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Опыт проведения международной акции по проверке грамотности 
«Тотальный диктант^> в Белгороде

Аннотация. Автор делится опытом проведения акции «Тотальный диктант», которая 
появилась в Новосибирске и на сегодня охватила огромное количество населённых пунктов в 
разных странах мира. Акция показывает, что жители Белгорода интересуются вопросами 
правописания, стремятся повысить свою орфографическую и пунктуационную грамотность. 
При этом можно выявить ряд ошибок, типичных как для жителей региона, так и для всех 
участников диктанта. Организаторы акции, задействуя студентов-филологов в проверке 
работ, проводят своеобразный методический семинар для будущих учителей русского языка 
и литературы.

Summary. The author shares the experience of the “Total Dictation” campaign, which 
appeared in Novosibirsk and has covered a huge number of settlements in different countries of the 
world. The action shows that Belgorod residents are interested in spelling issues, striving to 
improve their spelling and punctuation literacy. At the same time, a number of errors can be 
identified that are typical both for residents of the region and for all participants in the dictation. 
The organizers of the action, involving students-philologists in checking texts, hold a kind of 
methodological seminar for future teachers of Russian language and literature.
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Ставшая уже международной просветительская добровольная акция по 
проверке грамотности «Тотальный диктант», как известно, зародилась в 2004 году в 
Новосибирском государственном университете как студенческая инициатива. В 
Белгороде она проводится с 2012 года, причём число её участников возросло с 83 
человек в 2014 году до 363 человек в 2019 году, хотя студенты Белгородского 
госуниверситета еще на базе филологического факультета организовывали свои 
открытые диктанты и активно интересовались этой инициативой.

Нужно отметить, что у «тотальника» в Белгороде появились поклонники и 
постоянные участники: из года в год организаторы наблюдают на бланках знакомые 
фамилии и никнеймы, на подготовительные курсы и на сам диктант давно ходят 
семьями. Мотивация участников заключается в том, чтобы действительно стать 
грамотнее, вспомнить изученное в школе, найти ответы для сложные на себя 
вопросы, проверить свои возможности. Это, безусловно, достойно всяческих похвал и 
приветствуется и организаторами, и общественностью: акция регулярно освещается в 
белгородских СМИ (см. [1], [3]).

Помимо собственно практического значения, касающегося закрепления 
орфографических и пунктуационных умений, акция вносит значительный 
просветительский вклад в культурную жизнь белгородцев, знакомя их с авторами 
текстов для «Тотального диктанта» - современными писателями, которые, как 
правило, обычным белгородцам (не филологам) не известны в силу определенных 
обстоятельств. Так, белгородская публика в последние годы вплотную познакомилась 
с Диной Рубиной, Алексеем Ивановым, Евгением Водолазкиным, Андреем Усачёвым, 
Леонидом Юзефовичем, Гузелью Яхиной, Павлом Басинским [2]. В октябре 2020 года 
со своим приветственным словом и с первым ознакомительным чтением своего
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текста, который пишется специально для «Тотального диктанта», выступит Андрей 
Геласимов. Содержание текстов воспринимается пишущими достаточно 
благосклонно, однако не обходится без казусов. Так, после разбора текста «Улан-Удэ. 
Селенга» организаторы были озадачены замечанием: белогвардейский офицер 
изображен как положительный персонаж, что является пропагандой Белого движения. 
Комментировать это сложно.

Тексты диктантов, как правило, достаточно разнообразны по набору 
орфограмм и пунктограмм. При этом есть тексты сбалансированные - количество 
интересных орфограмм и пунктограмм в них примерно одинаково - такова, на наш 
взгляд, «Улан-Удэ. Селенга» Л. Юзефовича. Есть те, в которых усложнение идёт в 
сторону пунктуации. Есть те, в которых ни орфография, ни пунктуация не является 
слишком трудной (ярким примером является текст 2019 года П. Басинского «Ловец 
душ» о постановке пьесы М. Горького «На дне») или, наоборот, очень 
концентрированные (как отличный, но достаточно сложный текст А. Усачёва 
«Вкратце об истории Олимпийских игр»). При этом необходимо оговориться, что 
сложность текстов оказывается субъективным параметром как на уровне восприятия, 
так и на уровне конечного результата. Проверяющий эксперт-филолог предвидит 
проблемы, которые могут возникнуть у пишущих с конкретным текстом. Пишущий 
при этом может справляться с объективно трудными, с точки зрения преподавателя 
русского языка, случаями (словарные слова, слитное, дефисное и раздельное 
написание наречий и наречных сочетаний, постановка знаков препинания при 
обособленных членах предложения, в предложениях с прямой речью), но допустить 
ошибку в простом (например, проверяемая гласная в корне слова, запятая при 
однородных членах предложения).

Важным для пишущих оказывается умение правильно слушать так 
называемого «диктатора» - на белгородских площадках это опытные филологи, 
которые читают текст под запись. На подготовительных курсах мы учим обращать 
внимание на интонацию читающего и параллельно приучаем отходить от 
сформировавшейся в массовом сознании установки «пауза - нужно ставить запятую». 
Последняя может сыграть злую шутку с теми, кто неукоснительно ей следует, и 
спровоцировать лишние запятые, которые ставятся не по правилам, а интуитивно, из- 
за того, что предложение якобы слишком длинное, чтобы в нем не было пунктограмм. 
Мы объясняем, что интонационный принцип не единственный в русской пунктуации, 
есть и другие; что часто говорящий делает в предложении паузу не из-за того, что 
хочет подсказать наличие знака препинания, а из-за того, что этого требует 
коммуникативное членение высказывания - отделение темы от ремы, синтагмы от 
последующей синтагмы; наконец, что запятая - не единственный знак препинания в 
русском языке, на который можно намекнуть при помощи паузы, есть и тире, и 
двоеточия.

Проверка текстов позволяет изучить определённые пробелы в знаниях 
белгородцев, наметить проблемные места, над которыми можно и нужно работать в 
университете со студентами, обращая внимание на возможные причины 
возникновения ошибок. Среди того, с чем сталкиваются проверяющие каждый год, 
можно назвать:

1) ошибки в написаниях проверяемых гласных и согласных: удаваться, ходьба 
(удивительно, но встречалось написание хотьба, хотя чётко слышится звук [д’]);

2) ошибки в написании словарных слов: вкратце, эллины, баталия,
впоследствии, обаяние, апостол, пессимистический, палисадник, перипетия;
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3) ошибки в написании приставок (чересчур, непременный) и суффиксов
(грошовый, владелица);

4) ошибки в написании Н и НН в разных частях речи;
5) реже - ошибки в написании мягкого знака в ТСЯ и ТЬСЯ;
6) постановку запятых в местах пауз, а также в местах отделения ремы от темы; 

очень часто обособляют обстоятельственный детерминант: Сначала (,) эллины хотели 
проводить Олимпийские игры ежегодно^ (А. Усачёв); В шуме ее течения (,) мне, 
юному лейтенанту, чудилось обещание любви и счастья (Л. Юзефович);

7) постановку запятых в конструкциях, которые можно спутать с различн^тми 
обособленными оборотами, придаточными частями, вводными словами и пр.: _ Так 
что лавровый венок тогда был всё равно (,) что золотая медаль сегодня (А. Усачёв); 
Откуда пришёл старец и куда уходит в разгар конфликта, который сам же и 
спровоцировал, обещая обитателям ночлежки светлое будущее (,) если не на земле, 
то на небе? (П. Басинский);

8) отсутствие знаков препинания или постановку неверных знаков препинания 
в сложных предложениях;

9) в обособленных оборотах, при вводных словах и придаточных частях, 
стоящих в интерпозиции, - отсутствие запятой, закрывающей обособленную 
конструкцию.

Имеет ли данный набор ошибок региональную специфику? По нашему 
мнению, нет. Это подтверждается и разборами диктантов на вебинарах от 
новосибирского штаба, и наблюдением за типичными ошибками, допускаемыми 
пользователями социальных сетей.

Для студентов, которые из года в год помогают в проверке работ «Тотального 
диктанта», это бесценный методический опыт, который выходит далеко за рамки 
аудиторных занятий. Имея в наличии большое количество работ, студенты-филологи 
учатся правильно классифицировать ошибки, правильно их подсчитывать, а самое 
главное - видеть их. В их распоряжении проверочный образец, составленный 
организаторами акции с опорой на большое количество авторитетных справочников 
по правописанию, где указаны вариативные знаки препинания, дано объяснение того, 
почему те или иные варианты допустимы или недопустимы. При этом студенты, 
обсуждая образцы при проверке, пытаются отстоять тот вариант, который кажется им 
более логичным, более точным. На оценке пишущего это, естественно, не отражается 
(допустимые варианты считаются верными), однако формирует научную позицию 
будущего специалиста, развивает умение аргументировать свое мнение. Более того, 
студенты при проверке сами находят спорные места и предлагают к обсуждению на 
вебинаре, который обычно проходит через несколько часов после акции, когда первая 
проверка работ уже окончена. Так, в 2019 году белгородский штаб «Тотального 
диктанта» активно задавал вопросы главному редактору портала «Грамота.ру» 
Владимиру Пахомову в режиме онлайн, где коллегиально принимались решения по 
поводу того или иного написания. Возникла дискуссия вокруг постановки запятой в 
предложении «Меньше всех верит Луке Васька, потому что он вор (,) и видит 
лукавого старичка насквозь» (П. Басинский). Участники вебинара нашли ей 
справочное обоснование, к нашему удивлению и даже разочарованию от излишнего 
пунктуационного либерализма. Тем не менее, студенты явно чувствовали 
удовлетворение от своей причастности к решению пусть локальных, но значимых в 
конкретном случае задач. Наконец, немаловажным является то, что будущие учителя 
имеют дело с большим количеством образцов почерка, который может затруднять
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или облегчать проверку текста. Умение прочитывать любые тексты пригодится им в 
их будущей практической деятельности.

Еще раз подчеркнем, что акция «Тотальн^тй диктант» - полностью 
добровольная как со стороны участников, так и со стороны тех, кто организует и 
проверяет работы. Поэтому вокруг нее складывается особая атмосфера, где каждый 
действительно внутренне мотивирован, где не обязан никому, кроме самого себя: это 
интересно, это возможность попытать удачи, способ поностальгировать по школьным 
временам, хорошо и дружно провести время с семьей и друзьями, это анонимно, 
поэтому некого и нечего стесняться, это способ узнать о себе нечто новое и сделать 
соответствующие выводы. Мы будем прикладывать все усилия к тому, чтобы этот 
проект привлекал белгородцев, оставался доброй традицией и позволял поддерживать 
и развивать культуру письменной речи наших земляков.
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Муниципальный проект «Достопримечательности Шебекинского края»

Аннотация. В статье представлен опыт организации проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся при изучении истории родного края с включением в этапы 
проекта изготовление трехмерных моделей культурно-исторических объектов Шебекинского 
края.

Ключевые слова: проект, история родного края, краеведение, 3D-моделирование.
Summary. The article presents the experience of organizing design and research activities 

of children in the study of the history of their native land, including the production of three
dimensional models of cultural and historical objects of the Shebekinsky region in the project 
stages.

Keywords: project, history of the native land, local history, 3D modeling.

В настоящее время возрос интерес к краеведению - комплексному изучению 
родного края в различных аспектах: природно-географическом, культурном,
историческом. Академик Д.С. Лихачёв говорил: «Если человек не любит хотя бы 
изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит памяти о них - 
значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть даже и 
плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к 
памятникам истории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране» [3]. 
Многие педагоги в своей деятельности все чаще обращаются к проблеме 
использования краеведческого материала с целью формирования знаний, умений и
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