицами, как конкретными, так и абстрактными. 

Исследователи, изучающие вопрос ассоциативного метода, делают особый акцент 
на этапе обучения, поскольку некоторые принципы ассоциаций (например, наводящие 
ассоциации) не всегда применимы. Так, для начального этапа хорошо подойдут фонети-
ческие ассоциации (метод Аткинсона) [8, с. 156]. 
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В издании предусматривается размещение оригинальных научных статей по акту-
альным проблемам филологических и педагогических наук. Публикуются статьи по сле-
дующим специальностям:  

 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

5.8. Педагогические науки 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования  
5.8.2. Методология и технология профессионального образования 

5.8.7. Теория и методика обучения и воспитания  
5.9. Филологические науки 

5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации  
5.9.2.  Литературы народов мира 
5.9.3. Теория литературы 

5.9.4. Фольклористика 
5.9.5. Русский язык. Языки народов России 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы 
языков) 

5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология 

5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 
5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика 

 

Статья должна быть написана научным стилем, которому соответствуют точность 
передаваемой информации, убедительность аргументации, логическая последователь-
ность изложения, лаконичность, авторитетность; представлять ценность для научного со-
общества и отвечать нормам научной этики. Уникальность исследования (процент ориги-
нальности) не может быть менее 85 %. 

Не принимаются к рассмотрению крупные статьи, механически разделенные на ряд 
отдельных сообщений; статьи с описанием результатов незаконченных исследований 
без определенных выводов; работы описательного характера. 

Статья должна иметь: 
1) индекс универсальной десятичной классификации (УДК); 
2) метаданные: 
а) инициалы и фамилию(и) автора(ов) на русском и английском языках (строчными 

буквами курсивом) – количество соавторов в статье может быть не более 3; 
б) заглавие на русском и английском языках (жирным шрифтом строчными буквами); 
в) полное название учреждения, города и страны (курсивом), где выполнена работа, 

на русском и английском языках; 
г) благодарность; 
д) аннотацию на русском и английском языках; 
е) ключевые слова на русском и английском языках; 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 



 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin / Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2023. №1 (118) 

 

 

 222 

3) основной текст, включающий следующие подразделы: 
а) введение; 
б) актуальность исследуемой проблемы;  
в) материал и методы исследования; 
г) результаты исследования и их обсуждение; 
д) выводы; 
4) список цитируемой литературы. 
В конце статьи должны быть указаны сведения об авторе(ах) на русском и англий-

ском языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность с указа-
нием места работы; домашний адрес с почтовым индексом (для отправки экземпляра 
журнала), контактный телефон, e-mail; шифр специальности, по которой выполнена ра-
бота (согласно номенклатуре специальностей научных работников).  

 

Метаданные статьи 
Краткие сведения об авторе(ах). Должны быть указаны инициалы и фамилия 

автора(ов). При наличии двух и более авторов последовательность их упоминания зависит 
от вклада в выполненную работу. Состав авторов статьи гарантирует, что все лица, соот-
ветствующие критериям авторства, попали в список авторов и что заслуживающие автор-
ства исследователи не исчезли из этого списка. В некоторых случаях необходимо указать 
в тексте тех, кто дополнительно принимал участие в работе над исследованием. Все авторы 
должны дать согласие на внесение в список авторов. Любые изменения в списке авторов 
должны быть одобрены всеми авторами, включая тех, кто исключен из списка.  

Заглавие. Название статьи должно быть информативным, лаконичным, отвечать 
научному стилю текста, содержать основные ключевые слова.  

Сведения об организации (аффилиация) включают название организации, где 
выполнена работа (в четком соответствии с лицензионными документами), указание 
на город и страну нахождения организации. 

Благодарность (Acknowledgement). Выражаются признательность автора(ов) кол-
легам за помощь и благодарность спонсорам за финансовую поддержку исследования 
(также необходимо указать грантовые проекты). Уместно упомянуть все источники фи-
нансирования исследований, включая прямую и косвенную финансовую и техническую 
поддержку (например, предоставление оборудования/материалов). Согласие на упомина-
ние в благодарности этих лиц является обязательным. 

Аннотация (Abstract). Должна быть содержательной, информативной, четко струк-
турированной, т. е. следовать логике изложения материала и результатов исследования 
в статье, и включать следующие аспекты ее содержания: 

 введение (Introduction); 

 актуальность исследуемой проблемы (Relevance);  

 материал и методы исследования (Materials and Methods); 

 результаты исследования и их обсуждение (Results and Discussion); 

 выводы (Conclusions). 
Оптимальный объем аннотации должен составлять 160 слов (не более 260 слов 

на русском языке или 210 на английском языке). Аннотация является источником основной 

информации о статье в международных и российских БД (базах данных), а также других 
реферативных ресурсах. Она должна содержать необходимые термины, позволяющие об-
наружить данную статью, используя поисковые элементы. 

Ключевые слова (Keywords) включают 5–10 слов и/или устойчивых словосочета-
ний, по которым в дальнейшем будет выполняться поиск статьи. Ключевые слова долж-
ны отражать специфику темы, объект и результаты исследования. 
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Перевод метаданных. Все метаданные должны быть полностью переведены на ан-
глийский язык. При переводе заглавия недопустимо использовать транслитерацию с рус-
ского языка на латиницу, кроме непереводимых названий собственных имен, также нель-
зя использовать жаргон, известный только русскоговорящим специалистам.  

При транслитерации Ф.И.О. авторов необходимо придерживаться единообразного 
написания фамилий во всех статьях. Ф.И.О. авторов на английском языке приводятся 
по международным (англоязычным) правилам с указанием инициала отчества. Перевод 
места работы дается полностью без использования сокращенного названия.  

«Англоязычная» аннотация должна быть написана без использования онлайн-пере-
водчиков. Она не является калькой русскоязычного варианта, а представляет собой сти-
листически грамотный перевод, следовательно, «русскоязычная» и «англоязычная» анно-
тации могут различаться по объему.  

При переводе автору(ам) необходимо следовать одному из стилей английского языка – 
американскому или британскому и не допускать их смешивания. Необходимо дробить 
длинные предложения на несколько коротких, содержащих ясно выраженную мысль, 
следить за четкостью и понятностью формулирования мыслей при переводе на англий-
ский язык.  

 
Оформление статьи 

При оформлении статьи необходимо руководствоваться следующими правилами: 
1. Статья должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doc 

(*.docх) или *.rtf шрифтом Times New Roman c выравниванием по ширине и автоматиче-
ским переносом слов. При использовании дополнительных шрифтов они должны быть 
представлены в редакцию в авторской электронной папке. Размер шрифта – 14. Абзацный 
отступ – 1 см (5 знаков). Интервал – полуторный. Формат бумаги – А4. Поля: слева – 3 см, 
справа, сверху и снизу – 2 см. 

2. Таблицы должны содержать экспериментальные данные и представлять собой 
обобщенные и статистически обработанные материалы исследований. Каждая таблица 
должна иметь заголовок, быть обязательно пронумерована и упомянута в тексте.  

3. Количество иллюстраций не должно превышать 5, данные рисунков не должны 
повторять материалы таблиц. Рисунки должны быть четкими, легко воспроизводимыми, 
обязательно пронумерованы, упомянуты в тексте и иметь подрисуночные подписи и объ-
яснение значений всех условных обозначений. Все надписи, загромождающие иллюстра-
ции, выносятся в подрисуночные подписи. В электронном виде каждый из иллюстратив-
ных материалов (рисунки, графики и т. п.) следует представлять отдельным файлом, имя 
файла должно быть в следующем формате: фамилия автора латиницей и номер материа-
ла, например: Ivanov_image-1.jpg. Полноцветные иллюстрации не допускаются. Иллю-
стративный материал должен быть представлен в форматах tiff, eps, jpg. Для сканирован-
ных изображений разрешение должно быть: для тоновых – не менее 300 dpi, для штрихо-
вых – не менее 600 dpi. 

4. Предполагается, что все таблицы и рисунки созданы автором, если не указано 
иное. За точность воспроизведения имен, цитат, формул, данных, а также ссылок на ис-
пользованные в статье другие работы ответственность несет автор статьи. 

5. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в среде ре-
дактора формул Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех осталь-
ных – Times New Roman. В формулах следует избегать громоздких обозначений. Формулы 
располагаются по центру страницы, в случае необходимости нумеруются. 

6. Сокращение слов, имен, названий, кроме общепринятых сокращений мер, физи-
ческих и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным 
указанием полного названия. 
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Разделы статьи 
Объем публикации. В зависимости от типа статьи объем материала может суще-

ственно различаться: 
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