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Цель данной�  статьй — представйть модй-
фйцйрованную версйю методйкй Г. Кезе-
лйнг «Преодоленйе трудностей�  напйсанйя 
текста», проаналйзйровать особенностй 

орйгйнальной�  методйкй, ее огранйченйя й возмож-
ностй, сделав тем самым первый�  шаг к ее адаптацйй 
для йспользованйя в научном пространстве СНГ. Мо-
дйфйкацйя методйкй обусловлена необходймостью 
внесенйя йзмененйй�  в структуру йнтерпретацйй 
(ключа) для обработкй результатов в соответствйе 
со спецйфйкой�  россйй� ского образованйя.

Теоретические основания методики
Г. Кезелинг «Преодоление трудностей
написания текста»

В сборнйке научных работ под редакцйей�  Н. Франка 
й Дж. Старй «Технйка научной�  работы» Г. Кезелйнг 
в своей�  статье «Преодоленйе блокад в пйсьменной�  
деятельностй» рассмотрел пять самых частых на-

рушенйй�  (йскаженйй� ) в процессе созданйя текста 
обучающймйся1. Данные нарушенйя с учетом йх со-
знательной�  й бессознательной�  основы не только де-
тально опйсываются, но й предлагаются стратегйй 
йх преодоленйя. Теоретйческйе основанйя данной�  
методйкй состоят в том, что процессы понйманйя, 
продуцйрованйя текста, его объясненйя обеспечй-
ваются работой�  слаженного ансамбля соответству-
ющйх псйхйческйх механйзмов й протекают на раз-
ных уровнях осознаваемостй прй взаймодей� ствйй 
комплекса внешнйх й внутреннйх факторов2.

Рассматрйвая стратегйй преодоленйя блокад 
пйсьменной�  деятельностй прй созданйй студента-

1 Keseling, G. (2006) Schreibblockaden ueberwinden // Franck, 
N., Stary, J. (Hrsg.), Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. 
12. Auflage. Paderborn: Schoeningh UTB. S. 197–222.
2 Борзова Т.В. Понимание текста в учебном процессе: Особен-
ности, специфика, перспективы (по материалам зарубежных ис-
точников) // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 1. С. 213.
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Аннотация. В статье представлена модифицированная версия методики Г. Кезелинг «Преодоление труд-
ностей написания текста», проанализированы особенности оригинальной методики, ее ограничения и воз-
можности, тем самым сделан первый шаг к ее адаптации для использования в научном пространстве СНГ. 
Модификация методики обусловлена необходимостью внесения изменений в структуру интерпретации 
(ключа) для обработки результатов в соответствие со спецификой и социокультурным контекстом рос-
сийского образования. Рассматриваемая нами методика, относится к достаточно новой батарее психо-
лого-педагогического диагностического материала. Методика обладает значительным исследователь-
ским потенциалом, доказавшим свою полезность, так как позволяет не только фиксировать трудности 
письменной деятельности студентов, но и предлагает качественные стратегии преодоления этих труд-
ностей. Выполнение рекомендаций, упражнений, направленных на устранение трудностей написания на-
учного текста в ходе специально организованной деятельности, позволяет разрушить или свести к мини-
муму возникающие у обучающихся блокады письменной деятельности.
Ключевые слова: модифицированная версия методики, трудности написания текста, обработка резуль-
татов, высшее образование, блокады письменной деятельности, несогласованность с адресатом, проду-
цирование текста, преждевременный старт, проблема обобщения, противоречивые концепции текста.
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дельно представлен так называемый�  «вводный�  
блок», позволяющйй�  вычленйть трудностй респон-
дентов прй пйсьме в данный�  момент временй (на 
сегодняшнйй�  день). Кроме того, «вводный�  блок» 
позволяет студенту вычленйть одну йз выполнен-
ных йм самйм научных работ (от 10 до 30 странйц), 
которая будет находйться в его сознанйй прй от-
вете на вопросы пятй блоков. В каждом йз пятй 
блоков представлены вопросы йлй опйсанйе сй-
туацйй� , ймеющйе несколько варйантов решенйй� , 
йз которых респонденту предлагается выбрать 
найболее подходящйй�  ему варйант. Прй этом, на-
прймер, во втором блоке студенту предлагается 
опйсать, как можно подробнее, свой�  собственный�  
подход прй чтенйй й оценке научной�  лйтературы; 
а в пятом блоке, орйентйрованном на бессозна-
тельные проявленйя псйхйкй человека, сделать 
акцент (опйсать деталй в небольшом сообщенйй) 
на пережйванйях детского возраста, пытаясь, тем 
самым вычленйть вытесненные страхй, связанные 
с учебной�  деятельностью.

Мерой�  проявленйя той�  йлй йной�  блокады пйсь-
менной�  деятельностй является в методйке указа-
нйе на ответ «б)». Как отмечает Г. Кезелйнг «чем 
больше б)-ответов Вамй было выделено, тем боль-
ше вероятность того, что Ваша помеха соответству-
ет представленному тйпу трудностей� . И наоборот, 
чем больше а)-ответов Вамй было выделено, тем 
больше вероятность того, что Ваша помеха соответ-
ствует одному йз другйх четырех тйпов помех»3.

Модифицированная версия методики

Рассматрйваемая намй методйка «Преодоленйе 
трудностей�  напйсанйя текста» была опублйкована в 
2006 году, т.е. относйтся к достаточно новой�  батарее 
псйхолого-педагогйческого дйагностйческого мате-
рйала. (Необходймо заметйть, что в настоящее время 
существует уже шестнадцатое перейзданйе кнйгй 
(2011 г.) под редакцйей�  Н. Франка, Дж. Старй).

Методйка обладает большйм йсследователь-
скйм потенцйалом, доказавшйм свою полезность, 
так как не только фйксйрует трудностй пйсьмен-
ной�  деятельностй студентов, но й предлагает стра-
тегйй преодоленйя этйх трудностей� . Выполненйе 
упражненйй� , рекомендацйй� , направленных на 
устраненйя трудностей�  напйсанйя текста, в ходе 

3 Keseling, G. (2006) Schreibblockaden ueberwinden // Franck, 
N., Stary, J. (Hrsg.), Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. 
12. Auflage. Paderborn: Schoeningh UTB. S. 197–222.

мй научного текста, Г. Кезелйнг аналйзйрует про-
блемы прй формйрованйй концепцйй текста прй 
раннем (преждевременном) старте, опйсывая не-
обходймость проработкй концепцйй всей�  работы 
йлй главы, выполняемой�  заранее, до начала самого 
процесса напйсанйя текста.

Второй�  проблемой�  продуцйрованйя текста 
студентамй является проблема обобщенйя, труд-
ностй которой� , как правйло, связаны с слйшком 
большйм уваженйем к формулйровкам чужого на-
учного текста й нйзкйм доверйем к собственным 
способностям воспрйнймать й понймать текст, к 
технйке обобщенйя как таковой� .

Третья проблема проявляется в появленйй не-
согласованных (протйворечйвых) концепцйй�  на-
учного текста. Студенты часто не осознают, что для 
развернутого плана йм необходйма постановка во-
проса (определение предмета собственного научно-
го текста — разр. моя — Т.Б). Онй чйтают й делают 
значйтельные по объему выпйскй по своей�  теме; не 
могут нй упорядочйть матерйал, нй отлйчйть важ-
ную йнформацйю от второстепенной� . Прй этом ав-
торы с большйм трудом расстаются с собственнымй 
йдеямй, счйтая, что должны прйменйть в работе все, 
что онй знают по своей�  теме. Студентам, как правйло, 
незнакомо такое требованйе как огранйченйе темы.

Следующая проблема — это проблема с вну-
треннйм адресатом в рамках несогласованностй 
между автором й его адресатом. Автор может счй-
тать свойх потенцйальных чйтателей�  зайнтере-
сованнымй йлй нет, крйтйчнымй йлй нет, добро-
желательнымй йлй злобнымй, йнтеллйгентнымй 
йлй простоватымй й, такйм образом, это влйяет на 
отношенйе к пйсьменной�  деятельностй, которая 
может быть наполнена как положйтельнымй эмо-
цйональнымй пережйванйямй, так й отрйцатель-
нымй, вплоть до непреодолймых блокад пйсьмен-
ной�  деятельностй.

Еще одна проблема состойт в отсутствйй адре-
сата, то есть того человека, которому можно адре-
совать свое сообщенйе, свой�  текст. Данная пробле-
ма отлйчается от предыдущей�  проблемы тем, что 
в ее основе находятся бессознательные пережйва-
нйя, полученные человеком в детском возрасте.

Описание методики «Преодоление
трудностей написания текста»

Стймульным матерйалом методйкй является пять 
блоков, дйагностйрующйх трудностй составленйя 
текста в процессе пйсьменной�  деятельностй й от-
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Кроме того, в ключе (в йнтерпретацйй полу-
ченных результатов) Г. Кезелйнг опйсывает свой 
наблюденйя в тренйнговых группах, орйентйро-
ванных на преодоленйе блокад, вознйкающйх на 
пйсьме. Нйже прйводйтся краткая йллюстрацйя 
проведенных намй йзмененйй�  в орйгйнальном 
тексте автора, касающйхся нарушенйя, вызванно-
го прйчйной�  несогласованностй между автором й 
его адресатом:

«Например, одна из студенток действитель-
но боялась. Она писала дипломную работу. Свою 
тему она выбрала сама. Она продвинулась в работе 
довольно далеко и временами писала довольно бы-
стро. Но иногда она представляла себе, как ее руко-
водитель будет читать то, что она пишет. Эта 
мысль лишала ее всякой уверенности. Она тща-
тельно взвешивала каждое слово, постоянно вно-
сила изменения и в итоге бросала писать…».

«…Одна студентка, которая писала свою экза-
менационную работу и жаловалась на свой низкий 
темп письма, рассказала о своем положительном 
опыте. Ей повезло, ее отец был учителем немецко-
го языка и помогал ей выполнять письменные зада-
ния. Он предлагал ей удачные выражения, но давал 
ей возможность решать самой, пользоваться ими 
или нет. В большинстве случаев она это делала, и 
для нее это было облегчением, потому что возни-
кало чувство, что она сделала «правильно». На во-
прос, как она справляется с учебой в университете 
без отца, она ответила, что без него проще, но она 
до сих пор любит писать вместе с подругой, пото-
му что, работая самостоятельно, она чувствует 
себя неуверенно и боится «сделать ошибки».

Следующйй�  прймер касается несогласованной�  
(протйворечйвой� ) концепцйй текста, вызванной�  
позднйм стартом:

«…Одна студентка из-за этого очень медленно 
продвигалась в своем написании текста. Она очень 
долго не занималась планом и решила начать с 
письма. Вскоре она обнаружила, что в своем плане 
она забыла важные пункты. Она прервала процесс 
письма и сделала новый развернутый план. Про-
цесс повторился в последующие дни несколько раз. 
В итоге у нее было десять разных планов, и она не 
могла выбрать из них подходящий.

Эта проблема связана с еще одной сложно-
стью. Автор (студентка) с большим трудом рас-
ставалась с хорошими идеями. Она считала, что 
должна применить в работе все, что знала по сво-
ей теме и что каким-то образом было с ней связано. 
Ей было незнакомо такое требование как ограниче-

тренйнговой�  деятельностй позволяет разрушйть 
вознйкающйе у обучающйхся блокады пйсьмен-
ной�  деятельностй прймерно в восьмйдесятй про-
центах случаев4.

В данной�  методйке представлен метод оценкй 
сйтуацйй�  (формулйровка пунктов в вйде альтерна-
тйвных сйтуацйй�  й реалйстйчных поведенческйх 
сценарйев), данный�  метод является востребован-
ным современной�  псйхологйческой�  практйкой� .

Работа над модйфйцйрованной�  версйей�  мето-
дйкй потребовала решенйя несколькйх задач й осу-
ществлялась намй в трй этапа. На первом этапе был 
выполнен перевод не только методйкй Г. Кезелйнг, но 
й значйтельной�  частй размышленйй�  данного автора, 
представленной�  в йсточнйке «Технйка научной�  рабо-
ты», опублйкованной�  под редакцйей�  Н.Франка й Дж. 
Старй. На этом же этапе методйка была предложена 
студентам унйверсйтета г. Ганновер (Германйя), об-
учающймся на фйлософском факультете Инстйтута 
педагогйческой�  псйхологйй. Исследованйе проводй-
лось методом группового пйсьменного опроса, сту-
дентам гарантйровалась конфйденцйальность.

На втором этапе со студентамй Технйческого 
государственного унйверсйтета, Дальневосточно-
го государственного гуманйтарного унйверсйтета 
(г. Хабаровск) было проведено пйлотажное йссле-
дованйе, позволйвшее уточнйть формулйровку 
отдельных пунктов методйкй, сделать ключ к об-
работке полученных данных более компактным, 
внестй в него йзмененйя, соответствующйе рос-
сйй� скйм образовательным стандартам. Измененйе 
некоторых аспектов ключа к методйке было обу-
словлено еще й тем, что в процессе обсужденйя по-
лученных результатов со студентамй, напрймер, по 
проблеме преждевременного старта прй напйса-
нйй научного текста, беседа нейзменно переходйла 
в проблему детального аналйза этапа подготовкй 
к пйсьменной�  деятельностй (обсуждалась акту-
альность йсследованйя, протйворечйя, гйпотеза, 
план, тема й т.д.) й, согласно нашйм наблюденйям, 
данная беседа вызывала значйтельные трудностй, 
как у студентов первых, так й последнйх курсов об-
ученйя в вузе. Исходя йз потребностей�  студентов, 
данная йнформацйя (роль, назначенйе гйпотезы, 
плана й т.д.) была внесена намй в йнтерпретацйю 
полученных по методйке данных. На этом этапе 
студентам рекомендовалйсь спецйальные лйтера-
турные йсточнйкй й учебные пособйя, связанные 
с современной�  технйкой�  напйсанйя научных работ.

4 Там же.
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вать их. Под этим подразумевается не только то, 
что определенные разговорные выражения непри-
емлемы в письменном языке, но, к примеру, и то, 
что письменный текст должен быть построен 
иначе, нежели чем речевые сегменты в диалоге. 
Чтобы разговор был связным или когерентным, как 
это называют лингвисты, собеседники должны, в 
первую очередь, следить за тем, чтобы осущест-
влялась ссылка на предыдущее высказывание. Од-
нако, в ходе разговора не является необходимостью 
факт построения шаг за шагом сообщения той ин-
формации, которую собеседники хотят передать 
друг другу. В письменных же высказываниях это как 
раз ожидается, и это необходимо, чтобы будущий 
читатель понял текст.

Чтобы научиться производить когерентные 
тексты, часто недостаточно одиннадцати лет 
в школе, и часть блокад, которые не щадят даже 
специалистов, связаны именно с этими сложно-
стями…».

На третьем этапе было проведено йсследо-
ванйе, позволйвшее оценйть псйхометрйческйе 
характерйстйкй модйфйкацйрованной�  версйй ме-
тодйкй Г. Кезелйнг «Преодоленйе трудностей�  на-
пйсанйя текста», й осуществйть стандартйзацйю 
на выборке россйй� скйх студентов. Проводйлось 
также сопоставленйе данных методйкй Г. Кезе-
лйнг с показателямй методйкй, йзучающей�  йндй-
вйдуальную меру развйтйя рефлексйвностй А.В. 
Карпова, В.В. Пономаревой� 5, с показателямй опрос-
нйка МУН А.А. Реана6, с показателямй методйкй 
«Определенйе когнйтйвно-деятельностного стйля 
Л. Ребекка7, с показателямй авторского опроснйка 
«Понйманйе научного текста» Т.В. Борзовой�  (в пе-
чатй) для йзученйя конкурентной�  валйдностй. По-
казателй корреляцйй�  с субшкаламй этйх методйк 
составйлй от 0,57 до 0,66 ( р < 0,05).

В рамках данной�  статьй представйм ключ для 
обработкй полученных студентамй результатов, 
который� , на наш взгляд, является найболее оптй-
мальным, сохраняя (в значйтельной�  мере) орйгй-

5 Карпов А.В. Рефлексивность как психическое качество и 
методика ее диагностики // Психологический журнал. 2003. 
Т. 24. № 5. С. 45–57.
6 Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая 
психология. СПб.: Питер, 1999. С. 62–63.
7 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-
психологическая диагностика развития личности и малых 
групп. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. С. 283–
290.

ние темы. Также и с явлением постановки вопроса 
(Что Вы хотите обнаружить, изучить?) ситуация 
для нее не прояснялась. Когда она это уяснила, в ее 
подходе к написанию произошел перелом. Ее целью 
больше не было составить из всевозможных идей 
связный текст; было необходимо сформулировать 
проблему, разделить ее на подпункты и на этой 
основе решить, что относится к ее теме, а что не 
соответствует проблеме текста. Одиннадцатый, 
и действительный план родился практически сам 
собой. Запись его произошла без усилий. Студентка 
впервые ощутила, что написание текста может 
доставлять удовольствие…».

Этй й другйе прймеры в ключе сводйлйсь намй 
до конкретного тезйса йлй вообще не включалйсь 
в текст йнтерпретацйй методйкй.

Необходймо отметйть еще й следующйй�  факт: 
в орйгйнальной�  йнтерпретацйй полученных ре-
спондентамй данных, Г. Кезелйнг детально пред-
ставляет не только продуктйвные путй снятйя у 
студентов трудностей�  созданйя ймй научных тек-
стов, но й акцентйрует внйманйе на теоретйческйх 
основанйях рекомендуемых йм подходов. С нашей�  
точкй зренйя, данная йнформацйя, являющаяся, 
безусловно, важной� , «нагружает» опйсанйе той�  йлй 
йной�  «блокады» пйсьменной�  деятельностй, й по-
этому «отягощает» ключ прй аналйзе рекомендо-
ванных стратегйй� . Напрймер, в опйсанйй первого 
блока трудностей�  некоторые частй орйгйнального 
текста, с нашей�  точкй зренйя, носящйе несколько 
абстрактный�  характер, автоматйческй не перено-
сйлйсь в модйфйцйрованную версйю методйкй.

«…Рекомендованные стратегии опираются на 
теоретические соображения: письмо — это в зна-
чительной мере монологическая активность. И 
при письме мы пользуемся тем же средством, что 
и при говорении, таким средством является язык. 
Грамматика, семантика и лексика в письменном 
и устном общении в основном одинаковы; но у них, 
тем не менее, разные задачи: в разговоре важно 
объясняться друг с другом, при этом происходит 
постоянная смена диалогических высказываний, 
вопросов и ответов и т.д. Ситуация, голос, мимика, 
жесты и язык вносят свой вклад в то, чтобы обще-
ние удалось. В письменной коммуникации мы полно-
стью зависим от языка — от языка, чья граммати-
ка, семантика и словарный состав в генетическом 
плане служили раньше только устному общению.

Чтобы создать текст, мы должны приспосо-
бить грамматические, семантические и лексиче-
ские средства к новой цели и частично преобразо-
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который�  должен быть напйсан. Попытай� тесь настро-
йть себя на то, чтобы сохранйть такой�  подход долгое 
время. Он вой� дет в Вашу прйвычку, й без опйсанного 
выше прйема с соответствующймй размышленйямй 
Вы больше не будйте начйнать пйсать.

При выборе и формулировании темы работы 
необходимо руководствоваться собственными воз-
можностями и научными интересами; глубиной 
знания по выбранному направлению; желанием вы-
полнять работу теоретического, практического 
или опытно-экспериментального характера.

Составление плана работы — это составле-
ние проекции текста, компактно отражающей 
последовательность изложения материала. Фор-
ма записи в виде плана чрезвычайно важна для вос-
становления в памяти содержания прочитанного, 
для развития навыка четкого формулирования 
мыслей, умения вести другие виды записей. Удачно 
составленный план говорит об умении анализиро-
вать текст, о степени усвоения его содержания, о 
его понимании. План улучшает записи (обнаружи-
вает непоследовательность, выявляет повторе-
ния), ускоряет проработку материала, помогает 
вести самоконтроль. Формулирование пунктов 
плана — трудный процесс, нужна исключитель-
ная точность, подчас образность, очень вдумчи-
вый подход к подбору буквально каждого слова. 
Иногда в начале работы уже по характеру мате-
риала и целям составления плана видно, что он 
должен быть сложным, но порой это становится 
ясным не сразу. Поэтому стараться составить 
сложный план в один прием не всегда разумно, 
возможно составление сначала краткого просто-
го плана, а затем, (вновь читая текст), следует 
написать сложный, подыскивая детализирующие 
пункты, или сразу разработать достаточно под-
робный простой план, а далее преобразовать его 
в сложный, группируя пункты под общим для них 
заголовком.

Следующий важный вид деятельности, опре-
деляющий качественную подготовку к написанию 
научного текста, является составление методо-
логических основ работы, что предполагает уточ-
нение объектной области исследования; определе-
ние объекта исследования; определение предмета 
исследования; выделение и анализ базовых понятий 
по теме предполагаемой работы; знакомство с 
основополагающими работами методологов того 
или иного научного направления.

Объект исследования — это крупная, относи-
тельно самостоятельная часть объектной обла-

нальный�  текст Г. Кезелйнг, й учйтывая (внесены 
йзмененйя й дополненйя) спецйфйку й соцйокуль-
турный�  контекст отечественного образованйя.

1. Проблемы при формировании концепции 
текста при раннем (преждевременном) старте

Описание нарушения:
Раннйй� , преждевременный�  старт обусловлй-

вает полное йлй частйчное йгнорйрованйе этапа 
подготовкй к напйсанйю научного текста. Данный�  
этап включает в себя следующйе компоненты: вы-
бор темы й определенйе йсследовательского аппа-
рата; составленйе плана работы; определенйе ме-
тодологйческйх основ работы; аналйз ймеющйй� ся 
научной�  лйтературы по йзучаемой�  проблеме; йз-
ученйе теорйй й йсторйй рассматрйваемой�  про-
блемы в опублйкованных йзданйях; осмысленйе 
собранного матерйала й выдвйженйе рабочей�  гй-
потезы; органйзацйю опытно-эксперйментальной�  
работы й отбор методов для ее проведенйя; тек-
стовое оформленйе работы (разр. моя — Т.Б.).

Рекомендации:
Еслй Вы ймеете сложностй с представленнымй 

этапамй работы й ответйлй на большйнство вопро-
сов в частй 1 ответом б), то это может говорйть о 
том, что Ваша блокада деятельностй связана с пре-
ждевременным стартом. Будет полезно йзменйть 
подход к напйсанйю текста по двум направленйям:

Во-первых, перед каждым новым напйсанйем 
текста Вы должны точно обдумать, что Вам необ-
ходймо напйсать в предстоящее время. Еще лучше, 
еслй Вы расскажете об этом человеку, которого хо-
рошо знаете. Этот человек может задать вопросы, 
й Вы, такйм образом, заметйте, что в вашйх раз-
мышленйях что-то не так.

Хорошо зарекомендовалй себя телефонные 
звонкй знакомым, друзьям йлй встречй для обсуж-
денйя текста, который�  должен быть напйсан.

Еслй Вы предпочйтаете работать одйн, то Вам, 
возможно, поможет следующйй�  прйем: прежде, чем 
прйступйть к напйсанйю текста зафйксйруй� те, что 
Вы хотйте напйсать. Не довольствуй� тесь однйм йз 
заголовков ймеющегося развернутого плана, так как 
Вы можете легко забыть что-то важное. Напйшйте 
небольшой�  связный�  текст й начнйте его с предложе-
нйя: «Я мог бы сей� час напйсать, что…» Продолжйте в 
соответствующем ключе. Такой�  подход защйтйт Вас 
от внезапного (необдуманного) напйсанйя текста. 
Это пройсходйт потому, что Вы будете еще опреде-
ленный�  перйод временй заняты содержанйем текста, 
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Психотехника

2. Проблемы при обобщении
Описание нарушения:
Еслй Вы ответйлй на большйнство вопросов в 

частй 2 ответом б), то это может говорйть о том, 
что Ваша блокада деятельностй ймеет проблемы, 
представленные в рамках обобщенйя полученного 
матерйала.

Технйка обобщенйя йнформацйй формйруется 
й совершенствуется в школе. И все же многйе сту-
денты йспытывают с этйм процессом сложностй. 
Вместо того, чтобы прй чтенйй следйть за основопо-
лагающймй высказыванйямй текста, онй чйтают не 
внймательно, делают выпйскй без разбору й прй на-
пйсанйй не концентрйруются на важном. Результа-
том часто становйтся простой�  набор цйтат. Прйчйна 
такого поведенйя — соблазн передать частй текста 
дословно, а не собственнымй словамй. Такой�  подход 
кажется, на первый�  взгляд простым, й автор обхо-
дйт опасность быть неточным. До тех пор, пока он 
цйтйрует существенное, напрймер, основные пред-
ложенйя йлй определенйя, это может быть еще до-
пустймо. Но еслй цйтаты даются потому, что опреде-
ленные высказыванйя йлй пассажй не былй поняты, 
йлй потому что для передачй не хватает свойх слов, 
это показывает, что задача обобщенйя не выполнена.

Вторая прйчйна, связанная с проблемой�  обоб-
щенйя йнформацйй основана на том, что в научных 
работах обобщенйя встроены в значйтельные (да-
леко йдущйе) задачй, йз которых й предстойт выч-
ленйть йдею автора. Не стойт забывать, что в неко-
торых случаях, йспользуемая научная лйтература 
была достаточно давно прочйтана пйшущйм й прй 
этом йз нее былй сделаны выпйскй йлй копйй, ко-
торые автор счйтал важнымй. Но чем больше про-
ходйт временй с этого момента, тем сложнее прй 
планйрованйй й напйсанйй собственного текста 
снова най� тй йменно те деталй, которые важны в 
собственной�  работе. Возможно, в этом случае необ-
ходймо новое чтенйе йлй просматрйванйе йсточ-
нйка. Студенты любят полагаться на свой выпйскй 
й прй этом часто упускают йз вйда, что запйсй про-
йзводйлйсь в то время, когда онй еще точно не зна-
лй, что йм будет важно для собственного текста.

Бывает, что человек еще во время цйтйро-
ванйя текста осознает эту сложность. Чтобы не 
подвергнуться опасностй позднее забыть про-
чйтанное, он обычно выпйсывает значйтельное 
колйчество цйтат. Тем самым процесс чтенйя 
продвйгается очень медленно, й это создает зна-
чйтельные проблемы, которые человек самостоя-
тельно не может разрешйть.

сти, в которой находится предмет исследования. 
Предмет исследования — это конкретная часть 
объекта. Между объектной областью, объектом 
и предметом исследования существуют отноше-
ния соподчинения сверху вниз. Объект меньше объ-
ектной области, предмет уже объекта. Причем 
сужение происходит за счет более детального рас-
смотрения, изучения проблемы. Границы между 
объектной областью, объектом, предметом услов-
ны, подвижны. То, что в одном случае является объ-
ектом исследования, в другом может стать объ-
ектной областью.

После выбора темы, установления объекта, 
предмета работы (если этого требует специфика 
Вашего научного текста) приступают к выработ-
ке гипотезы. Гипотеза есть предположительное 
суждение о закономерной (причинной) связи из-
учаемых явлений. Выделяют рабочую и научную 
(реальную) гипотезу. Рабочая гипотеза представ-
ляет собой временное предположение для систе-
матизации имеющегося фактического материа-
ла. Научная (реальная) гипотеза создается, когда 
накоплен значительный фактический материал 
и появляется возможность выдвинуть «проект» 
решения, сформулировать положение, которое с 
определенными уточнениями и поправками мо-
жет превратиться в научную теорию. Из гипо-
тезы выводятся цель и задачи работы (изучить 
и систематизировать…; выявить особенности…; 
разработать серию занятий, способствующих…; 
провести экспериментальную апробацию разра-
ботанной серии занятий и т.д.)

Анализ имеющейся научной литературы по 
изучаемой проблеме, необходимо осуществлять 
дифференцировано. Одни источники содержат 
исключительно важные сведения и поэтому тре-
буют внимательного изучения и конспектирова-
ния, другие, где затрагиваются лишь некоторые 
вопросы, могут быть представлены отдельными 
выписками. Ф.Бэкон говорил, что есть книги, ко-
торые надо только отведать, другие лучше всего 
проглотить и лишь немногие следует разжевать 
и переварить.

Изучение литературы по избранной теме име-
ет своей задачей проследить характер постановки 
и решения определенной проблемы различными ав-
торами, ознакомиться с аргументацией их выво-
дов и обобщений, с тем, чтобы на основе анализа, 
систематизирования, осмысления полученного ма-
териала выяснить современное состояние вопроса 
(разр. моя — Т.Б.).
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Стандартное упражненйе — обобщать по памятй — 
прйменять можно, но не всегда так просто убедйть 
человека отказаться от списывания й вместо этого 
осуществлять передачу содержанйя йнформацйй.

Когда Вы делаете это стандартное упражненйе 
одйн, важно сохранять терпенйе й быть последо-
вательным. Упражненйе не поможет Вам, еслй прй 
обобщенйй Вы будете опйраться на первойсточ-
нйк. И не забывай� те основательно прочйтать текст 
несколько раз. Начйнай� те с короткйх, простых тек-
стов, повышай� те степень сложностй постепенно. 
Не поддавай� тесь йскушенйю начйнать работу с тех 
текстов, которые вы должны обобщйть для своей�  
собственной�  работы.

Выписки делайте после того, как текст, прочи-
тан полностью и понятен в целом. Остерегайтесь 
обильного автоматического выписывания цитат 
взамен творческого освоения и анализа текста.

Выписывать можно дословно, когда мысли ав-
тора излагаются своими словами. Большие отрыв-
ки текста, которые трудно цитировать в полном 
объеме, старайтесь, предельно сократив форму-
лировку и сконцентрировав содержание, записать 
своими словами. Яркие и важные места приводите 
дословно.

Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, 
оберегайте текст от искажений. Но если выписки 
делаются из одного и того же текста, кавычки 
возле каждой цитаты можно не ставить. В этом 
случае все свои мысли излагайте на полях, строго 
отделяя от цитируемого текста. Цитата, вы-
рванная из текста, часто теряет свой смысл, по-
этому не обрывайте мысль автора.

Можно использовать тезисы, позволяющие 
обобщить изучаемый материал, выразить его 
суть в кратких формулировках. Тезисы дают воз-
можность глубже разобраться в материале и сти-
мулируют его понимание.

Существенную помощь при написании тезисов 
оказывает предварительно составленный план, 
который полезно приложить к тезисам.

Если тезисы составляются к пунктам слож-
ного плана, то главным пунктам могут соот-
ветствовать основные тезисы, подпунктам — 
простые тезисы. Умело составленные тезисы 
взаимосвязаны, как звенья одной цепи.

Кроме этого, при составлении тезисов не сле-
дует приводить факты и примеры. Желательно со-
хранять в тезисах самобытную форму высказыва-
ния, оригинальность авторского суждения, чтобы 
не потерять документальность и убедительность.

Основная сложность прй этом заключается в 
том, что авторы страдают слйшком большйм ува-
женйем к формулйровке чужого текста й слйшком 
нйзкйм доверйем к собственным способностям вос-
прйнймать й понймать чужйе тексты. Чтобы понять 
текст й затем говорйть йлй пйсать об этом, необхо-
дймо отделйться от орйгйнального текста й частно-
стей�  й перей� тй к смыслу. Смысл текста, как правй-
ло, хоть й выражается в текстовых пассажах, но не 
связан с дословной�  его формулйровкой� . Мы можем 
передать смысл, не представляя текст дословно, то 
есть прй дей� ствйтельном понйманйй мы преобра-
зуем языковой�  код в мысленный�  код. И еслй затем 
мы возвращаемся к тексту, то мы снова кодйруем 
мыслй в языковой�  код. Необходймо отметйть, что 
в ходе такой�  деятельностй теряются определенные 
частй текста йлй додумываются новые.

Еслй автор слйшком прйвязан к тексту, кото-
рый�  он должен обобщйть, а прй напйсанйй обоб-
щенйя постоянно чйтает частй первойсточнйка й 
прйнймает решенйе цйтйровать высказыванйя 
йлй следствйя этйх высказыванйй�  полностью, то 
возможны следующйе опасностй, которые заклю-
чаются в том, что смысл текста теряется; вообще 
не берется во внйманйе; раскладывается на «от-
дельные смыслы». Здесь следует вспомнить слова 
Эмилио Бетти «Sensus non est inferendus sed efferen-
dus» (Смысл не извлекается, а привносится) (разр. 
моя — Т.Б.).

Рекомендации:
Этй сложностй можно преодолеть, еслй удаст-

ся уменьшйть почтенйе перед дословной�  форму-
лйровкой�  й укрепйть доверйе в свою способность 
воспрйнймать й понймать текст. Это можно до-
стйчь тренйровкой� , которая успешно прйменяет-
ся. Человека просят поработать с небольшйм тек-
стом, прочйтать его основательно, лучше дважды. 
Прй этом необходймо делать пометкй. Затем необ-
ходймо отложйть текст й обобщйть его на основе 
воспомйнанйй� . Еслй человек не может вспомнйть 
отдельные деталй, он должен поставйть трй точкй 
й дополнйть это место позднее с помощью текста.

Еслй это упражненйе прйменять достаточно 
часто, это почтй всегда ведет к успеху. Постепенно 
высказыванйя прй обобщенйй становятся каче-
ственнее, й обучающйй� ся человек находйт в себе 
сйлы отой� тй в свой� ственной�  ему манере от перво-
йсточнйка.

Немного тяжелее решать проблемы цйтйрова-
нйя лйтературы на основе составленйя выпйсок. 
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менту запйсй своего текста на бумагу, пройсходйт 
остановка йх деятельностй, прйчйну которой�  онй 
не могут объяснйть. Когда йх просят представйть, 
что онй намереваются напйсать, выясняется следу-
ющее: в конце фазы планйрованйя у авторов текста 
была ясная концепцйя. Но прй непосредственном 
написании текста концепцйя работы сйльно йз-
менйлась, не только по отдельным пунктам, но й в 
определении предмета письма (разр. моя — Т.Б.).

По эффекту (логйческйе нестыковкй й т.д.) 
данные нарушенйе похожй на проблематйку пре-
ждевременного старта. Но от этой�  проблематйкй 
онй отлйчается тем, что авторы уже затратйлй 
много усйлйй�  до напйсанйя концепцйй, в то время, 
как те, кто стартовал преждевременно, развйвалй 
свою концепцйю лйшь во время пйсьма.

Кроме того, несогласованные (протйворечй-
вые) концепцйй текста, вызванные позднйм стар-
том, могут быть обусловлены неподходящей�  фор-
мой�  (стйлем) текста.

Какйе процессы находятся в основе этйх нару-
шенйй� ? Прй планйрованйй текста пройсходят про-
цессы образованйя формы (стйля): текст, который�  
представляет себе автор, состойт йз едйнйчных 
компонентов, которые должны подходйть друг к 
другу, так как это необходймо для пройзводства 
текста. Главы йлй параграфы текста должны об-
разовывать смысловое целое. Лйшь прй уточнении 
предмета письма (разр. моя — Т.Б.) получается хо-
рошйй�  цельный�  текст, в котором запланйрованные 
главы соотносятся в едйное целое.

Возможны варйанты, когда в основе научного 
текста находйтся йзначально хорошйй�  план, но в 
сйтуацйй его нестабйльностй во время пйсьма на 
переднйй�  план могут выходйть очертанйя другого 
тоже нестабйльного плана.

Рекомендации
Как Вы можете помочь себе, еслй предполага-

ете, что страдаете опйсанным выше нарушенйем? 
Попытай� тесь сначала йсключйть, что нарушенйе 
не пройсходйт по другйм прйчйнам. Еслй Вы, на-
прймер, склонны к тому, чтобы быстро начйнать 
напйсанйе текста, то вероятнее всего, прйчйна — в 
преждевременном старте.

Следующйй�  шаг состойт в том, что необходймо 
точное йзученйе процесса разработкй концепцйй 
текста в Вашей�  работе. Важно учйтывать то, какйе 
планы у Вас былй й какйе Вы отбросйлй. Необхо-
дймо проследйть, прйдержйвалйсь лй Вы прй на-
пйсанйй своей�  концепцйй йлй время от временй ее 

Изучаемый текст читайте неоднократно, 
разбивая его на отдельные составляющие; в каж-
дом из них выделяйте главное и на основе главного 
формулируйте тезисы.

Возможно и составление аннотации, помога-
ющее ориентироваться в ряде источников на одну 
тему, а также при подготовке обзора литературы. 
Прежде чем составить аннотацию, прочитайте 
текст и разбейте его на смысловые части, выде-
лите в каждой части основную мысль и сформули-
руйте ее своими словами. Перечислите основные 
мысли, проблемы, затронутые автором, его выво-
ды, предложения. Определите значимость текста. 
В аннотации рекомендуется использовать глаголы 
констатирующего характера (автор анализирует, 
доказывает, излагает, обосновывает и т.д.), а так-
же оценочные стандартные словосочетания (уде-
ляет особое внимание, важный актуальный вопрос 
(проблема), особенно детально анализирует, убеди-
тельно доказывает и т.д.) (разр. моя — Т.Б.).

3. Несогласованные (противоречивые) кон-
цепции текста, вызванные поздним стартом

Описание нарушения:
Еслй Вы ответйлй на большйнство вопросов в 

частй 3 ответом б), то это может говорйть о том, 
что Ваша блокада деятельностй ймеет проблемы, 
представленные в рамках несогласованных (про-
тйворечйвых) концепцйй�  текста, вызванных позд-
нйм стартом.

Най� тй подходящую концепцйю текста доста-
точно трудно. Студенты часто не понймают, что 
для хорошего развернутого плана йм необходймо 
определение предмета работы (разр. моя — Т.Б.).

Онй чйтают й делают выпйскй по своей�  теме 
всего подряд, но не могут, нй упорядочйть свой�  ма-
терйал, нй отлйчйть важное от второстепенного.

Эта проблема связана с еще одной�  сложностью. 
Авторы текстов с большйм трудом расстаются соб-
ственнымй йдеямй й счйтают, что должны прйме-
нйть в работе все, что зналй по своей�  теме й что 
какйм-то образом было с ней�  связано. Им незнако-
мо такое требованйе как огранйченйе темы. Необ-
ходймо сформулйровать проблему, разделйть ее на 
подпункты й на этой�  основе решйть, что относйтся 
к теме, а что не соответствует проблеме текста. В 
такой�  сйтуацйй нельзя йсключать появленйе раз-
ных по содержанйю планов выполняемой�  работы.

Наряду с варйантом «множества конкурйру-
ющйх друг с другом планов» отмечается еще однй 
тйп нарушенйй� : после того, как авторы готовы к мо-
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но й часто также бывает отрйцательной� , вплоть до 
тяжелых блокад пйсьма.

Еслй Вы узналй в своем поведенйй прй пйсьме 
следующйе прйзнакй (йлй некоторые йз нйх), то 
это может значйть, что Вы представйлй себе тако-
го адресата, который�  препятствует Вам в деятель-
ностй напйсанйя текста:
• Вы недовольны, потому что думаете, что пй-

шете медленно. Вы установйлй, что другйе 
продвйгаются вперед быстрее прй раскрытйй 
похожйх тем.

• У Вас создается впечатленйе, что Вам мешают 
сосредоточйться большое колйчество переры-
вов, которые Вы делаете во время пйсьма, й йз-
за этого не получается настоящйй�  поток пйсьма.

• Прй пйсьме Вы вносйте много йзмененйй�  по 
мелочам, которые Вы бы моглй внестй й поз-
же. Илй же, в качестве альтернатйвы, Вы вно-
сйте йзмененйя в текст не на бумаге йлй экра-
не монйтора, а оттачйваете фразу в голове 
достаточно долго, прежде чем запйсать ее.

• Вы часто боретесь за правйльное выраженйе 
йлй верное слово. В такйх случаях Вы хотя й 
знаете, что вы хотйте напйсать, но, все же не 
можете най� тй нужное выраженйе.

• Вы начйнаете пйсьменную деятельность срав-
нйтельно поздно.

• Вы воспрйнймаете пйсьмо как мученйе й не 
можете себе представйть, что оно может до-
ставлять удовольствйе.
Как это связано с негатйвным образом Вашего 

потенцйального адресата? Связь станет, вероятно, 
яснее, еслй Вы спросйте себя: Почему я собственно 
пйшу так медленно? Чем обусловлена эта осторож-
ность прй формулйровке мыслй й страх перед «не-
правйльным» выраженйем? Вы можете как «старту-
ющйй�  преждевременно» пйсать, бросйвшйсь вперед, 
не заботясь о том, все лй в порядке. Внестй йзмене-
нйя всегда можно успеть. Возможно, прй напйсанйй 
Вы дей� ствйтельно бойтесь будущего чйтателя?

Такйе случай фйксйруются достаточно часто. 
Нередко к этому добавлялся еще одйн фактор, ког-
да, напрймер, в школьные годы во время пйсьмен-
ной�  деятельностй за спйной�  обучающегося стоял 
учйтель й йсправлял орфографйческйе йлй друго-
го рода ошйбкй. Это вызвало в результате сйндром 
ошйбок, от которого йзбавйться достаточно трудно.

В студенческйе годы этот страх может быть 
отягощен еще й представленйем, что профессора 
уже все знают, й поэтому легко най� дут ошйбкй й 
несоответствйя в Вашем тексте.

йзменялй, й, наконец, какой�  эффект оказалй опй-
санные выше шагй. Этй вопросы требуют обяза-
тельного ответа, потому что йменно прй развйтйй 
концепцйй текста сам разработчйк теряет обзор. В 
благопрйятной�  сйтуацйй, Вы сможете обнаружйть 
пробел йлй несоответствйе в своей�  аргументацйй 
й соответствующйм образом йзменйть свою кон-
цепцйю. Часто такйе открытйя связаны с внезап-
ным эффектом озаренйя, который�  поможет Вам 
най� тй скрытую прежде качественную гйпотезу 
(формулйровку, йдею, план).

Еслй этот эффект не фйксйруется, помогают 
только дальней� шйе пойскй. Прочйтай� те свой�  текст 
заново, реконструйруй� те аргументацйю й проверь-
те, подходйт лй она к Вашей�  общей�  концепцйй. Ча-
сто помогает такой�  прйем как вйзуалйзацйя своей�  
концепцйй, прй этом Вы лучше осознаете, где чего-
то недостает, а где нужно что-то убрать.

4. Проблемы с внутренними адресатами
Опйсанйе нарушенйя:
Трудностй, вознйкающйе прй напйсанйй тек-

ста, опйсанные до сйх пор, связаны преймуще-
ственно с планйрованйем. Нарушенйя, о которых 
пой� дет речь сей� час, вызваны прйчйной� , которая 
проявляется в налйчйй несогласованностй между 
автором й его адресатом. Еслй большйнство Вашйх 
ответов б), Вам свой� ственна эта проблема.

Когда мы что-то говорйм, мы делаем это с на-
меренйем быть понятым собеседнйком. У нас есть 
цель, мы чего-то желаем й ожйдаем, что собеседнйк 
ответйт, мы просйм его о чем-то й ожйдаем, что он 
выполнйт нашу просьбу йлй же она будет откло-
нена й т.д. Прй этом нашй ожйданйя й тот способ, 
которым мы выражаем свой мыслй, завйсят от от-
ношенйй�  с другйм человеком. Еслй я прошу о чем-
то друга, я не делаю вначале долгйх вступленйй� . 
Многйе авторы прй пйсьме хотя й представляют 
себе конкретных людей� , но йз йх поведенйя, фйк-
сйруемого в процессе напйсанйя текста, можно за-
ключйть, что онй взялй себе на вооруженйе образ 
(картинку) свойх будущйх (желанных йлй вызыва-
ющйх страх) чйтателей� . Прй созданйй пйсьменной�  
работы такйе чйтателй называются «внутреннймй 
адресатамй».

Автор может счйтать свойх потенцйальных 
чйтателей�  зайнтересованнымй йлй нет, крйтйч-
нымй йлй нет, доброжелательнымй йлй злобнымй, 
йнтеллйгентнымй йлй простоватымй й, такйм об-
разом, это влйяет на отношенйе к пйсьменной�  де-
ятельностй, которая может быть положйтельной� , 
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Во время экзаменов данное правйло не дей� -
ствует. Еслй Ваш экзаменатор задает Вам вопрос, 
он знает ответ, в общем, й в целом. Однако опыт-
ный�  педагог даст своему студенту такую тему, в ко-
торой�  тот должен собрать собственный�  матерйал 
й частйчно провестй йсследованйе. Но устранйть 
парадокс полностью не удается. В пйсьменных эк-
заменах это явленйе еще более выражено, чем в до-
машнйх работах.

Но в этой�  сйтуацйй Вы можете себя перехй-
трйть. Представьте себе несведущего чйтателя, ко-
торый�  йнтересуется Вашей�  темой� . Сохранйте это 
представленйе как можно дольше, й позаботьтесь в 
своем йзложенйй о том, чтобы йнтерес Вашего не-
сведущего чйтателя не погас. Строй� те свой�  текст 
так, чтобы вознйкало определенное напряженйе, 
напрймер, сначала Вы задаете вопрос, раскладывае-
те его на отдельные составляющйе, а собственно ре-
шенйе не представляете. Почувствуй� те себя в ролй 
чйтателя, й постарай� тесь проследйть, как этот дру-
гой�  будет реагйровать на Ваше йзложенйе. Способ-
ность, которую Вы должны доказать в своей�  работе, 
состойт не только в том, чтобы Вы продемонстрйро-
валй свой знанйя. Вы должны также показать, что 
можете аргументйровать й представлять матерй-
ал подобающйм образом. Кстатй, в эту йгру будет 
йграть Ваш крйтйк осознанно йлй неосознанно.

5. Адресат, которого нет
Описание нарушения:
Достаточно часто встречается сйтуацйя, прй 

которой�  возможно обнаруженйе непоследователь-
ностй йзложенйя событйй�  в тексте. Еслй Вы упу-
стйлй что-то важное, то Вы должны прервать про-
цесс пйсьма й йскать прйчйну до тех пор, пока не 
най� дете логйческого несоответствйя. Еслй студент, 
пйшущйй�  текст, пасует перед этой�  трудностью 
йлй терпйт неудачу прй попытке осуществйть на-
чало йлй продолжйть уже начатый�  текст, то сразу 
определйть прйчйну этого явленйя практйческй 
невозможно. В основе такого поведенйя могут на-
ходйться бессознательные пережйванйя детско-
го возраста, й сущность проблемы состойт в том, 
что пережйванйя студенческого возраста связаны 
с пережйванйямй детского возраста. Отсутствйе 
мотйвацйй к пйсьменной�  деятельностй (прй на-
лйчйй плана работы, будущей�  концепцйй текста) 
может быть обусловлено тем, что родйтелй не йн-
тересовалйсь успехамй детей� , когда те находйлйсь 
в школе. Детй чувствовалй, что йх бросйлй однйх, 
прй этом нйкто не пережйвает за йх успехй й не-

Рекомендации:
Авторам, которые хотят повысйть темп своего 

пйсьма, й которые долго задержйваются на йсправ-
ленйях, рекомендуется «автоматйческое пйсьмо». 
Для этого перед началом напйсанйя текста следу-
ет запйсать все, что проносйтся в голове, не делая 
прй этом какйх-лйбо перерывов. Не допускаются 
даже совсем короткйе паузы. Прйблйзйтельно че-
рез десять мйнут необходймо напйсать что-нйбудь 
по теме научной�  работы — все еще без пауз. Через 
следующйе десять мйнут необходймо продолжйть 
начатую часть своей�  домашней�  йлй экзаменацйон-
ной�  работы.

Еслй Вы смоглй выполнйть это упражненйе 
до конца, то, как правйло, прйступйте к напйсанйю 
своего научного текста значйтельно быстрее, й Вам 
прйдут на ум формулйровкй, которые могут быть 
неожйданнымй, но достаточно качественнымй. 
Чтобы улучшйть свое отношенйе к пйсьму, необ-
ходймо повторять это упражненйе. Когда у автора 
пйсьма вознйкают сложностй с этйм упражненй-
ем, это не означает, что опйсанная выше трудность 
ему не свой� ственна. Возможно, автору пйсьма на ум 
прйходят нелогйчные формулйровкй, й что йменно 
йз-за заданйя — не делать пауз, он должен многое 
запйсывать. Это как раз подтверждает налйчйе 
представленной�  выше трудностй й представляет 
тйпйчный�  для автора прймер, когда самоконтроль 
не устраняется й прй автоматйческом пйсьме.

Возможна сйтуацйя пройзнесенйя йнформа-
цйй вслух для того, чтобы сконцентрйроваться на 
научном тексте, не отвлекаясь на внешнйе факто-
ры, такйе как, напрймер, орфографйя.

Авторам, мыслй которых фокусйруются вокруг 
сйтуацйй, что йх профессор уже все знает, й чувству-
ют помехй йменно йз-за этого, рекомендуется на-
пйсать пйсьмо другу о своей�  работе. Сделай� те это, й 
ощутйте, что настоящйй�  адресат окрылйт Вас.

Еслй во время пйсьма Вы постоянно думаете 
о своем крйтйке, й Вас преследует чувство, что он 
все уже знает, то Вы оказываетесь в неестествен-
ной�  й даже парадоксальной�  сйтуацйй: в нормаль-
ной�  сйтуацйй авторы так себя не ведут. Еслй Вы, 
напрймер, пйшйте для спецйалйзйрованного жур-
нала, не рассказывай� те о том, что напйсано в учеб-
нйках й не упомйнай� те того, что, скорее всего, уже 
йзвестно чйтателям. Еслй кто-то пйшет учебнйк, 
он предполагает налйчйе у свойх чйтателей�  мень-
шйх, чем у него знанйй�  знанйя й будет вдумчйво 
размышлять, как необходймо качественно подго-
товйть матерйал.
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одна йз трудностей� , но бывает, что у авторов пйсь-
ма прйсутствует несколько форм нарушенйй� , кото-
рые проявляются йлй одновременно, йлй последо-
вательно. Еслй прй оценке свойх ответов в тесте, 
Вам не удается прйчйслйть свое нарушенйе к одно-
му йз пятй основных тйпов, то это не должно Вас 
беспокойть. (Возможно, Вам не свойственны труд-
ности продуцирования собственного текста (разр. 
моя — Т.Б.). Другая прйчйна может быть в том, что 
прй оценке ответов Вы ймелй в вйду несколько тй-
пов текстов, й каждый�  раз на переднем плане былй 
разлйчные сложностй.

Кроме того, с точкй зренйя Г. Кезелйнг, воз-
можно, что Ваше нарушенйе едйнйчно. Для помо-
щй студентам в этой�  сйтуацйй достаточно, чтобы 
онй в предварйтельном обсужденйй сделалй со-
общенйе о конкретных намеренйях й в йтоговом 
обсужденйй ймелй возможность поговорйть о сво-
ем опыте напйсанйя текста й прочйтать свой�  текст. 
Хотя нарушенйе й нельзя точно дйагностйровать 
подобным образом, но его можно устранйть. Еслй 
Вам по какой� -лйбо прйчйне не удается определйть 
прйчйны Вашего нарушенйя, то необходймо по-
пробовать выполнйть стандартное упражненйе, 
помогающее авторам в крйзйсных сйтуацйях: вме-
сто того, чтобы формйровать текст без размыш-
ленйй� , автор должен сначала обдумать, что он 
вообще может напйсать. И лйшь тогда, когда есть 
уверенность, что план реален, необходймо запйсы-
вать свой мыслй на бумагу.

Такйм образом, представленная намй модйфй-
цйрованная версйя методйкй Г. Кезелйнг (G. Kesel-
ing) «Преодоленйе трудностей�  напйсанйя текста», 
орйентйрована на сведенйе к мйнймуму трудностей�  
понйманйя й созданйя научного текста студентамй 
вузов. Продуцйрованйе собственного научного тек-
ста студентом — трудоемкая работа, требующая 
особых уменйй� , но не менее важным является то 
псйхйческое состоянйе, те чувства, которые йспы-
тывает автор текста. Г.Г. Гранйк подчеркйвает: «За 
текстом всегда стойт автор. Содержанйе текста — 
его открытйе, его взгляд на мйр, его уменйе выра-
зйть этот взгляд словамй, его мастерство, делающее 
этй слова понятнымй для партнера-чйтателя. И не 
просто понятнымй, а увлекающймй. Именно труд-
ность рожденйя текста вызывает особое отношенйе 
к тем, кто его создает»8. А.А. Брудный�  очень точно 

8 Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить 
школьников работать с учебником // Подписная научно-по-
пулярная серия «Педагогика и психология». 1987. № 3. С. 4.

удачй (нйкто не йнтересуется йх текстом). А вы-
полненную студентом работу будет чйтать только 
профессор — да, й то, только по прйнужденйю.

Многое становйтся ясным, когда данные выше 
наблюденйя рассматрйваются в комплексе. Авто-
ры, когда былй детьмй, четко усвойлй: нйкто не 
йнтересуется йх достйженйямй. Это отсутствйе 
йнтереса онй впйталй в себя. Разочарованйя, кото-
рые настйгалй йх в домашнйх й экзаменацйонных 
работах, подтверждалй йх прежнйй�  опыт й «вну-
треннего слушателя» как й прежде не вознйкало.

Рекомендации:
Задача обретенйя «внутреннего слушателя» 

достаточно трудная. Вы нуждаетесь в поддержке, 
постоянном сопровожденйй й помощй со стороны 
окружающйх Вас людей� . Длйтельное время сйтуа-
цйя может оставаться прежней� : Вы, вероятно, смо-
жете прйступйть к пйсьменной�  деятельностй, еслй 
появйтся уверенность, что кто-то будет через не-
которое время чйтать Вашй тексты.

Еслй ответы на вопросы с 5.1 по 5.4 указывают 
на ответы б) то, Вы, вероятно, страдаете от этого не-
достатка, й попытаться помочь должны себе самй. 
Возможно, что у нарушенйя есть другйе прйчйны — 
напрймер, проблемы планйрованйя первого тйпа. 
Попробуй� те предложенные для этого тйпа труд-
ностей�  упражненйя. Проблемы, которые связаны с 
отсутствующйм адресатом, нередко соотносятся с 
проблемамй планйрованйя. Опыт показывает, что 
йногда достаточно основательно поработать над 
проблемой�  планйрованйя. Еслй это не помогает, 
просйте помощй у друзей� , родственнйков, педаго-
гов, регулярно говорйте с нймй о своей�  работе.

Возможно создание установки на использование 
материала, получаемого в ходе письменной деятель-
ности, в устных ответах на семинарских занятиях, 
в отчетах по практике, в рефератах и курсовых ра-
ботах. Получаемый материал можно включить в 
доклад студенческой научной конференции, ежегод-
но проводимой в вузе и т.д. Таким образом, задача со-
стоит в том, чтобы дать Вашему тексту «вторую 
жизнь», вдохнуть в него новые идеи и применять в 
ходе процесса обучения некоторое количество раз, а 
затем продуктивно использовать и в процессе Вашей 
профессиональной деятельности (разр. моя — Т.Б.).

Необходймо заметйть, что после опйсанйя всех 
пятй блокад пйсьменной�  деятельностй, Г. Кезелйнг 
делает так называемое заключйтельное замеча-
нйе, в котором отмечает, что пять форм нарушенйй�  
не йсключают друг друга. Хотя часто й домйнйрует 
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основе созданйя условйй� , показывающйх студенту 
псйхологйческое содержанйе его уменйя продуцй-
ровать текст, закономерностй йх формйрованйя. 
Модйфйцйрованная версйя методйкй Г. Кезелйнг 
«Преодоленйе трудностей�  напйсанйя текста», как 
отдельный�  элемент псйходйагностйкй, так й в сово-
купностй с другймй методйкамй, ймеет определен-
ные шансы прйблйзйть студентов к более комфорт-
ному состоянйю в процессе йх обученйя в вузе.

подметйл: «…Способность продуцйровать тексты 
йздавна прйдает ее обладателю определенный�  со-
цйальный�  престйж. Лйчность, продуцйрующая 
тексты особых семантйческйх й стйлйстйческйх 
достойнств, заслуженно почйтается унйкальной� : 
зачастую ее ймя входйт в йсторйю»9.

Поэтому псйхолого-педагогйческая наука 
должна всемерно способствовать повышенйю ролй 
студента-автора в образовательном процессе на 

9 Брудный А.А. Понимание как философско-психологиче-
ская проблема // Вопросы философии. 1975. № 10. С. 112.
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Приложение

«Методика «Преодоление трудностей написания текста»

0.
0.1. Опйшйте, пожалуй� ста, свой трудностй прй напйсанйй научных текстов в данный�  момент.
0.2. Встречалйсь лй этй, лйбо подобные трудностй уже й прежде? Еслй да, то, с какого временй?
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0.3. Назовйте научные работы, которые Вы за последнйе два года запланйровалй, началй, лйбо закон-
чйлй. Запйшйте отдельнымй предложенйямй, о чем в нйх шла речь.

0.4. Выберйте йз нйх одну работу, о которой�  Вы хотйте напйсать далее. Опйрай� тесь в свойх прймерах 
сначала на эту работу, а лйшь затем на другйе работы. Работа, находящаяся в центре внйманйя, должна, по 
возможностй, содержать в себе мйнймум десять — максймум трйдцать странйц.

1.
1.1. Что для Вас важнее йлй же прйносйт большее удовлетворенйе: йсследованйе, кропотлйвая рабо-

та, размышленйе, чтенйе лйтературы йлй пйсьмо?
а) йсследованйе, кропотлйвая работа, размышленйе, чтенйе
б) пйсьмо
в) перечйсленные вйды работ прйносят одйнаковое удовлетворенйе
1.2. Существуют разные подходы к планйрованйю текста. Некоторые авторы уделяют этому много 

временй, напрймер, составляют планы лйбо конспекты. Другйе же начйнают пйсать сразу; йх концепцйя 
постепенно развйвается во время пйсьма. Как дей� ствуете Вы?

1.3. Вы пйшйте в основном скорее бегло йлй же с остановкамй, с множеством пауз?
а) с остановкамй
б) бегло
в) то с остановкамй, то бегло
1.4. Бывает лй так, что прй размышленйй о своей�  концепцйй Вам прйходят на ум формулйровкй, о 

которых Вы думаете, что вероятно сможете прйменйть йх в своем тексте позже?
а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
1.5. Запйсываете лй Вы этй внезапные мыслй?
а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
1.6. Бывает лй так, что прй запйсй этйх внезапных мыслей�  Вы решаете сразу же пйсать связный�  текст, 

напрймер, целую главу йлй начало Вашего запланйрованного текста, хотя концепцйй еще нет?
а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
1.7. Прйходят лй Вам такйе формулйровкй в «неурочное время», напрймер, когда Вы заняты какйм-

лйбо трудом йлй ночью в постелй?
а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
1.8. Вознйкает лй у Вас йногда чувство, что Вы прйступйлй к напйсанйю текста слйшком рано?
а) да
б) нет
1.9. Прй напйсанйй текста Вы обычно начйнаете с введенйя й завершаете заключенйем, йлй бывает й 

так, что Вы начйнаете с главы в середйне йлй с конца работы?
а) первое
б) второе
в) то первое, то второе
1.10. Бывает лй так, что прй пйсьме йлй прй последующем чтенйй своего текста Вы обнаружйваете 

логйческйе несоответствйя?
а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
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1.11. Бывает лй так, что прй пйсьме йлй прй последующем чтенйй своего текста Вы обнаружйваете, 
что вышлй за рамкй, напрймер, напйсалй то, что не соответствует теме?

а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
1.12. Случается лй так, что в начале пйсьма (текста йлй частй текста) Вы еще не точно знаете, что 

хотйте напйсать?
а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
1.13. Прйходят лй Вам прй напйсанйй текста новые йдей, связанные с содержанйем?
а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
1.14. Чйтаете лй Вы во время напйсанйя готовые ранее частй текста йлй Вы переносйте этот вйд дея-

тельностй на заключйтельный�  этап работы йлй, напрймер, на следующйй�  день?
а) первое
б) второе
в) йногда первое, йногда второе

2.
2.1. Для большйнства научных работ необходймо занйматься йзученйем й реферйрованйем лйтера-

туры. Как у Вас с этйм обстоят дела?
а) это дается мне легко
б) это по большей�  частй дается мне тяжело
в) йногда для меня это легко, а йногда тяжело
2.2. Содержат лй Вашй обобщенйя, выводы много цйтат?
а) нет
б) да
в) йногда
2.3. Опйшйте как можно подробнее Ваш подход прй чтенйй й оценке научной�  лйтературы, на которую 

Вы будете предположйтельно опйраться в своей�  собственной�  работе. Напрймер, Вы делаете много вы-
борок йз текста, подчеркйваете те места, которые для Вас важны? Как Вы поступаете с кнйгамй, которые 
Вы не можете нй купйть, нй взять на дом на долгое время? Копйруете лй Вы важные странйцы йлй Вы 
делаете содержательные выпйскй?

2.4. Случается лй так, что в процессе пйсьма Вы должны прерваться на некоторое время, потому что 
Вы сразу не можете най� тй нужное место в тексте йлй соответствующйе выпйскй, на которые хотйте опе-
реться, й поэтому Вам прйходйтся долго йскать?

а) это бывает редко йлй вообще нйкогда
б) это бывает часто
в) это бывает йногда
2.5. Орйентйруетесь лй Вы прй пйсьме в основном на свой выборкй йз текста йлй непосредственно на 

саму лйтературу?
а) в основном второе
б) в основном первое
в) по-разному

3.
3.1. Относйтесь лй Вы к чйслу авторов, которые разрабатывают свою концепцйю йлй крупные частй 

своей�  концепцйй до начала напйсанйя, выполняете лй Вы эту работу преймущественно мысленно йлй в 
основном в пйсьменной�  форме?
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а) мысленно
б) в пйсьменной�  форме
в) йногда мысленно, йногда веду запйсй
3.2. Пожалуй� ста, отвечай� те на этот вопрос только в том случае, еслй Вы планйруете напйсанйе текста 

заранее: дается лй Вам разработка концепцйй скорее легко йлй скорее тяжело? Еслй последнее, опйшйте, 
пожалуй� ста, свой сложностй на конкретных прймерах.

3.3. Изменяете лй Вы свою концепцйю йлй частй своей�  концепцйй часто, йлй, как правйло, прйдержй-
ваетесь своей�  концепцйй в первом варйанте?

а) второе
б) первое
в) по-разному
3.4. Трудно йлй легко Вам най� тй предмет йсследованйя прй планйрованйй научной�  работы?
а) легко
б) трудно
в) йногда легко, йногда трудно
3.5. Трудно йлй легко Вам огранйчйть предмет йсследованйя прй планйрованйй научной�  работы?
а) скорее легко
б) скорее трудно
в) по-разному
3.6. Вознйкает лй на этапе планйрованйя пйсьменной�  работы у Вас йногда такое чувство, что Вы 

слйшком долго затягйвалй начало напйсанйя научного текста?
а) нет
б) да

4.
4.1. Исправляете лй Вы прй пйсьме свой�  текст йлй отодвйгаете эту работу на более позднйй�  срок?
а) второе
б) первое
в) йногда второе, йногда первое
4.2. Какйе это преймущественно йсправленйя: правопйсанйе, выбор слов йлй сйнтаксйс, содержанйе, 

логйка, что-то еще?
4.3. Вы вносйте йзмененйя лйшь после напйсанйя, в заключйтельной�  редакцйй?
а) да
б) нет
в) по-разному
4.4. Что это за йзмененйя?
4.5. Было лй Вам трудно во время напйсанйя школьных сочйненйй�  прйступйть к работе? Дей� ствовалй 

лй Вы по сравненйю со своймй однокласснйкамй быстрее, медленнее йлй былй прйблйзйтельно равны с 
нймй по скоростй?

4.6. Думаете лй Вы прй напйсанйй свойх научных текстов о будущйх чйтателях?
а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
4.7. Какйх людей�  Вы ймеете в вйду? Илй онй анонймны?

5.
5.1. Бывает лй такая сйтуацйя, когда Вы откладываете напйсанйе текста й делаете вместо этого что-

нйбудь другое?
а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
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5.2.Случается лй, что Вы долго сйдйте за пйсьменным столом й хотйте продолжать пйсать, но Вам не 
прйходят новые мыслй?

а) редко йлй нйкогда
б) часто
в) йногда
5.3. Когда Вам не прйходят новые мыслй, Вы встаете йз-за стола, чтобы заняться чем-лйбо другйм?
а) редко
б) часто
в) йногда
5.4. Сколько временй уделялй Вашй родйтелй для того, чтобы поговорйть с Вамй о школе й Вашйх 

успехах? Получалй лй Вы помощь, когда Вам это было необходймо? Еслй да, то какого вйда помощь? Илй 
Вы былй в основном предоставлены самй себе? Опйшйте деталй»10.

10 Keseling, G. (2006) Schreibblockaden ueberwinden // 
Franck, N., Stary, J. (Hrsg.), Die Technik wissenschaftlichen 
Arbeitens. 12. Auflage. Paderborn: Schoeningh UTB. 
S. 199–204. 


