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ТеориЯ и МеТодиКа ПроФеССионаЛЬноГо оБраЗоВаниЯ

THEORY AND METHODS OF VOCATIONAL EDUCATION

УдК 377
ББК Ч471.35

Людмила Геннадьевна Герасимова, 
Петровск-Забайкальское медицинское училище

(Петровск-Забайкальский, Россия), e-mail: mila.cherepanova@mail.ru

Волонтёрская деятельность в рамках современного подхода к 
воспитательному процессу в профессиональном образовании

В статье рассматривается волонтёрская деятельность в контексте современных 
подходов к профессиональному образованию, её значимость в формировании ключе-
вых компетенций у студентов образовательных учреждений профессионального обра-
зования. Автор определяет основные требования, предъявляемые к будущим профес-
сионалам со стороны общества, опираясь на базовые регламентирующие документы. 
Согласно рассмотренным нормативно-правовым актам социальный заказ, по мнению 
автора, заключается в развитии человеческого потенциала каждого обучающегося, 
формировании творческой, социально активной и ответственной личности. Для дости-
жения поставленной цели в статье отмечается необходимость модернизации профес-
сиональных учебных заведений, необходимость перехода на компетентностный подход. 
В статье автор раскрывает сущность компетентностного подхода, обращаясь к работам 
таких авторов, как А. М. Новиков, В. И. Байденко, Г. И. Ибрагимова. Обращено внима-
ние на важность ключевых компетенций в осуществлении качественной, современной 
подготовки сегодняшних студентов. В работе рассматриваются личностные изменения, 
происходящие с участниками волонтёрской деятельности, позволяющие им не только 
быть готовым к изменениям, происходящим в мире, но и активно включаться, совершать 
значимые поступки. Автор сопоставляет их с требованиями современного общества и 
определяет необходимость применения волонтёрской деятельности как одного из сред-
ства воспитания для формирования ключевых компетенций и профессиональных навы-
ков студентов учреждений профессионального образования.

Ключевые слова: процесс воспитания, компетентностный подход, ключевые компе-
тенции, волонтёрская деятельность, средства воспитания, социальный заказ.

Lyudmila Gennadievna Gerasimova,
Petrovsk – Zabaikalsky medical college

(Petrovsk-Zabaikalsky, Russia), 
e-mail: mila.cherepanova@mail.ru

Volunteer Activity as a Part of the Modern Approach to 
Upbringing in the Professional Education

In the article volunteer activity is considered within the context of modern approach to pro-
fessional education as well as its importance for the development of the students’ key compe-
tences at educational institutions. The author determines the main requirements of the society 
to future specialists appealing to the basic regulatory documents. According to the determining 
law acts the social procurement is in the development of a student’s human potential, creativity, 
social and personal responsibility. To achieve this aim it is necessary to modernize the profes-
sional education institutions and to turn to the competence approach. The latter is described 
with reference to such authors as A. M. Novikov, B. I. Baydenko, G. I. Ibragimov. The author 
pays attention to the importance of key competences in modern qualified training of students. 

© Л. Г. Герасимова, 2012
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The personality changes happening to the participants of volunteer activity enable them not 
only to be ready for the changes of the world but to join in, to make considerable actions. The 
author confronts them to the demands of modern society and determines the necessity of using 
the volunteer activity as one of the means to form the students’ key education competences 
and professional habits at the professional education institutions. 

Keywords: upbringing, competence approach, key competences, volunteer activity, means 
of education, social procurement.

Воспитательный процесс, несомненно, яв-
ляется важной частью учебно-воспитательного 
процесса любого профессионального учебного 
заведения. Изменения, происходящие в обще-
стве, требования рынка накладывают отпечаток 
на организацию обоих процессов, способствуют 
их модернизации, постоянному совершенство-
ванию.

В научно-педагогической теории процесс 
воспитания рассматривается с различных по-
зиций: как социальное явление, ценность, со-
циальный институт, пространство, система, 
процесс, деятельность, взаимодействие и др. 
Остановимся на одной из позиций. Рассмотре-
ние воспитания как конкретно-исторического 
социального явления предполагает формиро-
вание и учёт требований общества и государ-
ства к молодому поколению (иными словами, 
общественно-государственный, социальный за-
каз). Какой же социальный заказ формирует со-
временное общество? Рассмотрим, опираясь на 
регламентирующие документы. Фундаменталь-
ные цели образования для мирового сообще-
ства сформулированы в документах ЮНЕСКО: 

−  научить получать знания (учить учиться); 
− научить работать и зарабатывать (учение 

для труда); 
− научить жить (учение для бытия); 
− научить жить вместе (учение для совмест-

ной жизни).
В соответствии со второй статьёй Закона 

РФ «Об образовании» одним из принципов го-
сударственной политики в области образования 
является свободное развитие личности, также 
в законе прописаны принципы приоритета об-
щечеловеческих ценностей; жизни и здоровья 
человека; системы культурных ценностей, вы-
ражающих богатство общечеловеческой и на-
циональной культуры; усвоение общечеловече-
ских норм гуманизма (истины, справедливости, 
добра, взаимопонимания, сочувствия, милосер-
дия), следования им в жизни и культивирование 
интеллигентности как значимого личного каче-
ства; культивирование отношения к труду как 
социально и личностно значимой потребности.

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г. первое направление 
деятельности государства определяется как 
развитие человеческого потенциала России, 

подразумевающее повышение конкурентоспо-
собности человеческого капитала. В связи с 
этим необходимо «развитие образования, ори-
ентированного на формирование творческой, 
социально ответственной личности» с целью 
повышения конкурентоспособности кадрового 
потенциала, за счёт обеспечения компетент-
ностного подхода, взаимосвязи академических 
знаний и практических умений».

В Стратегии государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации на период 
до 2016 г. основной целью определена необхо-
димость создания условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной само-
реализации молодёжи. Для этого предлагается 
реализовывать государственную молодёжную 
политику в Российской Федерации по следую-
щим приоритетным направлениям: вовлечение 
молодёжи в социальную практику; развитие со-
зидательной активности. 

Социально-экономические изменения в 
России привели к необходимости модерниза-
ции многих социальных институтов, и в первую 
очередь системы образования. Выполнение со-
циального заказа к подготовке специалистов с 
необходимыми личностными и профессиональ-
ными качествами невозможно без перехода к 
компетентностному подходу в обучении, кото-
рый рассматривается как одно из важных кон-
цептуальных положений обновления содержа-
ния образования. В контексте происходящих из-
менений меняется и подход к воспитательному 
процессу, системе организации воспитательной 
работы в профессиональном образовательном 
учреждении. С введением государственных об-
разовательных стандартов нового поколения 
ведущим подходом в профессиональном обра-
зовании становится компетентностный подход.

Идея компетентностного подхода в педаго-
гике зародилась в начале 80-х гг. прошлого века, 
когда в журнале «Перспективы. Вопросы обра-
зования» была опубликована статья В. де Ланд-
шеер «Концепция «минимальной компетентно-
сти». Первоначально речь шла не о подходе, а о 
компетентности, профессиональной компетент-
ности, профессиональных компетенциях лич-
ности как цели и результате образования. При 
этом компетентность в самом широком смысле 
понималась как «углублённое знание предмета 
или освоенное умение». По мере освоения по-
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нятия происходило расширение его объёма и 
содержания. В самое последнее время (с кон-
ца прошлого века) стали уже говорить о компе-
тентностном подходе в образовании (В. Боло-
тов, Е. Я. Коган, В. А. Кальней, А. М. Новиков, 
В. В. Сериков, С. Е. Шишов, Б. Д. Эльконин и 
др.). Анализ научных исследований показывает, 
что в исследованиях В. И.  Байденко, А. Г.  Бер- Байденко, А. Г.  Бер-Байденко, А. Г.  Бер- Бер-Бер-
муса, А. А.  Дорофеева, Э. Ф.  Зеера, И. А.  Зим- Дорофеева, Э. Ф.  Зеера, И. А.  Зим-Дорофеева, Э. Ф.  Зеера, И. А.  Зим- Зеера, И. А.  Зим-Зеера, И. А.  Зим- Зим-Зим-
ней, А. К.  Марковой, А. А.  Муравьёвой, Д. Раве- Марковой, А. А.  Муравьёвой, Д. Раве-Марковой, А. А.  Муравьёвой, Д. Раве- Муравьёвой, Д. Раве-Муравьёвой, Д. Раве- Раве-Раве-
на, А. В.  Хуторского, Г. В.  Ярочкиной рассмотре- Хуторского, Г. В.  Ярочкиной рассмотре-Хуторского, Г. В.  Ярочкиной рассмотре- Ярочкиной рассмотре-Ярочкиной рассмотре-
ны концептуальные основы компетентностного 
обучения студентов, виды и структура ключевых 
и профессиональных компетенций. 

Современный рынок предъявляет к спе-
циалисту целый пласт новых требований. Эти 
новые требования, как оказывается, не свя-
заны жёстко с той или иной дисциплиной, они 
носят надпредметный характер, отличаются 
универсальностью. Подобные требования  на-
зывают «ключевыми компетенциями», их также 
«одни авторы называют базовыми навыками 
(В. И. Байденко), другие – надпрофессиональ-
ными, базисными квалификациями (А. М. Но-
виков)» [4]. Кроме ключевых компетенций (реа-
лизуются на метапредметном, общем для всех 
предметов содержании), образовательные ком-
петенции подразделяют на общепредметные 
(реализуются на содержании, интегративном 
для совокупности предметов, образовательной 
области) и предметные (формируются в рамках 
отдельных предметов). 

По мнению Г. И. Ибрагимова, существу-
ет, по крайней мере, два подхода к пониманию 
ключевых компетенций. Одни (В. И. Байденко, 
Б. Оскарссон, А. Шелтон, Э. Ф. Зеер) ключевые 
компетенции рассматривают как качества лич-
ности, которые важны для осуществления дея-
тельности в большой группе разнопрофильных 
профессий. Другие (А. М. Новиков) говорят о них 
как «сквозных» знаниях и умениях, необходи-
мых в любой профессиональной деятельности, 
в различных видах работы. Другими словами, 
первые делают акцент на личностных свойствах, 
а вторые – на знаниях и умениях, обладающих 
свойством широкого переноса. При всём разно-
образии набора компетенций важно, чтобы они 
отвечали двум важным критериям: обобщённо-
сти (обеспечивает возможность переноса ком-
петенции на разные сферы и виды деятельно-
сти) и функциональности, отражающей момент 
включённости в ту или иную деятельность.

Формирование ключевых компетенций не 
ограничивается процессом обучения. Смеем 
предположить, что в формировании данного 
вида компетенций именно на воспитательный 
процесс ложится основная нагрузка. Воспитание 
как педагогическое управленческое воздействие 

на развитие личности осуществляется в разных 
видах деятельности. Волонтёрскую деятель-
ность также можно отнести к воспитательной 
деятельности.

Как отмечает Е. Ф. Скворцов, волонтёрство 
(добровольчество) необходимо рассматривать 
как деятельность, в процессе которой происхо-
дит нравственное воспитание молодёжи, фор-
мирование гражданской позиции и миротворче-
ство. Поступив в профессиональное учебное за-
ведение, оторвавшись от родительского контро-
ля, молодой человек по-новому осознаёт себя, 
принимает ответственность за свои решения и 
действует по собственной (доброй) воле. Со-
гласно авторской трактовке, «ценности (принци-
пы) добровольчества будут выглядеть так: жизнь 
на благо других; отношение хозяина; командная 
работа; миротворчество» [8, с. 10, 14]. 

В своих работах У. П. Косова, проводя 
анализ современных исследований – работ  
Е. П. Ильина, Ю. Н. Качаловой, Н. П. Кукиной, 
А. П. Перцовского, Н. В. Черепановой, выделяет 
ряд личностных характеристик добровольцев: 
«предрасположенность к сопереживанию чело-
веку, нуждающемуся в помощи; внутренний ло-
кус контроля, сострадательность, заботливость, 
чувство долга, ответственность, толерантность, 
творческие способности, направленность на 
общение с другими, личная зрелость, стрессоу-
стойчивость, высокий уровень психической, ау-
топсихической компетентности» [6, с. 67]. Также 
отмечает, что одним из важных личных качеств, 
способствующих включению в волонтёрскую де-
ятельность, и условием её осуществления явля-
ется «личный детерминизм» (понятие, предло-
женное Д. А. Леонтьевым и Д. В. Сапроновым). 
«Положительный полюс данного конструктива 
выступает как готовность к изменениям или 
флексибильность, при этом человек способен 
активно влиять на себя и на ситуацию, совершая 
значимые поступки» [6, с. 65].

Для личностной структуры волонтёра, по 
мнению А. Б. Бархаева, характерны социальная 
ответственность, социальная активность, аль-
труизм, убеждённость в полезности своего тру-
да и др. Эти качества были выявлены на основе 
результатов западных исследований, но они на-
ходят определённое подтверждение при иссле-
довании отечественной практики волонтёрства. 
Сама добровольческая деятельность способ-
ствует изменению самооценки и самосознания 
личности, что, в конечном счёте, способно при-
вести к преобразованию её Я-концепции. 

Проводя научное исследование, Е. С. Аза-
рова делает заключение, совпадающее по 
основным положениям с выводами А. Б. Бар-
хаева, – «основными компонентами личностной 
структуры волонтёра выступают альтруистиче-
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ская направленность, социальная экстраверсия 
и коммуникативная компетентность» [1, с. 3]. 

Участвуя в добровольческой деятельно-
сти, индивид осваивает различные способы 
её реализации. По мере овладения способами 
различной сложности доброволец как субъект 
своей деятельности постоянно расширяет «опе-
раторное» поле своих возможностей (находим у 
Н. Н. Нечаева) [8, с. 68]. 

Участвуя в добровольческой деятельности, 
молодые люди развивают и обогащают свою 
культуру общения, культуру мышления, рас-
ширяют диапазон поведенческой стратегии в 
различных жизненных ситуациях. Доброволь-
цы, осуществляя добровольческую деятель-
ность, получают возможность «проигрывания» 
многочисленных ролей, которые способствуют 
развитию их социальной компетентности, от-
мечено в совместных работах Н. А. Птицыной и 
Е. А. Крохиной. Т. Н. Арсентьева важность и по-
лезность участия молодёжи в добровольческой 
деятельности связывает с развитием социально-
психологических компетенций.

Каждый из исследователей, изучающий из-
менения, происходящие с личностью человека, 
участвующего в волонтёрской деятельности, от-
мечает, что у волонтёра развиваются коммуни-
кативные навыки, умение взаимодействовать в 
команде, повышается чувство ответственности, 
толерантности. Всё это позволяет волонтёрам в 
перспективе не просто приспособиться к услови-
ям общественной жизни, а активно искать то ме-
сто в социальной структуре, которое будет отве-
чать их интересам и ценностям; быть социально 
ответственной личностью, успешно социализи-
рующейся и эффективно самореализующейся, 
что соответствует требованиям современного 
общества. Исследователи волонтёрской дея-
тельности сходятся во мнении, что различные  
формы волонтёрской деятельности показали 
свою воспитательную эффективность. Популя-
ризация добровольческой (волонтёрской) дея-
тельности молодёжи, активное её развитие на 
базе профессиональных учебных заведений 
открывают возможности приобретения и совер-
шенствования как ключевых компетенций, так и 
профессиональных навыков.
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Психолого-педагогический аспект инкультурации личности 
будущего учителя иностранных языков

Cтатья посвящена актуальной проблеме инкультурации личности будущего учителя 
иностранных языков. Современные интеграционные процессы, происходящие в России 
в последние десятилетия, характеризуются динамичным развитием всесторонних свя-
зей с представителями иного социокультурного пространства. Это обстоятельство ак-
туализирует проблему установления дружеских, доверительных отношений на основе 
диалога культур. В меняющихся социально-экономических и политических условиях зна-
чительно возрастает влияние человеческого фактора, что находит отражение в системе 
высшего профессионального образования, ориентированной на построение новой цен-
ностной системы общества, одним из важных элементов которого выступает способ-
ность к межкультурному взаимопониманию.

В статье рассматривается проблема обучения межкультурному общению студентов 
гуманитарного вуза – будущих учителей иностранных языков в контексте общего процес-
са инкультурации личности. Данный процесс осуществляется в течение всего периода 
подготовки специалистов и включает в себя психолого-педагогический, организационно-
дидактический и воспитательно ориентированный аспекты. Одним из основных условий 
инкультурации личности будущих учителей автор считает создание у них психологиче-
ской установки на восприятие иноязычной культуры и её носителей. В статье приво-
дится авторская технология формирования установки, реализуемая в процессе органи-
зации учебно-познавательной деятельности студентов факультета иностранных языков 
ЗабГГПУ. Результаты опытно-экспериментальной работы, проведённой автором в рам-
ках диссертационного исследования, отражают эффективность данного педагогическо-
го условия инкультурации личности будущего учителя иностранных языков в образова-
тельном процессе вуза.
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Psychological and Pedagogical Aspects of Enculturation 
for Future Teachers of Foreign Languages

The article is devoted to an up-to-date issue of enculturation of the future teachers of for-
eign languages during their training at Russian pedagogical universities.

Current integration of Russia in many spheres of the European and the world community 
requires from Russian specialists their high-level ability and good skills in communication with 
their foreign colleagues. It means they are supposed to know not only the language they speak 
as a complex of linguistic rules and laws, but, as a matter of fact, they should possess a kind 
of a cultural code of representatives of other cultures. Thus, if one starts to learn a foreign 
language, one should obviously study some cultural phenomena, has to know what to say and 
how to say it in order to have fruitful communication. 

The article reveals the ways of “enculturation” for future teachers of foreign languages, the 
process which includes learning this cultural code and practicing it. One of the conditions for 
the successful intercultural communication is positive acceptance of the interlocutor’s cultural 
behavior. The author of the article examines psychological and pedagogical aspects of the en-
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culturation by means of creation by a teacher of the students’ psychological readiness for this 
kind of communication during their study.

Keywords: intercultural communication, enculturation, a future teacher of foreign languag-
es, students’ psychological readiness, educational means to create the students’ psychologi-
cal readiness. 

Одной из главных задач педагогической 
науки в области преподавания ИЯ на совре-
менном этапе является исследование языка как 
социального феномена, изучение и использо-
вание которого помогает раскрыть целый мир 
иной культуры и образа жизни. Это предполага-
ет решение ряда научных проблем, главной из 
которых является проблема обучения межкуль-
турному общению. Для осуществления адекват-
ной коммуникации с представителями иной со-
циокультурной общности требуются глубокие и 
систематизированные знания о культуре страны 
изучаемого языка. Иноязычная культура, таким 
образом, выступает одним из факторов, способ-
ствующих эффективности данного процесса.

Однако знания как таковые (языковые, стра-
новедческие, социокультурные) и даже умения 
их практического применения не всегда служат 
залогом успешного межкультурного общения. 
Перед участником такого общения неизменно 
встаёт задача восприятия собеседника как пред-
ставителя иного социокультурного сообщества, 
действующего согласно иным – при этом не обя-
зательно негативным по отношению к речевому 
партнёру – законам. Поскольку одним из залогов 
успешного межкультурного общения выступает 
устойчивое позитивное отношение участников 
коммуникации друг к другу, при организации 
учебно-познавательной деятельности студентов 
в условиях образовательного процесса необхо-
димо, прежде всего, сформировать у будущих 
учителей иностранных языков психологическую 
установку на восприятие иноязычной культуры 
и её носителей. По нашему мнению, решение 
данной задачи является на начальном этапе 
обучения важнейшим педагогическим услови-
ем инкультурации личности студентов–будущих 
учителей иностранных языков.

В словаре С. И. Ожегова одним из значений 
лексемы «установка» является «…цель, направ-
ленность к чему-нибудь» [8, с. 822].

«Установка» как психологический тер-
мин – приобретённая готовность к опытно-
обусловленным особенностям протекания пси-
хических процессов. В кратком психологическом 
словаре под общей редакцией А. В. Петровского 
и М. Г. Ярошевского установка рассматривается 
как «готовность, предрасположенность субъек-
та, возникающая при предвосхищении им опре-
делённого объекта (или ситуации) и обеспечи-
вающая устойчивый целенаправленный харак-

тер протекания деятельности по отношению к 
данному объекту» [4, с. 369].

Согласно положениям теории установки, 
разработанной Д. Н. Узнадзе и его последова-
телями, она определяется как «состояние пси-
хологической преднастройки (сознательной или 
бессознательной) на восприятие определённо-
го предмета, человека, явления, ситуации под 
специфическим углом зрения или на соверше-
ние каких–либо действий в данной ситуации»  
[6, c. 271].

Анализируя его воззрения, В. Н. Мясищев 
приходит к выводу о том, что Д. Н. Узнадзе оха-
рактеризовал установку как готовность личности 
к определённой, обусловленной потребностью 
деятельности как опирающийся на действенный 
опыт механизм, предопределяющий особенно-
сти реагирования. Учёный в теорию установки 
также включает понятие «потребности и моти-
ва» [9, c. 102].

В тесной связи с такими понятиями, как «на-
правленность личности», «личностный смысл», 
«субъективные отношения личности» рассма-
тривает установку Б. Ф. Ломов, полагая, что 
установка «…подчёркивает интегральный ха-
рактер субъективно-личностных отношений»  
[9, c. 108].

В значении направленности человеческой 
деятельности термин “аttitude”– установка, отно-ttitude”– установка, отно-”– установка, отно-
шение − был впервые употреблён У. Томасом, 
Ф. Званецким, рассматривающими проблему 
осознания личностью своей внутренней позиции 
и наличия готовности к деятельности в соответ-
ствии с определёнными ценностями. Поскольку 
сущность установки во многом определяется 
значимостью объекта для субъекта, это означа-
ет, что установка обладает ценностным харак-
тером.

Установку в нашем понимании мы рассма-
триваем как внешнее и внутреннее состояние 
настроя учащегося, при котором восприятие 
продукта иноязычной культуры (в виде знаний, 
ценностей, знаковых систем и т. п.) и её субъ-
ектов вызывает положительный эмоциональный 
отклик и служит фактором, стимулирующим его 
учебно-познавательную деятельность. При та-
кой организации образовательного процесса у 
учащегося – субъекта учебной деятельности –  
возникает потребность в продолжении этой дея-
тельности и дальнейшем её совершенствова-
нии.
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Установка опосредована деятельностью. 
Содержание установки зависит от места объек-
тивного фактора, вызывающего эту установку, в 
структуре деятельности. Среди трёх иерархиче-
ских уровней регуляции деятельности для нас в 
нашем исследовании особую значимость имеет 
уровень смысловой установки как выражающей 
отношение личности к тем объектам, которые 
имеют личностный смысл. 

Согласно А. Г. Асмолову, смысловая уста-
новка является ведущим уровнем регуляции со-
знательной деятельности и представляет собой 
«форму выражения личностного смысла в виде 
готовности к совершению определённым обра-
зом направленной деятельности» [6, c. 272]. Ком-c. 272]. Ком-. 272]. Ком-
понентами смысловой установки выступают: 

– информационный: взгляды человека на 
мир и образ того, к чему человек стремится;

– эмоционально-оценочный: симпатии и ан-
типатии по отношению к значимым объектам;

– поведенческий: готовность действовать 
по отношению к объекту, имеющему личностный 
смысл.

Учитывая вышеизложенное, приходим к вы-
воду о том, что с помощью смысловых устано-
вок студент, во-первых, опосредованно, в дея-
тельности, путём решения различных учебных 
задач, выполнения упражнений приобщается 
через язык к системе норм и ценностей данной 
социальной среды. Во-вторых, смысловые уста-
новки помогают личности при осуществлении 
межкультурной коммуникации сохранить в на-
пряженных ситуациях статус-кво (самооблада-
ние). Наконец, они способствуют самоутвержде-
нию и самоактуализации личности, выражаясь в 
её стремлении привести в систему личностные 
смыслы знаний, норм, ценностей. Установка со-
относится с потребностями индивида, выполня-
ет приспособительную и защитную функции, вы-
ражает ценности индивида и организует знания.

Таким образом, можно утверждать, что уста-
новка к восприятию иноязычной культуры вы-
ступает необходимым условием инкультурации 
личности студентов в деятельности по изучению 
иностранного языка и культуры.

Инкультурация личности осуществляется с 
позиций личностно-деятельностного подхода. 
Поскольку учебная деятельность осуществляет-
ся в сотрудничестве студентов друг с другом и 
с преподавателем в виде субъект–субъектного 
взаимодействия, её необходимо рассматривать 
как учебно-педагогическую. 

Роль преподавателя в создании установки 
на восприятие иноязычной культуры заключает-
ся в качественном отборе и структурировании 
материала для учебной деятельности, в опреде-
лении номенклатуры учебных задач и действий, 
их иерархии, формы предъявления и организа-

ции выполнения этих действий студентами при 
условии овладения ими алгоритмом выполне-
ния данных действий. Обучение и педагогиче-
ское общение реализуется по схеме S1            S2, где 
S1 – это преподаватель, человек, вызывающий 
подлинный интерес к предмету общения, к себе 
как партнёру, информативная для обучающихся 
содержательная личность, интересный собе-
седник; S2 – студент, общение с которым препо-
даватель рассматривает как сотрудничество в 
решении учебных задач, при его организующей, 
координирующей, положительно стимулирую-
щей и подкрепляющей реакции [2, c. 113].

Таким образом, преподаватель исходя из 
интересов обучающегося, уровня его знаний 
и умений, определяет учебную цель занятия и 
формирует, направляет и при необходимости 
корректирует весь образовательный процесс в 
целях развития личности студента.

Вышесказанное обусловило необходимость 
разработки технологии формирования психоло-
гической установки на восприятие иноязычной 
культуры в процессе учебно-познавательной 
деятельности преподавателя и студентов по 
изучению французского языка и культуры. 

Данная технология применима в рамках 
курса «Иностранный язык (французский)» на за-
нятиях со студентами-первокурсниками факуль-
тета иностранных языков (ФИЯ), обучающимися 
по специальности «Бакалавр лингвистики». 

Первые занятия посвящены знакомству, 
презентации специальности и проведению ан-
кетирования, включающего вопросы на выявле-
ние мотивационно-потребностной сферы лич-
ности первокурсников, выбравших для изуче-
ния французский язык, и тест «Что вы знаете 
о Франции?». Следующий этап преподаватель 
начинает с анализа его результатов, согласно 
разработанной шкале оценок: 

– оптимальный уровень знаний: от 17 до 25 
баллов. Ваш результат основан на прочных зна-
ниях. Так держать!

– средний уровень знаний: от 09 до 16 бал-
лов. Вам следует немного постараться.

– недостаточный уровень знаний: от 0 до  
08 баллов. Немедленно принимайтесь за рабо-
ту! Результат не заставит себя ждать.

Ознакомление студентов с результатами 
первого в их вузовской жизни учебного задания 
является, на наш взгляд, одним из эффективных 
методов, стимулирующих их познавательную ак-
тивность и способствующих формированию от-
ношения к учебной деятельности как ценности. 
Благодаря использованию метода совместного 
изучения продуктов учебной деятельности, на 
занятии создаётся непринуждённая психологи-
ческая обстановка, что позволяет практически 
всем студентам быть вовлечёнными в работу.



Профессиональное образование, теория и методика обучения

15

Поскольку тестирование, как и анкетирова-
ние, проводится анонимно, слабый результат 
студентов не становится достоянием гласности 
для преподавателя и товарищей по группе; при 
этом каждый его участник может провести само-
оценку и диагностирование результатов теста 
по шкале оценок, т. к. прежде чем отдать выпол-
ненное задание на проверку, он должен внести 
вариант правильного, по его мнению, ответа в 
таблицу и оставить её у себя.

Далее преподаватель предлагает студен-
там обсудить некоторые тематические разделы, 
в изучении которых согласно результатам анке-
тирования студенты проявили наибольшую за-
интересованность: культурное наследие Фран-
ции, знание национальных традиций, обычаев, 
французских праздников, знакомство с бытом, 
образом жизни, правилами поведения (этике-
том) французов, а также культурно-исторические 
связи России и Франции.

В итоге в тематическом плане изучения 
культуры Франции в первом семестре обозна-
чены 4 раздела: 1. Французский язык на карте 
мира. Франкофония; 2. Исторические, экономи-
ческие и культурные связи России и Франции;  
3. Расхожие представления русских о Франции и 
о французах. Всё о стереотипах; 4. Французские 
заимствования в русском языке. Фразеологизмы 
с национальным компонентом в русском и фран-
цузском языках.

Для изучения данной тематики преподава-
тель предлагает выбрать координаторов из сту-
денческой группы, ответственных за подготовку 
того или иного раздела.

Особое значение в такой деятельности при-
даётся обсуждению подготовки материала и 
способам его подачи на занятии. Наиболее ин-
тересными и продуктивными формами, с точки 
зрения преподавателя и студентов, оказались 
занятия-обсуждения, видеопрезентации и разы-
грывание диалогов, небольших сценок и скетчей 
по изучаемой тематике.

Деятельность по разработке тематических 
заданий включает несколько этапов: 

1-й этап – поисковый. Координаторы после 
необходимых указаний со стороны преподава-
теля приступают к сбору материалов по теме, за 
подготовку которой они ответственны. На это от-
водится одна неделя, по окончании которой на-
ступает 2-й этап – исполнительный, где студен-
ты вместе с преподавателем систематизируют 
собранный материал, составляют упражнения 
и выбирают несколько ключевых положений по 
теме для заучивания наизусть. Тем самым про-
исходит разработка занятия № 1 по теме, кото-
рая в печатном виде предлагается всем студен-
там группы для апробирования в тот учебный 
день недели, который был предварительно вы-

бран для этой цели. Это – завершающий этап, 
апробационный. По окончании недели препода-
ватель проводит консультацию с координатора-
ми для обсуждения результатов занятия № 1 и 
подготовки текста и заданий к занятию № 2. За 
несколько дней до начала следующего месяца 
очередная команда координаторов, ответствен-
ных за следующий тематический раздел, обсуж-
дает с преподавателем собранный материал и 
готовит разработку из 4-х занятий по следующей 
теме и т. д. 

Как видим, данный вид деятельности пред-
полагает большую самостоятельность и фор-
мирует чувство ответственности за порученное 
дело. Кроме этого, такая организационная фор-
ма проведения занятий вызывает искренний 
интерес, материал лучше запоминается, повы-
шается мотивация. Роль преподавателя заклю-
чается в направлении, подсказке и морально-
психологической поддержке студентов, которые 
ориентированы на успех и стремятся получить 
удовлетворение от процесса и результата своей 
деятельности.

В конце первого года обучения препода-
ватель предлагает студентам письменную ра-
боту − написание сочинения-рассуждения по 
тематике, связанной с изучением французского 
языка и культуры: «Почему я изучаю француз-
ский язык?», «Что для меня значит Франция?», 
«Французы: кто они?», «Россия и Франция: со-
трудничество, проверенное временем». Целью 
является проверка эффективности данной тех-
нологии по созданию у будущих учителей ино-
странных языков внутренней установки на вос-
приятие иноязычной культуры. 

Для этой цели разработаны критерии: 
мотивационно-познавательный, коммуникатив-
но-ценностный, прагматический и уровни её 
сформированности: оптимальный, средний, 
недостаточный. Выбор данных критериев обу-
словлен типом учебной деятельности студентов 
(проектная), степенью участия в ней, а также 
исследованием мотивационно-потребностной 
сферы их личности: в какой мере данный вид 
организации учебно-познавательной деятель-
ности развивает личность студентов в интеллек-
туальном, эмоциональном и коммуникативном 
аспектах, готовит их к будущей профессии и 
способствует тем самым инкультурации. Уровни 
психологической установки отражают степень 
её сформированности: оптимальный говорит о 
высокой готовности студента-будущего учите-
ля иностранных языков к восприятию иноязыч-
ной культуры и её носителей как представите-
лей одной из множественных социокультурных 
групп, существующих в мире, отражает заинте-
ресованность студента в социальном взаимо-
действии с данной группой. Средний свидетель-
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ствует о невысоком уровне сформированности 
психологической установки и недостаточный – о 
низком её проявлении.

Таким образом, анализ технологии форми-
рования психологической установки на восприя-
тие иноязычной культуры в процессе совместной 
учебно-познавательной деятельности, а также 
её результативность приводят к выводу о без-
условной значимости психологического аспекта 
инкультурации личности будущего учителя ино-
странных языков. Ибо деятельность, ориенти-
рованная на развитие личности студента и его 

самоопределение, на реализацию «Я-позиции», 
актуализирует личностно значимую для студен-
та смыслообразующую мотивацию, обеспечива-
ет продуктивное сотрудничество и взаимодей-
ствие всех субъектов учебной деятельности в 
процессе решения проектно-творческих задач, 
стимулирует самостоятельную учебную дея-
тельность студентов, следовательно, выступает 
необходимым условием инкультурации лично-
сти студента в процессе овладения иностран-
ным языком и культурой.
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В условиях формирования и развития ин-
формационного общества в России информа-
ция признаётся наиболее значимым ресурсом. 
Очевидны изменение отношения к информации 
и расширение возможностей получения и при-
менения информации для усиления человече-
ского потенциала и его развития во многих на-
правлениях.

Происходящие в профессиональном обра-
зовании реформы предъявляют высокие тре-

бования к информационно-методическому обе-
спечению образовательного процесса и уровню 
информатизации учреждений среднего профес-
сионального образования. Эти требования от-
ражаются в лицензионных условиях осущест-
вления образовательной деятельности, в ак-
кредитационных показателях образовательного 
учреждения, в федеральных государственных 
образовательных стандартах,  в запросах заказ-
чиков и потребителей образовательных услуг.
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Учитывая новые требования к качеству 
информационно-методического  обеспечения 
учебного процесса, библиотека формирует по-
литику информационной поддержки довузовско-
го профессионального образования.

Библиотека – это не вспомогательная 
структура, не только место выдачи книг. Со-
временная библиотека является основным ин-
формационным ресурсом образовательного 
учреждения. Обеспечение основной и допол-
нительной литературой,  электронными ресур-
сами, подготовка выставок, массовая работа, 
выполнение библиографических справок, фор-
мирование справочно-библиографического ап-
парата библиотеки, условия, технические воз-
можности библиотеки являются  индикаторами 
информационно-методического обеспечения 
профессионального образования.

Роль библиотеки колледжа (техникума) 
определена в процессах образования: содей-
ствовать реализации основных профессиональ-
ных образовательных программ и обеспечивать 
приобретение знаний вне рамок учебного заве-
дения систематическими, целенаправленными 
и соответствующими потребностям пользовате-
лей способами. По содержанию приоритетными 
являются информационная культура личности, 
краеведение, экологическое просвещение, эко-
номический и правовой всеобуч [4, с. 1]. 

Преобразования и инновации в системе 
довузовского профессионального образования 
ставят перед  библиотеками новые цели и за-
дачи, вызывают необходимость инновационной 
деятельности, поиска новых форм и методов 
обслуживания различных групп пользовате-
лей. Информационные услуги складываются 
из традиционных, ориентированных на работу 
с печатными документами, и нетрадиционных, 
связанных с внедрением средств новых инфор-
мационных технологий. В настоящее время про-
исходит информатизация библиотечного дела. 
Библиотеки ссузов внедряют электронные но-
сители информации и компьютерную сетевую 
среду создания, хранения информационных ре-
сурсов и доступа к ним, стремятся осуществить 
переход к информационному обществу. В то же 
время пользователи не всегда удовлетворены 
составом библиотечных фондов, не могут полу-
чить необходимую информацию. 

Чтобы не допускать отклонений в работе 
библиотеки, постоянно повышать качество и 
эффективность её работы, необходимы систе-
матический контроль и экспертиза деятельности 
библиотеки, анализ и обобщение результатов 
её  работы.

Что же касается информатизации образо-
вательных учреждений, то в Концепции форми-

рования информационного общества в России 
этому направлению уделено особое внимание. 

В широком смысле информатизация об-
разования рассматривается как  комплекс 
социально-педагогических преобразований, 
связанных с насыщением образовательных си-
стем информационной продукцией, средствами 
и технологией; в узком  –  как внедрение в учреж-
дения системы образования информационных 
средств, основанных на микропроцессорной 
технике, а также информационной  продукции 
и педагогических технологий, базирующихся на 
этих средствах [5, с. 1]. 

Основной  целью информатизации учреж-
дений довузовского профессионального образо-
вания является рационализация интеллектуаль-
ной деятельности за счёт использования новых 
информационно-коммуникационных технологий, 
радикальное повышение эффективности и каче-
ства подготовки специалистов с новым типом 
мышления, формирование и развитие инфор-
мационной культуры всех участников образова-
тельного процесса. 

Выделим актуальные задачи информатиза-
ции учреждений среднего профессионального 
образования:

– создание единого информационного обра-
зовательного пространства;

– внедрение информационных технологий, 
автоматизированных систем обучения в про-
цесс специальной профессиональной подготов-
ки специалистов различного профиля;

–   разработка перспективных средств, ме-
тодов обучения; 

– интеграция различных видов деятельно-
сти в рамках единой методологии, основанной 
на применении информационных технологий;

– совершенствование программно-методи-
ческого обеспечения учебного процесса;

– внедрение автоматизированных систем 
контроля знаний и управления учебным процес-
сом [6, с. 1].

Руководителю любого колледжа (технику-
ма) необходимо знать, на каком уровне инфор-
матизации находится его учреждение, выяснить, 
какое направление отстаёт в развитии, какие 
управленческие решения необходимо принять 
для исправления ситуации.

Оценить, насколько эффективно и каче-
ственно образовательное учреждение работа-
ет по двум вышеуказанным направлениям, по-
зволяет, по нашему мнению, технология аудита 
деятельности образовательного учреждения.

В научной литературе не сложилось одно-
значного мнения об аудите и объекте его изу-
чения. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 19011–2003 аудит – 
«систематический, независимый и документиро-



Профессиональное образование, теория и методика обучения

19

ванный процесс получения свидетельств аудита 
и объективного их оценивания с целью установ-
ления степени выполнения согласованных кри-
териев аудита» [1, с. 2].

Н. Н. Ильяшенко формулирует понятие ау-
дита качества образовательного процесса в 
вузе  как систематический, объективный, неза-
висимый и документированный процесс получе-
ния данных о состоянии образовательного про-
цесса, их педагогический анализ и оценку для 
установления степени соответствия  внешним 
и внутренним требованиям, а также определе-
ния организационных и педагогических мер по 
устранению несоответствий и непрерывному 
улучшению качества образовательного процес-
са [2, с. 53]. 

В результате анализа определений ауди-
та аудит деятельности образовательного 
учреждения определён нами как систематиче-
ский, независимый и документированный про-
цесс получения свидетельств аудита об одном 
или нескольких направлениях деятельности об-
разовательного учреждения, их анализ и объек-
тивная оценка для установления степени соот-
ветствия  внешним и внутренним требованиям, 
а также определения корректирующих (управ-
ленческих, педагогических, антикризисных, вре-
менных, др.) мер по устранению несоответствий 
и совершенствованию аудитируемой деятель-
ности учебного заведения. 

В ходе исследований мы пришли к выводу о 
необходимости рассмотрения информационно-
методического обеспечения образовательного 
процесса во взаимосвязи с информатизацией 
образовательного учреждения.

Разработали и предлагаем для исполь-
зования технологию проведения аудита 
информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса и информатизации 
образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования.

Аудит состоит из следующих этапов: 
1) организация проведения аудита;
2) подготовка к проведению аудита; 
3) проведение внешнего аудита; 
4) завершающие действия. 
Каждый этап имеет свои особенности: орга-

низационные, методические, психологические. 
На подготовительном этапе аудита была 

разработана программа «Аудит информационно-
методического обеспечения образовательного 
процесса и информатизации образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования».

В апробируемой нами программе опи-
саны виды аудита, цели проведения аудита, 
нормативно-правовая база, способы и сроки его 
проведения,  представлена характеристика объ-

ектов, перечень аудиторских процедур, а также 
определены объём, методы и инструментарий 
данного вида аудита.

При оценке информационно-методического 
обеспечения образовательного процесса и ин-
форматизации образовательного учреждения в 
нашем исследовании на протяжении нескольких 
лет применяется  внешний аудит, который преду-
сматривает осуществление внешней экспертизы 
независимыми экспертными группами, в состав 
которых входят представители образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образования, представители общественных ор-
ганизаций, объединений работодателей. 

Данный аудит предполагает  достиже-
ние цели – получение свидетельств аудита об 
информационно-методическом обеспечении об-
разовательного процесса учебного заведения, их 
анализ и объективная оценка для установления 
степени соответствия  внешним и внутренним 
требованиям, а также предоставление рекомен-
даций по устранению несоответствий и выработ-
ка предложений по совершенствованию деятель-
ности библиотеки и повышению уровня инфор-
матизации образовательного учреждения. 

Экспертная деятельность аудиторов осу-
ществляется в соответствии с  нормативно-
правовой документацией внешнего аудита.

Апробируемая нами технология предусма-
тривает использование комбинированного спо-
соба проведения аудита, включающего в  себя 
как сплошной, так и выборочный способы ауди-
та в зависимости от ёмкости оцениваемого по-
казателя.

На основе анализа современных требова-
ний к информационно-методическому обеспе-
чению образовательного процесса и информа-
тизации образовательных учреждений, эксперт-
ных суждений нами определены и включены 
в  оценочный лист аудита «Информационно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса и информатизация образовательного 
учреждения СПО»  40 показателей, указанные 
в табл. 1.

Доверие к аудиту деятельности учебного 
заведения, в первую очередь зависит от про-
фессиональной компетентности аудиторов. Это 
означает, что отбор и подготовка аудиторов – 
ответственный и сложный подготовительный 
этап аудита.

Профессиональная компетентность – это 
интегральная характеристика деловых и лич-
ностных качеств специалиста, отражающая уро-
вень знаний, умений, опыта, достаточных для 
осуществления цели данного рода деятельно-
сти, а также нравственную позицию специалиста 
[3, с. 354].
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Таблица 1
Показатели аудита

«информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  
и информатизация образовательного учреждения СПо»

№ 
п. п. 

Показатели Балл

Нормативная документация ИМО

1 Нормативная документация Российской Федерации, Республики Бурятия

2 Локальные акты ОУ, регламентирующие деятельность библиотеки 

3 Паспорт библиотеки 

4 Документы учёта фонда библиотеки 

5 План работы библиотеки

6 Дневник работы библиотеки

7 Договоры с библиотеками 

Помещения библиотеки

8 Библиотечные помещения

9 Библиотечная мебель 

10 Оформление библиотеки 

11 Техническое оснащение библиотеки 

Обеспеченность фондами

12 Обеспеченность образовательных программ основной учебной методической литературой с грифами 
Министерства образования и науки РФ «Допущено»,  «Рекомендовано» 

13 Обеспеченность образовательных программ основной учебной литературой, изданной не более 5 лет 
назад на 1 обучающегося

14 Наличие  дополнительной литературы 

15 Наличие медиатеки

Справочно-библиографический аппарат библиотеки

16 Справочно-библиографический аппарат библиотеки: каталоги, картотеки

Автоматизация библиотечных процессов

17. Наличие автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС)

Массовая, выставочная работа

18 Проведение  массовых мероприятий в соответствии с планом работы библиотеки. Методические раз-
работки мероприятий 

19 Выставочные мероприятия библиотеки

Показатели работы (основной фонд)

20 Обращаемость фонда 

21 Читаемость 

22 Посещаемость 

23 Обновление фонда в отчётном периоде 

Информатизация образовательного учреждения

24 Количество персональных компьютеров, используемых в учебном процессе

25 Обеспеченность учебных кабинетов персональными компьютерами 

26 Приобретение персональных компьютеров за отчётный период 

27 Наличие интерактивных досок, эффективность использования (банк разработок)

28 Наличие и использование мультимедиапроекторов

29 Наличие и использование программных средств для контроля и измерения результатов освоения обу-
чающимися основных профессиональных образовательных программ

30 Наличие электронных ресурсов по общеобразовательным дисциплинам 

31 Наличие электронных ресурсов по дисциплинам профессионального цикла основных профессиональ-
ных образовательных программ
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32 Наличие многотиражных электронных ресурсов, разработанных преподавателями ОУ, имеющих внеш-
нюю рецензию (сертификат) 

33 Наличие единой локальной сети 

34 Наличие и использование сети Интернет 

35 Наличие ограничения доступа к  запрещённым сайтам, негативным ресурсам 

36 Наличие сайта ОУ, содержание, обновляемость информации

37 Наличие на сайте образовательного учреждения публичного годового отчёта по результатам его образо-
вательной и хозяйственной деятельности  

38 Наличие персональных сайтов педагогических работников

39 Наличие электронной почты образовательного учреждения, электронных адресов педагогических ра-
ботников

40 Наличие и использование сети Интранет (внутреннего корпоративного портала) 

                                                           Итоговая оценка объекта: ИМО

Требования международных и националь-
ных стандартов по аудиту, результаты нашего 
исследования позволяют определить  шесть 
основных компонентов профессиональной ком-
петентности экспертов, которые в комплексе 
обеспечивают качество аудиторской эксперти-
зы. Представим первые два компонента про-
фессиональной компетентности аудитора:

Личностные качества
К личностным качествам аудитора отно-

сятся порядочность, дипломатичность, наблю-
дательность, ответственность, решительность, 
самостоятельность, разносторонность [1, с. 20]. 
При отборе экспертов оценка личностных ка-
честв кандидата, как правило,  проводится на 
основе представленной с предприятия, учреж-
дения характеристики на специалиста и личных 
собеседований, а далее личностные качества 
экспертов раскрываются и оцениваются руково-
дителем группы в процессе аудита. Для повы-
шения качества проведения аудита при отборе 
аудиторов необходимо проводить комплексную 
диагностику личностных качеств кандидатов по-
средством специально разработанных диагно-
стических средств.  

Знания и навыки
При аудите информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса и ин-
форматизации образовательного учреждения 
СПО эксперты должны обладать определён-
ными общими знаниями и навыками и в своей 
деятельности применять принципы, процедуры 
и методы аудита; организовывать и проводить 
аудит в течение установленного срока; осущест-
влять сбор информации; устанавливать досто-
верность и точность собранных данных; подго-
тавливать отчёты по аудиту  и т. д. 

При отсутствии вышеперечисленных знаний 
или навыков аудитор, выполняя свои функции, 
может допустить серьёзные ошибки, например, 
неверно сформулировать  заключение по ауди-
ту, указать не все существенные недостатки и 
несоответствия или, наоборот, может акценти-
ровать своё внимание на несущественные не-

соответствия или испытывать трудности в фор-
мулировании рекомендаций и предложений  при 
составлении отчёта. Во избежание возможных 
недочётов, ошибок в работе аудиторов руковод-
ству по аудиту необходимо осуществлять обу-
чение аудиторов, разрабатывать подробные ин-
струкции по проведению экспертизы, проводить 
консультации при возникновении затруднений 
и осуществлять общий контроль деятельности 
экспертов.

Помимо общих знаний и навыков в процессе 
экспертизы аудиторы должны оперировать спе-
циальными знаниями и навыками в области сред-
него профессионального образования, в данном 
случае по вопросам организации учебного про-
цесса, методики и технологий профессиональ-
ного образования,  организации библиотечного 
дела, методической работы, информатизации 
учебного процесса. Руководители аудиторских 
групп помимо прочего должны владеть знания-
ми и навыками по руководству аудитом.

 Кроме вышеуказанных, к компонентам про-
фессиональной компетентности аудиторов так-
же относятся образование экспертов, опыт 
работы, обучение на аудитора и опыт прове-
дения аудита.

В процессе экспертной деятельности 
информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса и информатизации 
образовательного учреждения аудиторы приме-
няют такие методы сбора и обработки информа-
ции, как анализ документов (материалов), бесе-
да, наблюдение, регистрация, методы матема-
тической статистики, ранжирование, обобщение. 
Инструментарий аудита включает оценочный 
лист, критерии аудита, записи эксперта.

Выводы и заключения по результатам ауди-
та зависят от применяемых критериев. Опреде-
ление  критериев – сложный процесс подготовки 
к аудиту. Критерии должны быть объективными, 
точными, валидными, верифицируемыми. 

Соблюдая принципы аудита, на основе ана-
лиза нормативной документации Российской 
Федерации, Республики Бурятия (законы, поста-
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новления, методические рекомендации, типо-
вые положения, др.), общих сведений об учреж-
дениях СПО республики и экспертных суждений 
мы разработали критерии аудита по данному 
направлению аудиторской экспертизы. Каждый 
показатель аудита оценивается от 0 до 1 бал-
ла, при этом предусмотрена оценочная шкала 
пяти градаций: 0–03–0,5–0,7–1, следовательно, 
показатель может быть оценён в зависимости 
от степени его соответствия  установленным 
требованиям, указанным в критериях на оцен-
ку: 0 баллов; 0,3 балла; 0,5 баллов; 0,7 баллов;  
1 балл.

Аудит по направлению «Информационно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса и информатизация образовательного 
учреждения СПО», как сказано выше, завер-
шается составлением отчётной документации. 
Аудиторы в определённые сроки заполняют по 
установленной форме отчёты, в которых указы-
вают основание, цели аудита, объект и объём ау-
дита, применяемые способы аудита, дают крат-
кую характеристику текущего состояния объекта 
аудита. Описывают выявленные несоответствия 
с указанием категории несоответствия (крити-
ческое несоответствие, существенное несоот-

ветствие, малозначительное несоответствие, 
замечание). Рассчитывают результаты аудита, 
формулируют перечень рекомендаций по устра-
нению выявленных несоответствий, замечаний. 
Делают заключение по результатам аудита и 
выносят предложения по совершенствованию 
аудитируемой деятельности. 

Министерством образования и науки Респу-
блики Бурятия в сети Интернет создан корпора-
тивный портал системы довузовского профес-
сионального образования Республики Бурятия, 
на котором планируется размещать в разделе 
«Мониторинг образовательных учреждений 
СПО» отчётную и аналитическую информацию  
по различным направлениям аудита деятельно-
сти учреждений начального и среднего профес-
сионального образования.

Результаты экспериментальной работы по 
внедрению технологии аудита деятельности 
учреждений среднего профессионального об-
разования  по направлению «Информационно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса и информатизация образовательно-
го учреждения СПО» за три года отражены в 
табл. 2. 

Таблица 2
результаты аудита деятельности учреждений СПо республики Бурятия

по направлению «информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  
и информатизация образовательного учреждения СПо» (2009–2011 гг.)

ОУ

Оценки
(в баллах) Относительные 

результаты  
за  3 года, (в %)2009 г. 2010 г. 2011 г.

Республиканский межотраслевой техникум малого предпринима-
тельства, бизнеса и инноваций 27,9 28 28,2 1,07

Колледж традиционных искусств народов Забайкалья 27,3 27,9 29,3 7,33
Байкальский техникум туризма и экологосберегающих технологий 14,3 22,4 22,6 58,04
Бурятский республиканский многопрофильный техникум инноваци-
онных технологий 32,5 29,8 35,3 8,62

Закаменский агропромышленный техникум 22,7 21,4 22,6 -0,44
Бурятский республиканский информационно-экономический тех-
никум 27 29 29,4 8,89

Бурятский республиканский колледж технологий и предпринима-
тельства 25,1 25,5 26,9 7,17

Бурятский республиканский техникум строительства и городского 
хозяйства 22,4 27,5 24,9 11,16

Бурятский республиканский техникум строительных и промышлен-
ных технологий 20,4 23,5 32,6 59,80

Джидинский многопрофильный техникум 25,6 26,8 24,2 -5,47

Результаты нашего  исследования показы-
вают положительную динамику  развития учеб-
ных заведений по данному направлению. Из 10 
учреждений, участвовавших в эксперименте, 
рост значений показателей информационно-
методического обеспечения образовательного 
процесса и уровня информатизации отмечается 

в 8 учебных заведениях, что составляет 80 %. 
В двух учреждениях − Байкальском техникуме 
туризма и экологосберегающих технологий и в 
Бурятском республиканском техникуме строи-
тельных и промышленных технологий − резуль-
таты аудита по данному направлению за 3 года 
возросли более чем в 1,5 раза. 
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На общем фоне роста показателей по-
нимаем, что проблемы информационно-
методического обеспечения образовательного 
процесса  и информатизации в образовательных 
учреждениях довузовского профессионального 
образования в республике ещё остаются. Полу-
ченные результаты соответствуют критериаль-
ным требованиям аудита не в полной мере, хотя  
постепенно степень соответствия результатов 
установленным критериям повышается. Так, за 
три года показатель соответствия увеличился в 
среднем с 61,3 % до 70 %.

Представленная технология проведения ау-
дита информационно-методического обеспече-
ния образовательного процесса и информатиза-
ции образовательного учреждения СПО являет-
ся одним из направлений внедряемого в Респу-
блике Бурятия аудита деятельности учреждений 
довузовского профессионального образования. 
Результаты исследования позволяют сделать 

вывод о значимости и своевременности обра-
зовательного аудита в условиях создаваемой в 
России Системы независимой оценки качества 
профессионального образования. 

В ходе исследования нами установлено, что 
аудит позволяет выявить, обнаружить отклоне-
ния в определённом направлении деятельности 
учебного заведения. Аудит не просто констати-
рует выявленные факты, а устанавливает ве-
роятные причины их возникновения, предостав-
ляет рекомендации по устранению выявленных 
отклонений, несоответствий, выдвигает пред-
ложения по совершенствованию и повышению 
эффективности работы учебного заведения. 
Реальных изменений и улучшений в работе до-
стигают те учреждения, которые по результатам 
аудита проводят соответствующие коррекцион-
ные мероприятия и осуществляют контроль их 
выполнения.
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Эффективная подготовка будущих спе-
циалистов социальной сферы невозможна без 
определения и осмысления сущности их про-
фессиональной деятельности в культурном и 
временном контексте. На сегодняшний день в 
нашей стране происходят серьёзные изменения 
как в социально-экономическом, так и в полити-

ческом аспектах развития общества и государ-
ства, что во многом обусловливает переориен-
тацию в требованиях к нынешним специалистам 
социальной сферы.

В концепции социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 г. неодно-
кратно подчёркивается основная перспектива: 
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переход от идеи социальной конфронтации, со-
циальной и экономической стабилизации к соци-
альному развитию общества [4].

Однако современное российское общество 
на сегодняшний день находится в сложной и 
далеко не безоблачной ситуации социально-
экономического развития. Современное россий-
ское общество превращается, по справедливо-
му замечанию Т. В. Фуряевой, в «новую соци-
альную реальность», имеющую специфические, 
в сравнении с другими странами и социумами, 
особенности социального развития. Это касает-
ся резкого социально-экономического и социо-
культурного расслоения общества. Происходит 
возникновение разных социокультурных кодов, 
смысловых полей внутри разных социальных 
групп [6, с. 40]. Следствием этого становится 
изоляция отдельных социальных групп, их от-
чуждение от национальной культуры, возник-
новение собственных субкультур, ценностные 
компоненты которых зачастую наполнены спец-
ифическими, своеобразными, непонятными для 
других групп смыслами. 

Новая социальная реальность, как отме-
чают отечественные исследователи, вытесняет 
привычные и традиционные для российского 
менталитета формы индивидуальной и социаль-
ной жизни, происходит деформация ценностно-
смысловой сферы личности, кризис нравствен-
ности и правового сознания [6, с. 41–42]. 

Таким образом, можно констатировать, 
что, несмотря на эффективно заданный курс 
социально-экономического развития современ-
ного российского  общества, возникает  ряд не-
гативных перспектив и тенденций, объективно 
существующих в новой социальной реальности. 
Несомненно, данные феномены и явления соци-
альной жизни современных россиян во многом 
предопределяют направления социальной поли-
тики в целом, а также специфику, виды и формы 
профессиональной социальной работы. Совре-
менный специалист социальной работы в сво-
ей профессиональной деятельности, в первую 
очередь, должен быть ориентирован на сохра-
нение основных критериев социальной безопас-
ности: предотвращение возникновения ситуации 
социального взрыва; недопущение деградации 
социальной структуры; поддержание адекват-
ной системы ценностных ориентаций и культуры 
общественного поведения [5, с. 45]. 

В современной отечественной педагогиче-
ской науке накоплен немалый опыт в области 
исследования эффективности профессиональ-
ной социальной работы (В. И. Жуков, Т. Б. Ива-
нова, А. А. Козлов, Г. Д. Медведева, Т. А. Ромм, 
В. Н. Сидоров, Л. В. Топчий, Е. В. Филатова, 
М. В. Фирсов, Т. В. Фуряева, Е. И. Холосто-
ва и др.). Современные теории и концепции 
О. В. Верейкиной, И. А. Зимней, С. И. Григорье-
ва, Л. Г. Гусляковой, Г. В. Медведевой, П. Д. Пав-
ленка, Е. А. Петровой, В. С. Торохтий, Г. Б. Ха-

сановой и др. раскрывают сущность профессио-
нальной подготовки специалиста социальной 
работы. 

Однако наряду с интенсивным поиском эф-
фективных путей и средств подготовки совре-
менного специалиста социальной сферы со сто-
роны теоретиков и практиков профессиональ-
ного образования остаются открытыми вопросы 
становления профессиональной субъектной 
позиции будущего специалиста социальной ра-
боты на стадиях выбора профессии, профессио-
нального обучения и этапе адаптации молодо-
го специалиста к условиям профессиональной 
деятельности. 

Исходя из перечисленных выше особен-
ностей социальной работы, обусловливающих 
специфику её организации и требования, предъ-
являемые к специалисту, мы, вслед за И. А. Зим-
ней, В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцевой, 
В. А. Сластениным, Т. В. Фуряевой, П. Г. Ще-
дровицким, Г. Б. Хасановой, предполагаем, что 
эффективное профессиональное социальное 
обучение на всех этапах должно обеспечивать 
становление определённой субъектной позиции 
будущего специалиста социальной работы. 

Анализ результатов исследований, описан-
ных в трудах Е. В. Богдановой, Е. И. Исаева, 
И. А. Зимней, А. К. Марковой, А. К. Осницкого, 
В. А. Сластенина, позволил нам определить 
субъектную позицию будущего специалиста со-
циальной работы как систематизированную 
целостную характеристику его личности, опре-
деляющую ценностно-смысловое отношение 
студента к объективной профессиональной ре-
альности, профессиональному и личностному 
развитию, обусловливающую стремление к са-
мообразованию,  самоактуализации и самоосу-
ществлению в профессии, готовность к эффек-
тивной профессиональной деятельности. 

На основании проведённого анализа 
психолого-педагогической литературы в соот-
ветствии со структурой субъектной позиции 
будущего специалиста социальной работы 
нами были выделены следующие её компонен-
ты: ценностно-рефлексивный, мотивационно-
когнитивный,  организационно-деятельностный. 
Более детальное рассмотрение компонентов 
профессиональной субъектной позиции студен-
тов – будущих специалистов социальной рабо-
ты − позволило нам определить их показатели и 
критерии, а также уровни их проявления.

Ценностно-рефлексивный компонент субъ-
ектной позиции представляет собой потенциал 
субъектности будущего специалиста социальной 
работы. С одной стороны, показателем высокого 
уровня развития данного компонента является 
наличие у студента иерархически сформирован-
ной системы ценностных ориентаций в жизни, 
наличие ценностных ориентаций в карьере. 

Мотивационно-когнитивный компонент субъ-
ектной позиции будущего специалиста социаль-
ной работы может быть рассмотрен в единстве 
таких составляющих, как учебная и профессио-
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нальная мотивация, профессиональное мыш-
ление, уровень теоретической подготовки сту-
дента. Немаловажным, наряду с овладением 
знаний в процессе подготовки специалиста со-
циальной сферы, должно стать развитие  его 
практического профессионального мышления, 
которое позволяет выпускнику не только решать 
профессиональные задачи, но и конструктивно 
преодолевать возрастные, образовательные и 
экзистенциально-личностные кризисы. 

Организационно-деятельностный компонент 
субъектной позиции будущего специалиста со-
циальной работы представляет собой комплекс 
умений и компетенций, необходимых для реа-
лизации профессиональных задач, организации 
продуктивной учебной, социальной и професси-
ональной деятельности. Наиболее значимыми, с 
нашей точки зрения, являются диагностические, 
коммуникативные и проективные умения, ини-
циативность и умение работать в команде, ор-
ганизовывать деятельность в ситуациях высоко-
го эмоционального напряжения, экстремальных 
ситуациях.

Становление профессиональной субъект-
ной позиции будущего специалиста социальной 
работы происходит в течение всего срока его 
обучения в вузе. В этой связи образовательный 
процесс становится фактором качественного 
преобразования и совершенствования личности 
будущего профессионала. Особую значимость в 
процессе профессиональной подготовки специ-
алистов социальной сферы приобретает прак-
тическое обучение, в ходе которого происходит 
интеграция теоретических и практических зна-
ний студента, встреча с реальной социальной 
действительностью. 

В последние годы в теории и практике про-
фессионального образования и педагогике выс-
шей школы значительно повысился интерес к 
изучению особенностей практического обучения. 
Накопился большой опыт организации практиче-
ского обучения будущих социальных работников 
в трудах зарубежных исследователей. Зарубеж-
ные специалисты в области профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы в 
качестве основной задачи практического обуче-
ния определяют развитие практических навыков 
и умений будущих специалистов, а также обеспе-
чение интеграции знаний, ценностей и навыков 
в профессиональной самоконцепции будущего 
социального работника (Г. Регер). Ш. Рамон и 
Р. Сарри предлагают классификацию моделей 
практического обучения социальных работни-
ков. М. Доэл и С. Шадлоу разрабатывают про-
грамму практического обучения социальных ра-
ботников, включающую в себя такие формы, как 
практические и лабораторные занятия в вузе, 
являющиеся подготовительными перед выходом 
на практику, непосредственно занятия в практи-
ке социальной службы, позволяющие в дина-
мике увидеть студенту своё профессиональное 
становление. Широкое распространение в про-
цессе практического обучения специалистов 

социальной сферы за рубежом получает метод 
кейс-стади, главная ценность которого заключа-
ется в предоставлении возможности студентам 
решать конкретные ситуации, возникающие в 
реальной практике социальной работы.

В современной отечественной науке и 
практике профессионального образования спе-
циалистов социальной сферы также накоплен 
немалый опыт исследования особенностей и 
повышения эффективности их практическо-
го обучения (И. В. Жуланова, Л. С. Кириллова,  
Н. П. Клушина, Е. Н. Львова,  В. Л. Симонович, 
О. В. Солодянкина). 

В последних исследованиях практическое 
обучение будущих специалистов социальной ра-
боты рассматривается как составной компонент 
учебного процесса, включающий в себя глубокое 
изучение нормативно-правовой базы системы 
социальной защиты населения (Е. Н. Холосто-
ва, А. М. Панов); средство развития у студентов 
профессиональных навыков и умений, при кото-
ром особая роль принадлежит частным техноло-
гиям социальной работы; личностно ориентиро-
ванные развивающие технологии, основываю-
щиеся на модульной системе; форма учебной 
деятельности, позволяющая формировать про-
фессиональные умения и навыки на основе зна-
ний в области теории и технологии социальной 
работы [3, с.131]. 

Обобщая результаты, полученные в ходе 
теоретического анализа научной и методиче-
ской литературы, необходимо отметить, что 
недостаточно внимания в современных отече-
ственных исследованиях, с нашей точки зрения, 
уделяется осмыслению практического обучения 
и его ресурсов в контексте развития личности 
будущего профессионала социальной работы 
в целом и становления его профессиональной 
субъектной позиции, в частности.  Становление 
субъектной позиции студентов возможно только 
при создании таких условий, в которых студент 
может занять активную личностную позицию, в 
полной мере проявить себя как субъект учебно-
профессиональной деятельности. Она не может 
быть сформирована путём простой передачи 
знаний в виде информации, а требует особой 
активности, связанной с выбором позиции, об-
наружением себя в ситуации, нахождением раз-
рывов в деятельности. В этом случае знания, 
получаемые студентами, не абстрагированы от 
практических задач, а выступают средством пре-
одоления «разрывов» в практике.

Базовыми характеристиками профессио-
нального практического  образования будущих 
специалистов социальной сферы, способствую-
щего становлению субъектной позиции, должны 
стать его открытость, контекстность, взаимодо-
полнительность различных образовательных ре-
сурсов. Данные принципы реализуются за счёт 
установления качественно иных отношений вуза 
с профессиональной практикой – социальными 
учреждениями и организациями, определяемы-
ми как сетевое взаимодействие. 
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В сетевой форме профессионального об-
разования «происходит не только объединение 
всех имеющихся ресурсов и обеспечение откры-
того и эффективного доступа к новым ресурсам 
(идеям, информации, знаниям, программам, 
технологиям обучения), но и создаются (по-
рождаются) и самоорганизуются инициативные, 
авторские пространства совместной деятель-
ности» [7, с. 113]. Студент активно включается в 
профессиональную деятельность, получает воз-
можность коммуникации с будущими коллегами, 
за счёт организации совместных проектов нахо-
дит единомышленников и партнёров, получает 
опыт рефлексивного осознания своего профес-
сионального потенциала и его дефицитов. 

Диагностическое исследование, направ-
ленное на изучение особенностей становления 
субъектной позиции студентов, обучающихся по 
специальности «Социальная работа», было ор-
ганизовано нами в течение 2007–2008 гг. на базе 
факультета педагогики и психологии детства 
Красноярского государственного педагогическо-
го университета им. В. П. Астафьева. На первом 
этапе экспериментальной работы нами был вы-
явлен актуальный уровень развития компонен-
тов субъектной позиции будущих специалистов 
социальной работы, обучающихся на первом и 
пятом курсах. 

Данные, полученные в ходе диагностики, по-
зволяют нам говорить о том, что к окончанию обу-
чения в вузе у студентов в большей степени про-
исходят изменения в мотивационно-когнитивном 
компоненте за счёт развития профессиональной 
мотивации и овладения теоретическими знания-
ми. 83,5 % пятикурсников ориентированы на вы-
полнение будущей профессиональной деятель-
ности, отмечают собственную готовность к рабо-
те в различных учреждениях социальной сферы, 
желают работать по специальности, несмотря на 
низкий уровень заработной платы. 

Для выявления общего уровня теоретиче-
ской подготовки и умений решать профессио-
нальные задачи нами были проанализированы 
результаты итоговой государственной аттеста-
ции выпускников, обучавшихся по специально-
сти «Социальная работа», за 4 года. Система 
знаний, включающих в себя необходимый объём 
теоретических, методических и технологических 
представлений о социальной и профессиональ-
ной деятельности, является наиболее эффек-
тивно сформированным компонентом професси-
ональной субъектной позиции выпускника вуза. 
Студенты в 80 % случаев показывали хороший 
и отличный уровень теоретической подготовки, 
лишь в 20 % за истекший период студентами 
были получены более низкие, но удовлетвори-
тельные оценки. 

Гораздо меньшая динамика была заре-
гистрирована нами при анализе изменений в 
ценностно-рефлексивном и организационно-
деятельностном компонентах субъектной по-
зиции студентов. К окончанию обучения в вузе 
лишь 24 % пятикурсников показали результаты, 

соответствующие среднему уровню развития 
ценностно-рефлексивного компонента, высоко-
го уровня ценностно-рефлексивного компонента 
у выпускников выявлено не было. 

При анализе уровня развития организацион-
но-деятельностного компонента субъектной по-
зиции студентов-выпускников в качестве основ-
ного нами был использован метод экспертного 
опроса. Так как нам было необходимо выявить 
не столько представление студента об имеющих-
ся профессиональных умениях и компетенциях, 
сколько получить объективную профессиональ-
ную оценку их сформированности, нами был 
проведён опрос руководителей преддипломной 
практики в учреждениях. У 68 % пятикурсни-
ков профессиональные умения и компетенции 
сформированы слабо. Эти студенты с больши-
ми трудностями включались в контекст социаль-
ной практики, занимали отстранённую позицию 
по отношению к профессиональной деятельно-
сти. При работе с конкретным случаем не умели 
определить проблему, найти эффективные пути 
её  решения. Эти студенты имели трудности при 
установлении отношений в коллективе коллег, 
не могли эффективно работать в команде про-
фессионалов.

Анализ результатов, полученных в ходе экс-
периментальной работы, позволил нам сделать 
следующие выводы. Профессиональная субъ-
ектная позиция студентов, обучающихся по спе-
циальности «Социальная работа», в процессе 
обучения в вузе не достигает актуального про-
дуктивного уровня становления, обеспечиваю-
щего в дальнейшем эффективную профессио-
нальную деятельность и создающего возможно-
сти личностной и профессиональной, жизненной 
самореализации человека, снижающего риск 
возникновения эффектов эмоционального выго-
рания, ухода из профессии. 

Наиболее проблемные области становления 
субъектной позиции будущих специалистов соци-
альной работы связаны, с нашей точки зрения, с 
несоответствием в соотношении теоретического 
и практического обучения студентов: наиболее 
эффективно формируются те компоненты субъ-
ектной позиции, которые являются продуктом 
теоретического обучения. Полученные результа-
ты, с нашей точки зрения, закономерны: теоре-
тическому обучению в учебных планах ФГОС II и 
III поколения, отводится не менее 80 % в ущерб 
практическому обучению.

В процессе подготовки специалистов соци-
альной сферы необходимо усилить и интенси-
фицировать ресурсы практического обучения, 
являющиеся основой становления всех компо-
нентов профессиональной субъектной позиции 
специалиста социальной сферы. Практическое 
обучение должно быть направлено на прелом-
ление результатов теоретической подготовки 
студента к конкретной социальной практике, 
конкретному случаю. Одновременно с этим в 
ходе практического обучения у студента долж-
на формироваться способность к жизненному 
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и профессиональному ценностно-смысловому 
самоопределению, к осуществлению выбора 
своей позиции в той или иной профессиональ-
ной и жизненной ситуации, должно происходить 
развитие умений выстраивать рефлексивное от-
ношение к собственным профессиональным и 
личностным качествам и потенциалу, формиро-
вание профессионального мышления и способ-
ности преодолевать профессиональные и лич-
ностные кризисы.

Становление субъектной позиции студентов 
возможно только при создании таких условий, 
в которых студент может занять активную лич-
ностную позицию, в полной мере проявить себя 
как субъект учебно-профессиональной деятель-
ности. Она не может быть сформирована путём 
простой передачи знаний в виде информации, 
а требует особой активности, связанной с вы-
бором позиции, обнаружением себя в ситуации, 
нахождением разрывов в деятельности. В этом 
случае знания, получаемые студентами, не аб-
страгированы от практических задач, а выступа-
ют средством преодоления «разрывов» в прак-
тике.

В этой связи нами были определены 
организационно-педагогические условия, реали-
зация которых позволяет формировать субъект-
ную позицию будущего специалиста социальной 
работы в процессе его обучения в вузе. Для про-
верки выдвинутой гипотезы нами было проведе-
но экспериментальное исследование. В нашей 
исследовательской работе приняли участие 103 
студента, обучающиеся в течение 2007–2012 гг. 
по специальности «Социальная работа» на базе 
КГПУ им. В. П. Астафьева.   

Мы предположили, что расширение и углу-
бление содержания образования будущих спе-
циалистов социальной работы за счёт усиле-
ния ресурсов практического обучения в дисци-
плинах профессионального блока, спецкурсах, 
учебной и производственной практики, научно-
исследовательской деятельности будет способ-
ствовать осмыслению сущности будущей про-
фессиональной деятельности, формированию 
когнитивного компонента субъектной позиции 
студента и повысит значимость его собственной 
образовательной деятельности.

Обогащение содержания учебной деятель-
ности будущих специалистов социальной работы 
происходило за счёт введения профессиональ-
но ориентированных спецкурсов; изменения со-
держания учебной и производственной практики 
студентов, их научно-исследовательской рабо-
ты; усиления практических аспектов, вносимых 
в содержание дисциплин, предусмотренных 
ГОС ВПО. В рамках лабораторных занятий дис-
циплин и спецкурсов студенты совместно с пре-
подавателем посещали социальные и образова-
тельные учреждения, где происходила встреча 
с реальными профессиональными ситуациями 
и задачами. Будущие специалисты социальной 
работы получали возможность осмысления соб-
ственных профессиональных возможностей. По-

падание в ситуации активного взаимодействия с 
клиентами позволило повысить уровень ответ-
ственности за собственные профессиональные 
действия, прогнозировать дальнейшее развитие 
социальной ситуации. 

Практическая деятельность в рамках учеб-
ной и производственной практики, а также 
научно-исследовательской деятельности буду-
щего специалиста социальной работы, органи-
зованной в форме сетевого взаимодействия с 
профессиональным сообществом, может быть 
охарактеризована как полевая. Выход студента 
в «поле» – особое пространство профессио-
нальной действительности, имеющее свои уни-
кальные социально-психологические характе-
ристики, включение в решение специфических 
профессиональных задач позволило во многом 
решить вопросы становления субъектной по-
зиции будущего специалиста. Это происходило 
за счёт возникающей у студента необходимости 
осмысления себя в новой жизненной ситуации, 
оценивания готовности взаимодействовать с 
другим человеком (клиентом), имеющим другое 
понимание жизни, обнаружения личностных, об-
разовательных и профессиональных проблем и 
дефицитов на основе рефлексии полученного 
опыта. Стимулирование профессиональной мо-
тивации студента, установление эффективных 
профессиональных отношений с коллегами и 
руководителями, построенных на принципах до-
верия, договорённости и ответственности, спо-
собствовало повышению его личностной и про-
фессиональной значимости, осознанию себя в 
качестве специалиста и профессионала.

В нашем исследовании организационные 
условия становления субъектной позиции буду-
щих специалистов были гармонично и последо-
вательно включены в учебно-воспитательный 
процесс. В рамках адаптационных и профориен-
тационных занятий-погружений в форме тренин-
га студенты встречались с реальной социальной 
практикой, получали опыт анализа и решения 
профессиональных ситуаций. Отдельного вни-
мания заслуживают такие направления работы 
со студентами-первокурсниками, как формиро-
вание организационно-коммуникативных, про-
ектных умений и навыков, а также овладение 
технологией наблюдения. Такие занятия позво-
ляли студентам убедиться в правильности про-
фессионального выбора, осознать собственные 
возможности, выявить дефициты в профессио-
нальных качествах, способностях, возможно-
стях, получить опыт взаимодействия со специа-
листами социальных учреждений, а также опыт 
решения профессиональных ситуаций.   

Таким образом, реализация ресурсов прак-
тического обучения позволила нам получить по-
зитивные результаты в ходе исследовательской 
работы, повысить уровень профессиональной 
субъектной позиции в единстве всех её компо-
нентов у студентов – будущих специалистов со-
циальной работы.
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развитие восприятия читателя через освоение художественных концептов
Статья поднимает актуальную в современной методике преподавания пробле-

му развития восприятия  читателя-школьника  посредством освоения художественных 
концептов произведений русских писателей и поэтов. Цель работы – проанализировать 
разработанность данной проблемы в лингвистике, литературоведении и методике пре-
подавания литературы, а также рассмотреть возможности включения приёмов работы 
с художественными концептами в контекст анализа произведений.  Этот подход требу-
ет иной системы работы в рамках искусства слова, поскольку позволяет рассмотреть 
концепт в единстве художественного мира  произведения и индивидуально-ценностной 
картины  мира  читателя. 

Обращение к разным смысловым интерпретациям текста, образному и  концепцион-
ному пониманию литературного произведения,   читательскому восприятию и читатель-
скому воображению рассматривается  через триаду «автор-текст-читатель». Подобная 
интерпретация текста   является, таким образом, результатом взаимодействия и обще-
ния между автором и читателем. 

В результате исследования авторского и читательского сознания,  направленного на  
постижение языка  смыслов, где единицей смысла  является концепт, обозначен подход 
к интерпретации произведения как целостного явления. 

Область применения  результатов исследования: статья стимулирует учителя-
словесника к поиску новых подходов к анализу и интерпретации текста, что позволит 
развить творческие возможности ученика-читателя. 

Ключевые слова: концепт, художественный концепт, концептосфера,  концептный 
анализ, интерпретация, читательский опыт.
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Development of the Reader’s Perception by Means of the Artistic Concepts
The article is devoted to the modern teaching methodology. The author considers the 

development of the student’s perception by means of artistic concepts found in the works by 
Russian writers and poets. The aim of the article is to analyze the previous study of this theme 
in Linguistics, literary studies and teaching methodology of literature; to consider possibilities 
to include the work with the artistic concepts into the context of the literary analysis. This 
approach calls for another system of work in the word art frames; it provides an opportunity to 
view the concept in the unity of the artistic world presented in a literary work and the reader’s 
value picture of the world. Various semantic interpretations of a literary text, its figurative and 
conceptual consideration, the reader’s perception and imagination are viewed through the triad 
“author-text-reader”. Such interpretation is a result of the author and reader’s interaction and 
communication. 

The investigation of the author’s and the reader’s perception directed to the linguistic 
comprehension (the meaning unit is the concept) resulted in the approach to the literary work 
as an entire phenomenon. 
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The research results might be used to stimulate teachers to find new approaches to the 
text analysis and interpretation and develop the reader’s creative abilities. 

Keywords: concept, artistic concept, sphere of concepts, concept analysis, interpretation, 
reader’s experience. 

В последнее десятилетие в гуманитарном 
знании, философии, филологии, методике пре-
подавания русского языка стали активно  ис-
пользовать термины «концепт», «художествен-
ный концепт», «концептосфера»,  «концептный 
анализ».  В лингвистической и методической 
науке  этой проблеме особое  внимание уделяют  
Т. К. Донская,  Н. Л. Мишатина, Е. А. Быстрова,  
Л. А. Ходякова и др. 

Методисты определили современный  ин-
новационный путь развития методики русского 
языка, стратегию изучения  концептов русской 
культуры и впервые ввели понятие концеп-
та в методику преподавания русского языка  
(Т. К. Донская,  Н. Л. Мишатина).

Понятие «концепт» рассматривается как  
художественный образ,   объективированный в 
форме  целого  и  отдельных его частей, кото-
рые  способны одновременно порождать новые 
образы своей субъективной природой, экспрес-
сивно воздействуя на чувства и разум  (человек 
мыслящий, человек чувствующий, человек дей-
ствующий – Н. Л. Мишатина). 

Cоздание читателем новых субъективных 
образов на основе недосказанности художе-
ственного образа   воздействует на читатель-
ское  воображение, которое  порождает  новые 
читательские образы и смыслы. Иначе говоря, 
система художественных образов и система 
концептов литературного произведения включа-
ют не только образы персонажей, но и образы-
детали, образы-символы, образы-ассоциации, 
собственно читательские образы и смыслы. 

Предпосылки анализа составляющих кон-
цепта – образного, понятийного и ценностно-
го начала в литературном произведении – были 
заложены ещё методистами-классиками и по-
лучили дальнейшее развитие в теории совре-
менных методистов по литературе (М. И. Шутан,   
Е. А. Измайлова). 

В монографии  «Моделирование как учебная 
деятельность на уроке литературы» представ-
лена  система ассоциативного ряда как основы  
моделирования читательской интерпретации  
[3]. По мнению М. И. Шутана,  на уроке литерату-
ры   в рамках анализа одного произведения об-
раз имеет отношение к нескольким концептам. 

Важным условием  работы с концептами на 
уроке литературы выступает принцип системно-
сти, учитель сам создаёт ассоциативные ряды, 
смысловое ядро которых составляет то или иное 
слово. А задача учеников – создать концептос-
феру этого слова. Так, выстраивание ассоциа-
тивного ряда как формы обобщения на заклю-

чительном этапе литературного образования в 
11 классе М. И. Шутан предлагает рассмотреть 
на примере концептосферы слова «солнце» в 
произведениях А. С. Пушкина «Зимнее утро» и 
«Вакхическая песня», «Преступление и наказа-
ние» Ф. М. Достоевского, «Будем, как Солнце!» 
К. Бальмонта, «Тихий Дон» М. А. Шолохова и др. 
[3, с. 107–108].

Е. А. Измайлова отмечает, что концепт как 
новая категория в методике преподавания ли-
тературы нуждается в детальном рассмотрении 
и требует иной системы работы в рамках искус-
ства слова, поскольку позволяет рассмотреть 
концепт в единстве художественного мира  про-
изведения и индивидуально-ценностной карти-
ны  мира  читателя. 

В разные исторические периоды в методи-
ке преподавания литературы наблюдалось об-
ращение к разным смысловым интерпретациям 
текста, образному и  концепционному понима-
нию литературного произведения,   читательско-
му восприятию и читательскому воображению, 
которые рассматриваются  через триаду «автор-
текст-читатель». Триаду «автор-текст-читатель» 
определил ещё Аристотель. Постигая текст и 
его смыслы, мы  рассматриваем сам текст   не 
только как результат взаимодействия и обще-
ния между автором и читателем, но и как его 
«бытование» (Н. В. Осьмаков) в разное  истори-
ческое время.  Каждая эпоха находит в класси-
ческом образе новые смыслы, даёт ему новую 
интерпретацию.  Так, к примеру, в 40-е гг. XIX  в.   
образ Евгения Онегина трактовался как образ 
лишнего человека, в 80-е гг. – русского стран-
ника, в 20-е гг. XX в. в связи с расшифровкой  
С. М. Бонди черновиков автора  Онегин, по за-
мыслу А. С. Пушкина,  находится  рядом со  
страстным  Луниным и меланхолическим Якуш-
киным, т. е. среди декабристов. 

Читатель в процессе восприятия и понима-
ния текста привлекает свой чувственный жизнен-
ный опыт. Читая, он конструирует в своём вооб-
ражении новую ситуацию, получает новый опыт. 
И, вероятно, справедливым является утверж-
дение о том, что в каждом человеке живёт ху-
дожник, т. к. в каждом присутствует уникальная 
способность воображать и преображать, пусть 
даже в мечтах, творить, и пусть эти творения не 
являются в подлинном смысле произведениями 
искусства, но человек, таким образом, творит 
самого себя.

Какая сила движет писателем, поэтом, ху-
дожником, композитором, когда он создаёт пре-
красные произведения искусства? Объективная 
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реальность, иначе говоря – жизнь, преломлён-
ная через его восприятие, окрашенная его соб-
ственным эмоциональным миром – это является 
источником искусства. Но реальность, жизнь не 
копируется, не является прямым отражением и 
фотографическим снимком, а конструируется, 
переосмысливается и освещается собственным 
отношением художника к тому, что им изобра-
жается. В лирике это звучит прямо и непосред-
ственно, в драме – скрыто, в прозе – через от-
ношения главных героев, через лирические от-
ступления автора. Создавая вымышленный мир 
своих героев, их жизнь, художник ««заставляет» 
и нас, читателей, прожить эту жизнь, сопережи-
вать героям, приобщаться к их духовному миру и 
к миру писателя. Таким образом, сопереживая, 
мы обогащаемся опытом жизни в искусстве, при-
обретаем и пополняем свой жизненный опыт че-
рез искусство.

Но восприятие литературы, обладая боль-
шей свободой интерпретации, индивидуализа-
ции, по сравнению с другими видами искусства 
требует от читателя большего труда и обяза-
тельного сотворчества. Литературное произве-
дение живёт и развивается в сознании читатель-
ских поколений. Это положение стало аксиомой. 
Именно воображение читателя возвращает к 
жизни художественное произведение и даёт ему 
новую жизнь, порождая новые смыслы – концеп-
ты – через  новое прочтение. Поэтому, сколько 
читателей, столько будет и примеров интерпре-
тации, субъективных образов героев. «Содержа-
ние произведения искусства (когда оно оконче-
но), – заметил А.  А. Потебня, развивается уже 
не в художнике, а в понимающих.., читатель мо-
жет лучше самого поэта постичь идею его про-
изведения» [1, с. 28]. Эту мысль подтверждают 
и высказывания самих писателей. В. В. Набоков 
в послесловии к роману «Лолита» сказал: «Было 
немало людей разумных, отзывчивых, понявших 
внутреннее устройство моей книги значительно 
лучше, чем я сам могу её объяснить».

Однако это не означает субъективности и 
произвола в восприятии и толковании литера-
турного произведений, хотя в своё время имен-

но такую свободу читательской интерпретации 
открыл Н. А. Рубакин, утверждая, что сколько 
у книги читателей, столько и содержаний. Та-
кой взгляд на восприятие вряд ли правомерен,  
т. к. всё-таки должны существовать объектив-
ные критерии в субъективном восприятии и 
воображении читателя. Таковыми являются 
авторская идея, концепция, логика произведе-
ния, объективность и жизненность авторских и 
читательских образов. Воображение писателя, 
его образный мир не являются произвольными. 
Художник осмысливает всё, что должно быть в 
произведении, предвидит логику своего изло-
жения. Образы начинают подчиняться логике 
текста, логике жизни. Известны высказывания 
Флобера, Пушкина, Толстого, Горького и других 
о том, как помимо их воли герои начинали вести 
самостоятельную жизнь, не всегда укладываю-
щуюся в рамки авторского замысла. 

В процессе чтения именно творческое вооб-
ражение помогает читателю проникнуть в «суть 
авторского замысла и слиться с образами худо-
жественного произведения». Происходит своео-
бразный процесс «самоидентификации», когда 
читатель, особенно школьник, живёт жизнью 
многих героев литературного произведения, 
пытается их понять, примерить их поступки на 
себя. Здесь к деятельности воображения чита-
теля подключается логика осмысления произ-
ведения. Авторское и читательское сознание  
направлено на  постижение языка  смыслов, 
содержащихся в тексте, где единицей смысла  
является концепт,  который, слившись с вообра-
жением, помогает читателю объяснить произве-
дение как целостное явление. 

Таким образом, воображение читателя и 
при «раздельном» рассмотрении образов, кон-
цептов, ситуаций, позволяет соотносить их с 
целым, с концепцией замысла и постигать его. 
Поэтому развитое читательское воображение, 
поднявшись на ступень творческого, охватывает 
произведение как целостное явление. И когда 
ученик-читатель читает «по-настоящему», то он 
«читает» и познаёт не только автора-создателя, 
но и самого себя. 
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Профессионально ориентированное физическое воспитание на основе 
военного пятиборья в классах оборонно-спортивного профиля

В настоящем исследовании предпринята попытка моделирования учебно-
воспитательного процесса по физической культуре учащихся профильных классов  
г. Читы. Результаты проведённого теоретического исследования свидетельствуют о не-
достатках в организации процесса физического воспитания в профильных оборонно-
спортивных классах. В данной ситуации разработка, экспериментальная апробация и 
внедрение программ по физической культуре военно-прикладной направленности в про-
фильных оборонно-спортивных классах является актуальной.

Целью работы явилось моделирование учебно-воспитательного процесса по физи-
ческой культуре учащихся оборонно-спортивных классов общеобразовательных школ с 
использованием средств военного пятиборья. Одна из задач разработанной программы 
– обеспечение преемственности процесса физического воспитания средней и высшей 
школ. Предложенная программа направлена на повышение уровня общей и специаль-
ной физической подготовленности, физического развития и функциональной подготов-
ленности юношей, приобретение мотивации получения профессии военного. За счёт 
включения упражнений из военного пятиборья экспериментальная программа обеспе-
чивает более качественную подготовку учащихся к поступлению в профессиональные 
образовательные учреждения силового профиля, где требуется достаточно высокий 
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In the present study the researcher made an attempt to model physical training classes 
given to pupils in Chita. The results of the research testify to disadvantages in organization 
of physical education in cadet schools. Under these circumstances the role of development, 
experimental approval and introduction of physical culture programs provided for pentathlon 
military applied training in military-sports grades is of great importance. 

The purpose of the present research was modeling of educational-training process on 
physical culture of pupils of military-sports classes at secondary comprehensive schools by 
means of military pentathlon. One of the purposes of the quoted program is to provide the 
physical education development at secondary and high schools. In the author’s opinion, the 
new model can increase the level of general physical and special readiness, physical develop-
ment and functional condition of young males as well as their strong motivation to serve as a 
military man. The author’s program in physical culture where the focus is made upon pentath-
lon training provides pupils with a more qualified training necessary to prepare students for 
military vocational competitive activity. 
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Актуальность. В связи с введением про-
фильного обучения на старшей ступени школь-
ного образования увеличивается количество 
классов с профильным изучением предмета 
«Физическая культура». Большую часть из них 
составляют спортивно-педагогические классы, 
ориентирующие учащихся на педагогические 
специальности в области физической культуры 
и спорта. Однако в последнее время, по данным 
исследователей [18; 21], растёт численность кон-
тингента учащихся оборонно-спортивных клас-
сов в общеобразовательных школах. Основной 
задачей данных классов является подготовка 
юношей к поступлению в военные учебные за-
ведения, профессиональные образовательные 
учреждения систем МВД и МЧС.

Вместе с тем, содержание профильного 
предмета «Физическая культура», средства 
и методы, которые должны использоваться 
в процессе изучения данной дисциплины в 
оборонно-спортивных классах, является объ-
ектом дискуссий. 

Анализ имеющихся научных изысканий в об-
ласти моделирования образовательной среды 
по физической культуре на профильном уровне 
указывает на более основательную теоретико-
методологическую разработанность спортивно-
педагогического направления. Проблеме ориен-
тации школьников на педагогические специаль-
ности в сфере физической культуры и спорта 
посвящены исследования многих авторов [5; 6; 
7; 11 и др.]. Работ по оборонно-спортивному на-
правлению профильного обучения физической 
культуре в общеобразовательной школе значи-
тельно меньше [16; 18], при этом они отражают 
лишь отдельные аспекты этой проблемы. 

Результаты научных исследований  показы-
вают, что профильная подготовка учащихся не 
интегрирована в систему общего среднего об-
разования в области физической культуры [11  
и др.]. У большинства выпускников оборонно-
спортивных классов не сформированы военно-
прикладные умения и навыки. Нередко юноши 
в армии впервые видят боевое оружие, более 
80,2 % ни разу не были в воинской части или 
военно-учебном заведении; всего 15,6 % уме-
ют стрелять, каждый десятый не умеет пла-
вать; каждый второй считает себя не готовым в 
морально-политическом и психологическом от-
ношении [4; 13].

Отмечая тенденцию к снижению уровня фи-
зического развития, физической подготовлен-
ности и функционального состояния юношей 
призывного возраста, ряд исследователей пока-
зывают высокую эффективность урочных форм 
занятий физической культурой, основанных 
на использовании средств военно-прикладных 
многоборий [10; 20 и др.]. Военно-прикладные 

многоборья открывают реальные перспективы 
эффективного физического совершенствова-
ния учащихся в согласии с целью и задачами 
профильного оборонно-спортивного обучения. 
Кроме того, немаловажным является то обстоя-
тельство, что согласно пункту 3 статьи 16 Зако-
на Российской Федерации «Об образовании» от 
10 июля 1992 г. № 3266–1 «граждане, которым в 
установленном порядке присвоен первый спор-
тивный разряд, пользуется  преимущественным 
правом при зачислении в военные образова-
тельные учреждения…» [17, с. 57].

Необходимость развития военно-приклад-
ных видов спорта и внедрения их в практику фи-
зического воспитания подрастающего поколения 
отмечена на государственном уровне. Как указа-
но в Концепции федеральной системы подготов-
ки граждан к военной службе на период до 2020 г., 
 утверждённой Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. 
№ 134-р, привлечение молодёжи к занятиям 
военно-прикладными и служебно-прикладными 
видами спорта является одним из приоритетных 
направлений повышения уровня физической 
подготовленности населения [8].  

Однако на сегодняшний момент внедрение 
военно-прикладных многоборий в физкультурно-
спортивную подготовку школьников 10–11-х про-
фильных оборонно-спортивных классов нахо-
дится на начальной стадии. 

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее время состо-
яние школьной физической культуры в профиль-
ных оборонно-спортивных классах характеризу-
ется наличием ряда противоречий между:

− возложенными на профильное обучение 
задачами и фрагментарным характером разра-
ботанности оборонно-спортивного направления 
профильного обучения физической культуре;

− целями профильного оборонно-
спортивного обучения и средствами физиче-
ского воспитания, традиционно применяемыми 
в данных классах, не позволяющими сформи-
ровать необходимый уровень общей и военно-
прикладной физической подготовленности;

− объёмом накопленного теоретического 
знания в сфере военно-прикладных многобо-
рий и крайне низким уровнем их практическо-
го использования в профильных оборонно-
спортивных классах общеобразовательных 
школ;

− необходимостью повышения эффективно-
сти процесса физического воспитания юношей 
оборонно-спортивных классов и отсутствием 
методических разработок по применению воен-
ного пятиборья в классах данного профиля.

Совокупность выявленных противоречий 
определила проблему нашего исследования, 
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которая заключается в поиске путей повыше-
ния эффективности учебно-воспитательного 
процесса по физической культуре учащихся 
оборонно-спортивных классов общеобразова-
тельных учреждений.

Целью исследования явилась разработка, 
теоретическое и экспериментальное обосно-
вание программы профессионально ориенти-
рованного физического воспитания на осно-
ве военного пятиборья для учащихся 10–11-х 
оборонно-спортивных классов.

Для достижения цели исследования реша-
лись следующие задачи: 

− изучить и теоретически обосновать необ-
ходимость и возможность использования воен-
ного пятиборья в процессе уроков физической 
культуры у юношей профильных оборонно-
спортивных классов; 

− разработать экспериментальную програм-
му профессионально ориентированного физиче-
ского воспитания на основе военного пятиборья 
и внедрить её в учебно-воспитательный про-
цесс по физической культуре юношей оборонно-
спортивных классов; 

− обосновать эффективность разработанной 
экспериментальной программы профессиональ-
но ориентированного физического воспитания 
на основе военного пятиборья и её воздействие 
на показатели физического развития, физиче-
ской и функциональной подготовленности юно-
шей 10–11-х профильных оборонно-спортивных 
классов.

В процессе исследования использовались 
следующие методы: анализ и обобщение дан-
ных научно-методической литературы; педаго-
гическое тестирование; медико-биологические 
исследования; педагогический эксперимент; 
математико-статистические методы обработки 
данных.

Гипотеза исследования. Нами предполага-
лось, что процесс физического воспитания уча-
щихся 10–11-х оборонно-спортивных классов 
будет эффективным, если: 1) применять про-
фессионально ориентированную модель физи-
ческого воспитания; 2) осуществлять обучение 
по экспериментальной программе на основе во-
енного пятиборья. 

Результаты исследования. Проведённый 
нами анализ научной и методической литерату-
ры позволил установить, что, несмотря на вне-
дрение в практику физической культуры новых 
подходов и средств обучения, уровень здоровья, 
физического развития и физической подготов-
ленности школьников продолжает снижаться, 
общеобразовательные школы не способствуют 
подготовке молодёжи к дальнейшей жизнедея-
тельности [15]. 

Специалисты сходятся во мнении, что для 
обеспечения целенаправленного и система-
тического использования средств физической 
культуры в последующие периоды жизнедея-
тельности процесс по физическому воспитанию 
на старшей ступени школьного образования дол-
жен носить ярко выраженный прикладно ориен-
тированный характер [12; 22 и др.]. В классах с 
профильным изучением предмета «Физическая 
культура» в основу образовательного процесса 
должна быть положена идея профессионально 
ориентированного физического воспитания уча-
щихся [11].

Рассмотрев работы по проблеме организа-
ции профильного обучения физической культу-
ре в общеобразовательных учреждениях, мы 
выяснили, что разработка содержания процес-
са физического воспитания старшеклассников, 
обучающихся по оборонно-спортивному направ-
лению, до сих пор остаётся актуальной задачей 
педагогической науки и практики. Анализ имею-
щихся работ по оборонно-спортивному обучению 
выявил большие резервы в повышении качества 
и эффективности процесса физического вос-
питания юношей данных профильных классов, 
призванных готовить учащихся к поступлению в 
военные учебные заведения профессионально-
го образования, вузы МВД, ФСБ, МЧС. При всей 
многогранности подходов к профильному обуче-
нию физической культуре в общеобразователь-
ных учреждениях в исследуемых трудах [3; 5; 6; 
7; 9; 11 и др.] нами отмечается превалирование 
образовательной направленности и использо-
вание в целях спортивного совершенствования 
учащихся ограниченного круга средств физиче-
ского воспитания – преимущественно базовых 
видов двигательной деятельности. По нашему 
мнению, это не вполне соответствует целям про-
фильных оборонно-спортивных классов, т. к.не 
обеспечивает необходимый военно-прикладной 
характер процессу физического воспитания.

В этой связи особый интерес, как считают 
исследователи [4; 10; 19 и др.], представляет 
применение военно-спортивных многоборий, 
позволяющих успешно формировать военно-
прикладные умения и навыки у учащихся 
оборонно-спортивных классов, комплексно воз-
действовать на развитие физических качеств, 
функциональную подготовленность и свойства 
личности юношей. Однако научно-обоснованного 
подхода к применению военно-прикладных мно-
гоборий в практике физического воспитания 
юношей 10–11-х оборонно-спортивных классов 
нет. Следовательно, потенциал многоборной 
военно-прикладной подготовки в практике про-
фильного обучения физической культуре реали-
зуется недостаточно. Очевидна необходимость 
разработки содержания и научного обоснова-
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ния применения средств военно-прикладных 
многоборий в учебно-воспитательном процессе 
по физической культуре в классах оборонно-
спортивного профиля с целью повышения уров-
ня физического развития, физической и функци-
ональной подготовленности обучающихся. 

Теоретическое изучение проблемы про-
фильного обучения физической культуре в 
общеобразовательных учреждениях дало нам 
основание полагать, что применение военного 
пятиборья в процессе физического воспитания 
учащихся оборонно-спортивных классов являет-
ся перспективным направлением совершенство-
вания системы их профильной подготовки.

Совокупность выявленных фактов позво-
лила осуществить моделирование образова-
тельной среды по физической культуре в клас-
сах оборонно-спортивного профиля. Разработ-
ка экспериментальной учебной программы по 
физической культуре для юношей оборонно-
спортивных классов осуществлялась на основе 
федерального компонента государственного об-
разовательного стандарта (2004) и примерной 
программы среднего (полного) общего обра-
зования по физической культуре (профильный 
уровень) (2006). Отличительной особенностью 
предложенной программы явилось применение 
в содержательной линии «Спортивная деятель-
ность с элементами прикладной физической 
подготовки» в качестве средства физическо-
го совершенствования военного пятиборья. В 
контрольной группе раздел «Ффизическое со-
вершенствование данной» содержательной ли-
нии был представлен базовыми физкультурно-
спортивными видами.

Для проверки эффективности предложен-
ной экспериментальной программы в течение 
двух лет (2008/2009 – 2009/2010 уч. гг.) был про-
ведён формирующий педагогический экспери-
мент. Под наблюдением находилось 40 юношей  
15–17 лет, отнесённых по состоянию здоровья 
к основной медицинской группе. Эксперимен-
тальную группу (n � 20) составили ученики про-n � 20) составили ученики про-� 20) составили ученики про-
фильного оборонно-спортивного класса Кадет-
ской школы-интерната Забайкальского края. 
Контрольная группа (n � 20) была представлена 
учащимися оборонно-спортивного класса сред-
ней общеобразовательной школы № 1 г. Читы. 

Занятия по физическому воспитанию в 
контрольной группе проводились на основе 
программы по физической культуре (профиль-
ный уровень), разработанной А. П. Матвеевым 
(2008) [14]. У юношей экспериментальной груп-
пы процесс по физической культуре строился в 
соответствии с экспериментальной программой 
профессионально ориентированного физиче-
ского воспитания на основе военного пятиборья. 
Годичный объём занятий по физическому воспи-

танию в обеих группах составлял 136 ч в год, из 
расчёта 4 ч в неделю.

Эффективность применения разработан-
ной программы определялась по динамике ис-
следуемых показателей физического развития, 
физической и функциональной подготовленно-
сти юношей контрольной и экспериментальной 
групп на протяжении двухгодичного педагогиче-
ского эксперимента.

При исследовании физического развития 
учащихся оборонно-спортивных классов было 
установлено, что в течение эксперимента про-
изошли существенные изменения соматометри-
ческих и физиометрических показателей. Темпы 
прироста показателей окружность грудной клетки 
в экспериментальной группе составили 5,91 %, 
в контрольной – 2,99 %. Прирост в показателях 
жизненной ёмкости лёгких в экспериментальной 
группе составил 14,02 %, в контрольной группе – 
3,85 %. Значительно улучшился в течение экс-
перимента показатель экскурсии грудной клетки 
у юношей экспериментальной группы. Темпы 
прироста экскурсии грудной клетки в экспери-
ментальной группе (32,13 %) более чем в 3,5 
раза превзошёл аналогичный показатель кон-
трольной группы (8,93 %).

Применение экспериментальной программы 
оказало положительное влияние на показатели 
функциональной подготовленности организма 
старшеклассников. Юноши эксперименталь-
ной группы в конце эксперимента достоверно  
(р  <  0,05 – 0,01) превзошли своих сверстников 
из контрольной группы в показателях пробы Ген-
ча и пробы Штанге.

Для оценки адаптационного состояния ор-
ганизма исследуемых нами был применён ме-
тод анализа вариабельности сердечного ритма. 
Комплексная оценка вариабельности сердечного 
ритма производилась по показателю активности 
регуляторных систем (ПАРС). Динамика измене-
ний ПАРС в течение педагогического экспери-
мента указывает на положительное воздействие 
предложенной экспериментальной программы 
на приспособительные реакции организма стар-
шеклассников. Значения ПАРС в течение ис-
следуемого периода в экспериментальной груп-
пе снизились на 1,80 усл. ед. с 4,75 ± 0,35 до  
2,95 ± 0,37 усл. ед. (46,75 %), в контроль-
ной группе на 0,45 усл. ед. с 4,80 ± 0,39 до  
4,35 ± 0,36 усл. ед. (9,84 %) (р  <  0,05).

Результаты педагогического тестирования 
позволяют заключить, что предложенная про-
грамма способствовала повышению уровня об-
щей и прикладной физической подготовленности 
юношей экспериментальной группы. Значитель-
но повысился уровень плавательной подготов-
ленности юношей экспериментальной группы, 
что обусловлено особым вниманием, уделяе-
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мым этому компоненту подготовки в разработан-
ной программе. За период обучения в 11-м клас-
се результат в тесте «Плавание 100 м вольным 
стилем» в экспериментальной группе в сред-
нем улучшился на 22,46 с со 136,05 ± 3,63 с до  
113,59 ± 2,77 с (темп прироста 17,99 %), в кон-
трольной группе на 6,50 с со 144,76 ± 3,90 с до 
138,26±3,33 (темп прироста 4,59 %). Статистиче-
ски значимые межгрупповые различия в пользу 
экспериментальной группы также были выявлены 
в следующих контрольных упражнениях: в беге 
на 3000 м (р < 0,01), в подтягивании (р < 0,01), в 
прыжке в длину с места (р < 0,05), метании гра-
наты (р < 0,05), в преодолении общевойсковой 
полосы препятствий (р < 0,001), в стрельбе из 
малокалиберной винтовки (р < 0,001).

Выводы
Анализ и обобщение литературных источ-

ников по проблеме совершенствования систе-
мы среднего (полного) общего образования в 
области физической культуры на профильном 
уровне показали, что целесообразным и пер-
спективным является профессионально ориен-
тированное направление в организации учебно-
воспитательного процесса по физической куль-
туре в 10–11-х классах оборонно-спортивного 
профиля, основанное на применении средств 
военного пятиборья.  

Разработанная экспериментальная програм-
ма профессионально ориентированного физи-
ческого воспитания на основе военного пятибо-
рья для учащихся 10–11-х оборонно-спортивных 
классов нацеливает образовательный процесс 
по физической культуре на более полную и ка-
чественную подготовку старшеклассников к по-
ступлению в военные учебные заведения, про-
фессиональные образовательные учреждения 
систем МВД и МЧС. За счёт включения упраж-
нений военно-прикладной направленности (во-

енного пятиборья) разработанная программа 
предусматривает реализацию принципа при-
кладности процесса по физическому воспита-
нию, находящего своё отражение в более пол-
ном учёте индивидуальных интересов и потреб-
ностей учащихся классов оборонно-спортивного 
профиля в сфере физической культуры.

Экспериментальная программа профессио-
нально ориентированного физического воспи-
тания на основе военного пятиборья оказывает 
благоприятное воздействие на организм уча-
щихся 10–11-х оборонно-спортивных классов, 
что способствует положительному изменению 
(р < 0,05–0,001) изучаемых показателей за вре-
мя педагогического эксперимента:

а) достоверно улучшились такие показатели 
физического развития юношей эксперименталь-
ной группы, как окружность грудной клетки – в 
среднем на 5,91 %, жизненная ёмкость лёгких – 
14,02 % (р < 0,05);

б) значительно улучшились показатели 
функциональной подготовленности и адапта-
ционные возможности учащихся эксперимен-
тальной группы – показатели пробы Штанге воз-
росли на 20,38 % (р < 0,05), показатели пробы 
Генча  – на 39,62 % (р < 0,01), показатель актив-
ности регуляторных систем снизился на 46,75 % 
(р < 0,05);

в) статистически значимые межгрупповые 
различия в пользу экспериментальной группы 
были выявлены в большинстве контрольных 
упражнений: в беге на 3000 м (р < 0,01), в под-
тягивании на высокой перекладине (р < 0,01), в 
прыжке в длину с места (р < 0,05), метании гра-
наты (р < 0,05); в преодолении общевойсковой 
полосы препятствий (р < 0,001); в стрельбе из 
малокалиберной винтовки (р < 0,001) и плава-
нии на 100 м вольным стилем (р < 0,001).
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Статья обращена к решению проблемы проектирования логической или знаковой 
модели и ее системном представлении развернутой технологической картой или её эле-
ментов. Предметом исследования в нашей работе является логическая, знаковая мо-
дель становления успешности старшего дошкольника. На наш взгляд, исходные посылки 
проектирования логической или знаковой модели могут быть определённым образом 
обозначены. Наш опыт подтверждает, что метапредметный подход в осмыслении до-
школьниками старшего возраста метапоэтических текстов – вполне реальная технология 
овладения речевой деятельностью, в том числе иностранной. В метафорическом опре-
делении успешность старшего дошкольника – это открытие себя и «других». Итак, пред-
метный результат формируется в условиях становления успешности детей в ситуациях 
деятельностного общения, в том числе на занятиях по английскому языку посредством 
игровых и наглядных средств. Метапредметный результат предполагает в качестве осно-
вы построение реального или воображаемого образа в условиях деятельности, построе-
ния схем-образов, рисунков, знакового содержания фрагментов образа мира.

Статья раскрывает исходные посылки проектирования такой модели как результат 
теоретических поисков и анализа, как целевое практическое решение.
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Original Premise of Designing  a Logical Sign Model as a System 
of Technological  Map Rules, the Frame Problem

The article focuses upon the ways to project a logical or a sign model and its systemic 
representation by means of the detailed process chart or its elements. The subject of the given 
investigation is the logical/ sign model of the pre-schooler’s achievement development. In our 
opinion, the initial steps to project a logical/ sign model can be defined in a certain way. Our 
experience supports the idea of describing the meta-subject approach to pre-schoolers’ com-
prehension of the meta-poetic texts as a productive technology, which may be used to develop 
students’ speech skills (including speech in a foreign language). Metaphorically speaking, the 
pre-schooler’s achievement is the identity of the self and “the others”. So, the subject result 
is achieved in the course of the children’s development during their active communication at 
different classes, including those of the English language, by means of the game techniques. 
The meta-subject result can be achieved by using real and fiction images, schematic images, 
drawings, sign representations of different elements present in the children’s environment in 
class. The initial steps of making up a logical model were defined in the course of the investiga-
tion and practical work.

Keywords: multidimension of the logical model, the idea of advanced education, “the law 
of the emotional reality of fantasy”, metaphoric character of the meta-poetic text, a new formula 
of the relationship.
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Развитие психики человека, по мысли 
А. А. Леонтьева, в онтогенезе является процес-
сом взаимодействия двух способов (моделей) 
представления знаний: 1) семантического (си-
стемного), который  в принципе может выступать 
в виде логической модели  или системы  правил, 
и 2) фреймового (динамически-ситуативного, 

событийного, сценарного). «Образующим» эле-
ментом  при фреймовой  репрезентации  являет-
ся предметное знание, которое  может быть как  
конкретным,  так и абстрактным (обобщённым). 
Образом может служить  построение техноло-
гической карты как фрейма проблемы в опыте 
Е. Н. Ильина [5, с. 15–16]. Один из возможных 
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вариантов фрейма представляет М. А. Чоша-
нов. Карта по типу фрейма строится на принци-
пах простоты и минимума информации. Элемен-
ты в определённой мере схематичны, опущены 
несущественные детали. В структуру фрейма 
входит проблема. Иллюстративную функцию 
выполняют рисунок, репродукция, график и т. д., 
используется цветовая символика. Сочетание 
цветов, как показывают исследования, влияет 
на восприятие: наиболее броскими являются 
чёрно-белый, жёлто-красный, белый на синем и 
др. (Т. Цойгнер). Поскольку вербальная инфор-
мация порой практически отсутствует, решение 
проблемы может быть сведено к серии нагляд-
ных рисунков. Цветовое изображение информа-
ции, графики и рисунки, репродукции и вопросы-
проблемы – всё это в сочетании с мультимедиа-
технологиями характерно для особого фрейма, 
представленного в компьютерных программах. 
Существенным дополнением здесь служит зву-
ковое оформление, музыка. При этом особую 
роль играют символы и символические знаки, 
имеющие произвольную внешнюю форму. У них 
практически нет сходства с явлением или дей-
ствием, которые они замещают (это могут быть 
буквы, знаки сложения и вычитания, знаки пре-
пинания и др.) [2, с. 174–175; 13, с. 142].

На наш взгляд, исходные посылки проекти-
рования логической или знаковой модели могут 
быть определённым образом обозначены.

1. Многомерность характера рассматри-
ваемого педагогического феномена – логиче-
ской или знаковой модели, включающей эле-
менты технологической карты, проектные 
процедуры системного анализа (опыт систем-
ного проектирования); вопросы управления 
моделированием. Многомерность как посылка – 
одна из существенных. Это категория дидактики 
как особое собирательное понятие, обобщаю-
щее такие понятия, как «системность», «много-
гранность», «многосторонность» и т. д. Главной 
особенностью многомерности в моделировании 
является объединение различных качеств рас-
сматриваемого предмета или явления в структу-
рированном виде [6, с. 22]. 

2. В числе существенных посылок проек-
тирования логической или знаковой модели мы 
выделяем необходимость идеи опережающего 
образования, впервые выдвинутой в работах 
А. Д. Урсула [11]. Мы принимаем положение 
учёного о том, что существующее поддерживаю-
щее образование себя изжило и что управление 
бытия сознанием есть способ управления в со-
временных условиях, где человек способен бы-
стро перестраиваться, накапливая информацию 
и изменяясь. Эту особенность по отношению к 
детям учёные назвали «облачностью». Стар-
шие дошкольники действительно как слоистые, 

перистые, кучевые облака. И залогом успешно-
сти являются эти изменения: маленький человек 
должен уметь распознавать, как происходит про-
никновение предметных областей друг в друга. 
Наш опыт подтверждает, что метапредметный 
подход в осмыслении дошкольниками старшего 
возраста метапоэтических текстов − вполне ре-
альная технология овладения речевой деятель-
ностью, в том числе иностранной. Маленький 
человек весь в движении, изменении, в процес-
се. Как замечает Д. И. Фельдштейн, детство – 
особое состояние направленного, динамичного, 
интенсивного развития.

3. Посылкой проектирования обозначенной 
нами логической модели является обращение к 
конкретно-образному материалу, позволяюще-
му раскрыть причинные взаимосвязи между яв-
лениями внешнего мира. Исторический экскурс 
позволяет доказать ценность данной посылки [6, 
с. 8–17]. Я. А. Коменский в работе «Великая ди-
дактика» советовал слух соединять со зрением, 
язык (речь) с деятельностью рук.

 При проектировании системы становления 
успешности старших дошкольников на втором 
этапе мы вводим в логическую модель такой 
текст:

«свои переживания дети могут выразить 
через игру: игра делает чувства открытыми. На 
занятиях иностранным языком пальцы рук мо-
гут превратиться в сказочных друзей. Игра – это 
свобода» [1, с.169]. 

При  обучении  дошкольников английскому  
языку огромное  место занимают пальчиковые 
игры,  которые  очень любимы и понятны  детям 
этого возраста. 

Вся ладошка,  как  весёлая и дружная семья, 
и один пальчик (допустим «папа»)  не  может  
жить и радоваться  без других членов семьи. 

Ten little boys can stand up straight, 
Ten little boys can make a gate, 
Ten little boys can make a ring, 
Ten little boys can bow to the king, 
Ten little boys can dance all the day, 
Ten little boys can now hide away. 

В английском материнском фольклоре каж-
дый палец руки, как уважающий себя джентль-
мен, имеет собственное имя. Это имя одновре-
менно является характеристикой пальца, опре-
деляющей его возможности.

Petter-Poin-ter – Питер-указка  
                           (указательный палец). 
Tobby-Tall – Длинный Тоби  
                    (средний палец). 
Rubby-Ring – Руби с кольцом  
                       (безымянный).  
Baby-Small – Малютка  
                      (мизинчик). 
Tommy-Thumb – Большой Том, «Сам»  
                           (большой палец).
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Во многих пальчиковых играх пальцы по 
очереди выкликаются по именам. Эти игры пре-
следуют задачу заставить каждый пальчик дет-
ской руки двигаться отдельно от других пальцев, 
что довольно сложно для малышей, особенно 
когда надо шевелить средним или безымянным 
пальцем.

Petter-Pointer, Petter-Pointer, 
Where are you? 
Here are I am, here are I am. 
How do you do?

На слова третьей строки палец «выскакива-
ет» из кулачка (кулачок к тому же может быть 
спрятан за спиной) и кланяется (сгибаются две 
фаланги). На слова последней строки движение 
можно изменить: палец наклоняется вперед, не 
сгибаясь.

Эта игра очень нравится малышам (как все 
игры, включающие элемент «пряток»). Но в том 
случае, если дети только начали учить язык, 
имена пальцев можно заменить обращением 
«Little finger».

Движения каждого пальца в отдельности 
могут чередоваться с движениями всех пальцев. 
Обычно это «танец», когда все пальчики руки 
произвольно и активно шевелятся. 

Dance Petter-Pointer (little finger), dance! 
Dance Petter-Pointer (little finger), dance!

Шевелится и сгибается указательный па-
лец.

Dance the merry men around, 
Dance the merry men around,

Кулачок раскрывается, и «танцуют» все 
пальцы руки.

But Tommy-Thumb can dance alone, 
But Tommy-Thumb can dance alone.

Пальцы сжимаются в кулачок, и двигается 
только большой палец – сгибается, вращается, 
наклоняется то вправо, то влево.

И так для каждого пальца по очереди.  Игру 
можно повторять несколько раз: сначала для 
пальцев правой руки, потом – для пальцев ле-
вой руки, в конце концов – для пальцев обеих 
рук. Можно играть во все убыстряющемся темпе, 
пока пальцы не перестанут успевать двигаться 
в ритм тексту и дети не начнут смеяться. Часто 
пальцы руки представляются весёлой семейкой. 
Тогда за каждым закреплён определённый ста-
тус.

This the father, so strong and stout, 
This the mother with children all about, 
This is the brother so tall you see, 
This is the sister with her dolly on her knee, 
This is the baby still to grow, 
And this is the family, all in row.

«Пальчик большой,   как мой папа,  развы-
страивался…\\ а мама главнее…» (Лена П.,  
6 лет).  Спонтанное  творчество  дошкольников –  

это интуитивное неожиданное понимание исти-
ны, «предчувствие»,  природа которого неопре-
делённа. 

Дж. Локк, английский философ и педагог, 
считал, что надо больше обращать внимание 
на саму сущность предметов и явлений, как они 
даны природой. Рекомендовал применять в обу-
чении картинки. Ж.-Ж. Руссо считал, что в пери-
од «сна разума» (2–12 лет) ребёнок способен 
воспринимать «не идеи, а образы». Образы –  
«абсолютные картины чувственных предметов». 
И. Г. Песталоцци отводил решающую роль в 
успешности образовательного процесса хорошо 
иллюстрированной учебной книге.

Одномерный взгляд на мир сегодня невоз-
можен. Нравственно, эмоционально, поэтично-
образно, гармонично только «живое» знание. 
Названная нами посылка реализуется в мета-
предметном подходе. Такой подход нацелен 
на философское осмысление явлений, идей, 
построение знаний в ситуациях перехода к 
новому образу и смыслу. То, что мы чувству-
ем, замечает Л. С. Выготский, всегда реально. 
Так, сказка, которую слушает ребёнок, остаётся 
сказкой, но он комбинирует элементы действи-
тельности, творчески её преображая. Действует 
«закон эмоциональной реальности фантазии», 
сформулированный учёным: независимо от того, 
реальна или нереальна действительность, воз-
действующая на читателя, «эмоция, связанная с 
этим воздействием, всегда реальна» [4, с. 238]. 
Технология работы с метапоэтическим текстом 
для старшего дошкольника становится раскры-
тием потаённого – «внутренней формы слова», 
его образности. 

4) Логическая или знаковая модель «позво-
ляет выявить новые грани в, казалось бы, хоро-
шо известном феномене» (Э. В. Будаев). Этому 
способствует метафоричность поэтического 
текста, который словно «заполняет простран-
ство между абстрактным и конкретным» [6,  
с. 19]. Ребёнок, как и взрослый, способен с по-
мощью метафор описывать тот мир, в котором 
живёт. По мысли Э. В. Будаева и А. П. Чудинова, 
метафора позволяет «тонко влиять на настрое-
ние, представлять неожиданные картины, вызы-
вающие интерес» [3, с. 5–6; 37].

Сама метафора, как говорит Ю. В. Сень-
ко, «выступает как стремление к максимальной 
адекватности понимания через неточность, че-
рез преодоление однозначности.  < ...> Метафо-
ра – это тропа к объяснению-пониманию  < ...> 
меридиан, стягивающих образование к полюсу 
гуманитаризации» [10, с. 135; 137].

5) Исходной посылкой проектирования ло-
гической или знаковой модели является исполь-
зование элементов технологической карты, 
реализующей «новую формулу отношений». По 
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Н. Б. Крыловой, это «сотрудничество – сообще-
ство» + «интегрированное знание» + «индиви-
дуальное образование на основе интереса» [7]. 
Эта формула в работе со старшими дошкольни-
ками может быть представлена с учётом возрас-
та следующим образом: «Ребёнок как «сам себе 
особый род» (Р. Штейнер), самопобуждающаяся 
личность + «самодвижение старшего дошколь-
ника к душевному общению, сближению миров 
«Я» и «Другой» + «душевное общение с элемен-
тами духовности (приближение: «Я» – «Ты» – 
«Другие»). В. М. Неменский пишет: «... прожива-
ние является основной формой передачи опыта, 
чувств  < ...> необходимо осознать уподобление 
как основной, может быть, единственный реаль-
ный способ не понимать, а именно проживать со-
держание» [9, с. 87]. На первый план в силу ска-
занного выходит гуманитаризация образования, 
переход от прикладных знаний к метазнаниям, 
развёртывание системы в процесс (диагностиче-
ский, прогностический, технологический). Систе-
му правил технологической карты представляет 
на первом этапе исследование выраженности 
элементов успешности старших дошкольников 
на основе проектирования «круговой диагности-
ческой карты» (по И. П. Подласову).

Показатели, на основе которых вычерчива-
ется карта: 1) неожиданные ассоциации, пред-
положения, словотворчество; 2) изобретатель-
ность в игре; 3) сопереживание «Другому»;  
4) воображение; 5) расширение круга общения.

В метафорическом определении успеш-
ность старшего дошкольника – это открытие 
себя и «других». Итак, предметный результат 
формируется в условиях становления успешно-
сти детей в ситуациях деятельностного общения, 
в том числе на занятиях по английскому языку 
посредством игровых и наглядных средств. Ме-
тапредметный результат предполагает в 
качестве основы построение реального или во-
ображаемого образа в условиях деятельности, 
построения схем-образов, рисунков, знакового 
содержания фрагментов образа мира. В опре-
делении А. А. Потебни, знак – это «условное 
представление представления». Содержанием 
знака является фрагмент образа мира в пони-
мании воспитанника ДОУ. Такое фрагментарное 
восприятие делает его открытым, приближая к 
личностному. Схемы в логической модели пред-
ставляют знания о последовательности дея-
тельности, событий и состояний. Планы дают 
понимание способов достижения целей. Резуль-
таты движения по этапам модели измеряются 
опытным путём.

Такое измерение предполагает наблюде-
ние, анализ ситуаций и поступков детей, рас-
смотрение творческих работ старших дошколь-
ников (рисунки, сочинения нерифмованных сти-

хов, устные размышления, в том числе в форме 
сказок, неожиданные суждения и высказывания 
в свободном общении – разговорах, поступках и 
их осмысление и т. д.).

Другими словами, наблюдению подлежит 
ребёнок в его действиях, поступках, высказы-
ваниях в самых различных ситуациях жизни, в 
которой предметный мир взаимодействует с 
чувственным восприятием на уровне прежде 
всего эстетического игрового начала. «Игра, 
как считает Й. Хейзинга, – это реальность, до-
ступная восприятию любого и каждого. Приро-
да дала нам Игру, с её напряжением, с её ра-
достью, с её шуткой и забавой» [12, с. 16]. Это 
«самостоятельное нечто», «определённое каче-
ство деятельности». Второй, измышлённый мир, 
«свободная деятельность», которая может под-
ниматься «до высот прекрасного и священного» 
[12, с. 18–27].

И поскольку формула «Успеха» – это фор-
мула «Открытия», то напряжение, контраст, ва-
риативность, ритм, гармония в игровой деятель-
ности «выступают как шанс или возможность 
побороть в себе неуверенность, в том числе в 
соревновательных ситуациях. В этом этическое 
содержание игры», – замечает Й. Хейзинга. В 
игре старший дошкольник испытывает чувство 
восторга, не отрываясь от обыденной жизни, 
являющейся «представлением в образе». Пока 
она происходит, в ней «царит движение, прямое 
и понятное, подъём и спад, чередование, завяз-
ка и развязка». Игра может стать упражнением в 
самообладании, компенсацией вредных побуж-
дений, пространством становления успешности 
старших дошкольников, развитием их эмоцио-
нальной сферы.

Сеть ассоциаций, эмоционально-психоло-
гическая картина в метафорическом оформле-
нии – это своеобразный художественный кон-
цепт как мысленное образование, ячейка куль-
туры, в которой проявляются отношения стар-
ших дошкольников, размышляющих над мета-
поэтическим текстом. Главный вопрос игрового 
содержания: может ли это быть, наблюдали ли 
дети такие картины природы, смогли бы создать 
по этим картинам сказки? Представляем описа-
ние природы детям. Старшие дошкольники изо-
бражают природу весёлой, грустной и т. д. в сво-
их рисунках,  сочиняемых сказках,  вспоминают 
произведения А. С. Пушкина. «Природа весела, 
грустна, печальна, величественна, – она живёт 
как человек» (И. А. Есаулов). 

Сказки можно иллюстрировать (создание 
картин природы в рисунках – это элементы игро-
вого содержания построенного сообща художе-
ственного концепта в педагогическом опреде-
лении). Для старших дошкольников это игровое 
общение, своеобразное «открытие» в становле-
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нии сложной формулы «Успеха». Коллективная 
оценка сделанной работы обеспечит рождение 
общего успеха для всех и для каждого.

Таков начальный, первый этап проектиро-
вания логической, знаковой модели.

На втором этапе возможна постановка 
фрейма проблемы. Фреймовые педагогиче-
ские модели используются для представления 
эмоционально-образных ситуаций в образова-
тельной практике. По А. А. Леонтьеву, это фик-
сированная система параметров, описывающих 
тот или иной объект или событие. Возможен 
«деятельностный фрейм». Мы как бы задаём 
событию определённые вопросы:

Цель технологии в нашем опыте – создание 
условий для становления успешности старшего 
дошкольника, его «Я» в поступках и действиях, 
в восприятии знаний на основе образного, ассо-
циативного мышления, знаковых представлений 
о мире как фрагмента образа мира.

Методы обучения в технологии – развива-
ющие, стимулирующие, мотивационные (в усло-
виях парной и групповой деятельности).

Формы обучения в технологии – игровые, 
дискурсивные (с учётом возрастных особенно-
стей), творческие (с целевой установкой на вы-
явление и развитие креативности).

Средства обучения – рисунок, иллюстра-
ция, метапоэтический текст, электронные стра-
ницы как межкультурный диалог, реализующий 
элементы транскультурного подхода.

Третий этап проектирования логической, 
знаковой модели характеризуется взаимопро-
никновением виртуальной и реальной реально-
сти как условия становления успешного ребёнка 
– дошкольника. Рождается «переживание и со-
переживание с позитивной установкой на Друго-
го» (М. Н. Невзоров) в условиях коммуникатив-
ной деятельности и общения как залога успеш-
ности. Возникает необходимость рефлексии, её 
начальной формы для старших дошкольников.

«Интересным может быть также тот факт, –  
замечают В. П. Клочков и И. В. Кротова, – что 
субъективно мы больше доверяем увиденному, 
чем услышанному, что доказано эксперимен-
тальными данными научных исследований» [6, 
с. 27].

В рефлексии, её начальной форме для 
старших дошкольников, в качестве критерия 
используется смысловое содержание ассоциа-
тивного текста. Именно ассоциативное поле 
субъекта даёт представление об эмоционально-
нравственном состоянии ребёнка, его ценностно-
смысловых значениях, определяющих успеш-
ность самодвижения.

Возможны следующие технологические ре-
шения, проверенные нашим опытом:

− предлагаются темы метапоэтических тек-
стов сказочного содержания: «Дождь пришёл», 
«Кто сыплет снег с небес?», «Гроза – это гроз-
ный великан»;

− дошкольники слушают метапоэтические 
описания сказочного содержания, стихи; рас-
сматривают картины, в том числе компьютерные 
изображения, слушают музыку и т. д.;

− потом каждому раздают три карточки – 
красного цвета, голубого, коричневого. Это оцен-
ка услышанного и увиденного: надо сделать вы-
бор в зависимости от интереса.

Красная карточка обозначает: «Интересно! 
Хочу сочинять сказки о Природе, рисовать, стро-
ить компьютерные картины (проявления креатив-
ности как залог будущей успешности ребёнка). 
Это рефлексия деятельностно-прогностическая.

Голубая карточка показывает иное отноше-
ние: «Интересно, но хочу ещё слушать сказки, 
рассматривать рисунки» (доминирующая реф-
лексия ситуативная, включающая только эле-
менты движения к креативности).

Карточка коричневая представляет не-
высокую оценку ребёнком всего услышанного 
и увиденного: «Неинтересно. Что такое гроза, 
снегопад, дождь, знаю, поэтому не люблю фан-
тазировать и тем более рисовать то, чего нет 
на самом деле» (доминирующая рефлексия 
прагматическая, ретроспективная. Необходимы 
условия работы старшего дошкольника в груп-
пе, где в коллективной деятельности рождается 
переживание и сопереживание).

Вступающему в жизнь маленькому челове-
ку нужно уметь фантазировать, чтобы со вре-
менем разрабатывать гипотетические решения, 
проектировать новое, не боясь ошибок, быть 
инициативным, а значит успешным в маленьких 
и больших делах будущего. Проблему решает 
«живое» знание, которое делает образование 
«опережающим». Возникли новые условия: обу-
чающийся, включаясь в образовательную си-
туацию целостного процесса, усваивает техно-
логические решения как метапредметные. Это 
становится основой его личностного знания. В 
новых образовательных ситуациях происходит 
активный процесс становления универсальных 
творческих действий. Но к этому этапу деятель-
ности и становления успешной личности нашего 
воспитанника необходимо готовить заранее. Он 
должен чётко представлять, где, каким образом, 
зачем получаемые знания могут быть приме-
нены. В. П. Зинченко убедительно доказывает, 
что обучающемуся важно не просто овладевать 
средствами, способами деятельности, но уметь 
строить эту деятельность как воображаемый об-
раз. И мы придерживаемся этой позиции учёно-
го, тем более что имеем дело со старшими до-
школьниками. Одна и та же деятельность должна 
представляться в образах, схемах, рисунках, мо-
делях. В этом суть требований метапредметного 
подхода, предполагающего переживания ребён-
ка. Именно в нём, по мысли А. Н. Леонтьева, за-
ключены внутренние движущие силы психоло-
гического развития. Оценивая индивидуальные 
работы старших дошкольников, воспитатель дол-
жен увидеть за ними индивидуальность ребёнка, 
его видение явления природы, мира, человека. 
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М. М. Бахтин считал человека «уникальным ми-
ром». Маленький человек, старший дошкольник, 
столь же уникален и интересен. Разрабатывая 
логические, знаковые модели проектирования 
системы становления успешности старшего 

дошкольника, воспитатель во многом решает 
проблему его будущего. Образное мышление 
ребёнка – это мышление личностное: старший 
дошкольник учится быть эмоциональным интел-
лектуалом, человеком с уникальным миром.
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Технология ценностно-смыслового освоения фольклора  в старших классах 

В статье представлена технология ценностно-смыслового освоения фольклора 
как результат опытно-экспериментальной работы в старшей школе. Последовательно 
описаны основные этапы технологии, подробно рассмотрены педагогические методы и 
приёмы, применяемые в процессе изучения ценностно-смыслового ядра фольклорного 
произведения. 

Ценностно-смысловая (аксиологическая) основа  фольклорных текстов наиболее 
полно раскрывается путём семиотического анализа, состоящего из взаимоопределяю-
щих и взаимосвязанных семантико-понятийных блоков: «аксиологическая константа» 
– «концептуальная идея жанра» – «аксиологический концепт» – «сюжетный мотив»  – 
«символический образ». Семиотический анализ, многократно апробированный в лите-
ратуроведческих работах и  объединяющий два смысловых плана: «план содержания» 
и «план выражения», − позволяет реконструировать мифологическую картину мира на-
ших предков. Применение семиотического метода к анализу фольклорных текстов даёт 
возможность «проникновения» в закрытую для непосредственного наблюдения сферу 
ментальности, в систему ценностных установок народа или этноса, позволяет эксплици-
ровать существующие в сознании ценностные доминанты на региональном материале.

Автор статьи считает, что применение технологии ценностно-смыслового изучения   
фольклора  поможет решить главную проблему литературного образования: формиро-
вание ценностно-смысловой  компетентности современного школьника. 
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Technologies of Axiological Studies of Folklore at a Secondary School

The article presents the technology of the axiological comprehension of folklore as a result 
of the experiment carried out at a secondary school. The main stages of the technology are 
described in the article. The pedagogical methods and techniques used to stimulate the axi-
ological comprehension of the folklore text are analyzed in the article as well. 

Valuable and semantic (axiological) fundamentals of folk-lore texts are mostly revealed 
with semiotic analysis, consisting of interdetermined and interconnected semantic units: «an 
axiological statement (constant)» – «the concept of the genre» – «an axiological  concept»– 
«the plot motif» – «the symbolic image». The semiotic analysis which had been approved 
repeatedly by the literary criticism connects two semantic planes: the plane of the content and 
that of the expression which helps to reconstruct our ancestors’ mythological picture of the 
world.

Using the semiotic method to analyze folk-lore texts enables us to penetrate into the 
closed sphere of mentality, into the values system of a people or an ethnos, and lets us make 
the dominant values existing in a people’s mentality explicit using the regional folklore material. 
The author believes the usage of technologies of axiological studies of folklore will solve the 
main problem of literary education – the development of axiological competence of contempo-
rary schoolchildren. 
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Изучение литературы в  основной школе 
подчинено целям воспитания читателя и граж-
данина, направлено на обретение свободы 
общения с искусством слова и формирование 
ценностно-смысловых  ориентаций обучающего-
ся. В государственном стандарте литературного 
образования ценностно-смысловая  компетент-
ность является доминирующей и «определяет-
ся как сформированность гуманистического ви-
дения мира, понимание духовно-нравственных 
ценностей и мировоззренческих категорий, от-
ражённых в культуре и литературе, способность 
утверждать и отстаивать их»  [12, с. 12].

 Уникальными средствами развития духовно-
ценностного потенциала школьника обладает 
русский фольклор. Фольклор глубинно и нераз-
рывно связан с менталитетом народа, его базо-
выми ценностями бытия, выраженными в яркой, 
доступной художественной форме и транслиру-
ющимися во множестве поколений.

  Фольклорные произведения включаются 
в содержание школьного литературного обра-
зования, начиная с XIX в. В образовательных 
учреждениях накоплен значительный опыт по 
использованию возможностей фольклора для 
развития способностей детей  младшего и сред-
него школьного возрастов, тогда как фольклор 
в старших классах практически не изучается. 
Кроме того, школьная практика, основанная на 
изучении эстетического компонента устного на-
родного творчества, не всегда ориентирована на 
понимание базовых культурных ценностей и глу-
бокого смысла, лежащего  в основе фольклорно-
го текста. Использование аксиологического  под-
хода к изучению фольклора в старших классах 
позволяет преодолеть накопившиеся стереоти-
пы в восприятии и анализе русского фольклора, 
соединяет эстетический и нравственный аспек-
ты прочтения фольклорного текста,  открывает 
смысл высших символов и идеалов националь-
ного менталитета. 

Фольклор с аксиологических позиций вы-
ступает «в качестве обширной смыслопорож-
дающей  и смыслотранслирующей системы» 
[14, с. 13], где смыслы и ценности тесно свя-
заны с древнейшей картиной мира.  В рамках 
аксиологического подхода была разработана 
и апробирована технология изучения фоль-
клора, направленная на овладение учащимися 
вербально-семиотическим кодом и  освоение  
концептуальной картины мира фольклорного 
текста. Под общим термином «технология» мы 
понимаем описание (алгоритм) процесса, сово-
купность целей, содержания, методов и приёмов 
достижения планируемых результатов обучения 
(Селевко Г. К.).

Технология ценностно-смыслового освое-
ния фольклора представляет собой опреде-
ленную систему педагогических действий, на-

правленных на создание необходимой образо-
вательной среды и обеспечивающей эффектив-
ность и результативность овладения учащимися 
ценностным содержанием устного народного 
творчества. Она особенно актуальна в процес-
се обучения старшеклассников (как в общеоб-
разовательной, так и в  профильной школе) в 
связи с тем, что  именно старший возраст харак-
теризуется стремлением  к познанию глубоких 
теоретических вопросов, мировоззренческих и 
ценностно-смысловых категорий.

Особенность  реализации предлагаемой 
технологии в процессе обучения заключается в 
ярко выраженной ценностной направленности 
каждого занятия, которую,  с одной стороны,  
обеспечивает специально отобранное содер-
жание и последовательность этапов работы с 
ним, с другой – выбор методов и методических 
приёмов, ориентированных на раскрытие и по-
нимание глубинных основ фольклорного текста. 

Технология ценностно-смыслового освое-
ния фольклора выстраивается на двух смысло-
вых доминантах – мифологические представле-
ния славян и  фольклор в семиотическом (аксио-
логическом) аспекте (следуя за М. М. Бахтиным, 
отождествляем понятия «аксиологический» и 
«семиотический»). 

Рассмотрим основные этапы реализации 
данной  технологии.

Первый этап – освоение  особенностей 
славянского мировоззрения  –  выстраивается 
на компаративном подходе к изучению мифо-
логии, не столько на рассмотрении отдельных 
мифологических сюжетов и систем, сколько на 
их анализе, направленном на понимание логики 
мышления древних людей. Древним славянам 
было свойственно космоцентрическое мировоз-
зрение, которое по своему отношению к природе 
значительно отличалось от современного – праг-
матического. Такой методологический подход к 
изучению фольклора вполне обоснован: «Для 
интерпретации народной культуры…первосте-
пенное значение имеет понимание субъекта – 
носителя этой культуры, чьи ценности, идеалы, 
стереотипы поведения, образ и стиль жизни она 
выражает, декларирует, предписывает или, на-
против, накладывает запрет, не рекомендует 
для членов сообщества, которые представля-
ют данную культуру, принимая её от предков и 
передавая потомкам» [10, с. 6]. С точки зрения 
семиотики, языковая картина мира – это пер-
вичная смоделированная организация мира, на 
основе первичной картины мира строится вто-
ричная –  фольклорная. Поэтому, чтобы пони-
мать фольклорные тексты,  необходимо  знать 
специфику мировоззрения предков. 

 Приведём в пример таблицу, в которой от-
ражено методическое содержание уроков перво-
го этапа (табл.1).
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Таблица 1

Методическое содержание уроков по изучению фольклора в аксиологическом аспекте  (1 этап)

№ Содержание уроков Ведущий метод:  
эмпатический диалог

Методические приёмы:

1 Уроки мифологии. – Актуальность и значимость изучения мифа в современном 
мире

Сочинение-рассуждение

2
Мифологическое сознание – современное сознание.  Структура мифологического 
космоса (миропорядка): сакральный (священный) и профанный (реальный) миры. 
–  Эклектичное мировоззрение  современного человека

Таблица

3 Создание человека и появление Вселенной как основные события священной 
сферы

Ассоциативные ряды

4
«Священное место» как место прорыва уровней, точка соприкосновения Неба и 
Земли (Мировое Древо, Мировая гора, Мировой столб ). Значимость священных 
мест в жизни современного человека

Культурологический 
анализ реконструированного сла-
вянского мифа

5
Архетипы пограничья: лестница, радуга, пещера, колодец в мифологическом и 
современном сознании

Культурологический анализ ре-
конструированного славянского 
мифа

6
Древнеславянский Мир стихий: огонь, небо, вода и земля. Стихии в современном 
мире

Составление словаря-тезауруса 
по славянской мифологии

7 Мир природы (животные, растения, минералы) и мир  Космоса: (звёзды, солнце и 
месяц) в представлениях древних славян и современных людей

 Схема

8 Мир рода человеческого (род, семья, жрецы).
«Семья – род» в современном сознании

Творческий проект

Прокомментируем содержание таблицы:
1. Особенность представленного материа-

ла заключается в том, что он является основой 
изучения фольклора в семиотическом аспекте. 
Следует отметить, что на первом  этапе идёт не 
просто изучение, а скорее формирование эмо-
циональной сопричастности к культуре своего 
народа через знакомство с важнейшими знако-
выми  категориями мифологического мировоз-
зрения предков, отражёнными в фольклоре. 

2. Специфика содержательного материа-
ла, его интегрированный аксиологический   ха-
рактер приводят  к  созданию такой технологии, 
которая предполагает осознание  и понимание   
ценности  фольклора и выстраивается на осно-
ве  эмпатического диалога. Эмпатический диа-
лог – это урок духовного сотворчества учителя и 
читателя-школьника, в русле которого идёт по-
стижение ценностно-смыслового мира художе-
ственного произведения. В юношеском возрасте 
эмпатическое понимание является важнейшей 
стороной нравственной рефлексии учащихся. 

Вхождение  в мир древности, в мир другой 
культуры  подобным образом имеет обоснова-
ние, поскольку «человек должен научиться жить 
в условиях множества культур, типов сознаний, 
логик, точек зрения». М. М. Бахтин писал: «Ис-
тина не рождается и не находится в голове от-
дельного человека, она рождается между людь-
ми, совместно ищущими истину в процессе их 
диалогического общения» [2, с. 45]. 

Следует помнить, что мы рассматриваем 
процесс обучения как организацию «диалога по-

нимания», когда «высшие» достижения челове-
ческого мышления, сознания, бытия вступают в 
диалогическое общение с предыдущими форма-
ми культуры, следовательно, создание диалоги-
ческой ситуации на первых занятиях – это глав-
нейшая задача учителя. Самый эффективный 
способ это сделать – поставить   перед детьми 
задачу, проблему, вопрос ( Что такое миф, чему 
нас учит миф? Чем мифологическое сознание 
отличается от современного? и т. д.).

3. Методические приёмы служат углубле-
нию представлений старшеклассников о мифо-
логическом сознании наших предков, а также   
позволяют  усилить  «силовое поле  мифологи-
ческой эпохи».

Приёмы могут варьироваться:
1. Составление ассоциативного ряда (са-

кральный – профанный).
2. Составление таблиц, схем («Единство 

мифа и фольклора»).
3. Подготовка сообщения («Небо и Земля – 

супружеская пара в космогонических мифах сла-
вян», «Культ огня  у древних славян», «Живая 
вода и вещее слово в представлениях славян» 
и т. д.).

4. Работа с мифологическим словарём (дать  
определение следующим понятиям: «миф», 
«мифологическое сознание», «мифологическая 
картина мира»,  «космос», «сакральное» и «про-
фанное», «магия» и т. д.).

5. Составление словаря-тезауруса по сла-
вянской мифологии с иллюстрациями  основных 
персонажей славянской мифологии (Мать Земля 
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и Отец Небо, Даждьбог Сварожич,  Перун Сва-
рожич, Огонь Сварожич, Мокошь, другие Боги 
древних славян: Род и Рожаницы, Ярила, Змей 
Велес, боги и духи низшего уровня).

6. Культурологический анализ реконструи-
рованных космогонических мифов и преданий 
древних славян – один из наиболее удачных 
приёмов, ведущий  к пониманию мифологиче-
ских основ. Космогонические мифы в первоздан-
ном виде не сохранились, но существуют мифы, 
реконструированные современными исследова-
телями. 

Методические приёмы обратной связи явля-
ются обязательными и отражают  степень уча-
стия старшеклассников  в диалоге на занятиях:

1. Сочинение-рассуждение (например, на 
тему «Отголоски мифологического сознания в 
мировоззрении современных людей»).

2. Творческий проект («На пути постижения 
миропонимания наших предков» и т. д.).

 В ходе эмпатического диалога возникает 
особое общение между учащимся и учителем, в 
котором участники не просто проявляют те или 
иные грани мифологического и современного 
мышления, но прежде всего определяют свой 
собственный взгляд на мир. Только после полно-
го  и органичного  освоения  особенностей  сла-
вянского мировоззрения, осознания   знака  сла-
вянского менталитета возможно продуктивное 
изучение фольклора в семиотическом аспекте. 

Второй этап – освоение концептуального 
содержания фольклорного жанра. 

Особое место при реконструкции мифологи-
ческой модели мира отводится категории жан-
ра, поскольку именно жанр определяет особен-
ности мировидения человека мифологического 
периода. Смысл жанровой структуры в целом, 
как установлено исследованиями по генезису 
жанров, состоит в создании некоей образной 
«модели» мира, в которой всё сущее обретало 
бы свою цель и свой порядок. Эта модель и есть 
ядро жанра. М. М. Бахтин глубоко исследовал 
содержательность жанровых форм: «В жанрах  

на протяжении веков их жизни накопляются  
формы видения и осмысления определённых 
сторон мира» [3, с. 34]. Таким образом, речь 
идёт о содержательно-духовной  составляющей   
фольклорного произведения. 

Задача жанра – выразить «идейно-
эмоциональное отношение к событиям» – опре-
деляет его принципиальную ориентированность 
на представление некоторой аксиологиче-
ской модели фольклорного коллектива. «Тек-
сты одного фольклорного жанра выстраивают 
«фрагмент или проекцию общей фольклорной и 
мифологической картины народного мировиде-
ния» [11, с. 23].

Отбор фольклорных текстов осуществляет-
ся на основании следующих критериев: соответ-
ствие возрастным особенностям обучающихся  
и их уровню читательской подготовки; жанрово-
стилистическое и лексико-грамматическое бо-
гатство художественного произведения, аксио-
логический потенциал фольклорного текста. 
Возрастному периоду юношества, когда на осно-
ве освоения этнокультурных ценностей своего 
народа старший подросток сознательно подхо-
дит к проблеме нравственно-этического выбора, 
развитию своей духовной сущности, личностно-
му самосовершенствованию, лучше всего подхо-
дит изучение синкретичных  жанров фольклора: 
обрядовые песни, лирические песни, корильные 
песни, причитания, заговор. 

 Тексты каждого жанра по-своему моделиру-
ют действительность,  это зависит от специфики 
текста, его первоначальной функции, времени 
создания и адресата, поэтому одним из путей 
постижения концепции жанра является анализ 
фольклорного текста  посредством изучения ли-
рического образа, а от него – путём выделения 
общих черт при сравнении с другими фольклор-
ным текстами –  к постижению концепции произ-
ведения.

Приведём в пример таблицу, в которой от-
ражено методическое содержание второго эта-
па (табл. 2). 

Таблица 2
Методическое содержание уроков по изучению фольклора в аксиологическом аспекте  (2-й  этап)

Фольклорный жанр Концепция жанра Методический приём
Лирическая песня Идейно-эмоциональное отношение к событиям, выра-

жение представлений  о гармоничных (нормативных) 
и негармоничных состояниях мира

Чтение фольклорного текста, наблюдение 
и сравнение, культурологический коммен-
тарий  

Обрядовая песня Создание своего гармоничного мира Проверка гипотезы,  сравнение, культуро-
логический комментарий  

Причитание Строение новой действительности, «собирание в 
одно целое»

Наблюдение и сравнение, культурологиче-
ский  комментарий  

Величальная песня Реализация магического закона  сопричастности (из-
менение мира при помощи добрых духов)

Эксперимент, сравнение, культурологиче-
ский комментарий  

Заговор Реализация  закона подобия – мир земной является 
отражением мира небесного, наоборот, человек своим 
строением подобен Вселенной

Эксперимент, сравнение, культурологиче-
ский комментарий  
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1. Большинство методических приёмов, 
представленных в таблице,  тяготеет к тако-
му учебному методу, как анализ (по типологии 
учебных методов В. Г.  Маранцмана).

2. Методический приём «чтение фольклор-
ного произведения» обязателен при изучении 
любого жанра,  т. к. он оказывает существенное 
влияние на эмоциональную реакцию читателей, 
воспринимающих фольклорный текст. 

3. М. А. Рыбникова писала о том, что мето-
дические приёмы диктуются природой художе-
ственного произведения. Каждое произведение 
должно быть просчитано и разобрано соответ-
ственно его природе, этим можно объяснить, 
что ведущими являются приёмы наблюдения и 
сравнения, имеющие своё начало в мифологи-
ческом сознании наших предков. 

4. В процессе наблюдения над реалиями 
фольклорного текста обязательна актуализа-
ция приёма культурологического комментария, 
что может осуществляться на различных этапах 
изучения жанра. 

5. Гипотезы, как правило,  создаются на 
основе наблюдения и сравнения и подтвержда-
ются научными изысканиями.

6. Следует отметить,  что жанровый состав 
можно расширить (например, сказка или ми-
фологический рассказ), т. к.практически любой 
фольклорный текст имеет архаическую природу 
и может быть рассмотрен на уроке с позиций ак-
сиологии. 

На третьем  этапе важной задачей является 
освоение базовых концептов фольклорного тек-
ста.  

 Концепт раскрывает ментальность народа 
(способы видения мира, духовного единения 
людей, уровни общественного сознания, на ко-
тором мысль не отчленена от эмоций, привычек 

и приёмов сознания) и его культуры через по-
стижение фольклорного текста. «Ментальность 
понимается  как миросозерцание в категориях 
и формах родного языка, которые соединяют в 
себе интеллектуальные, духовные и волевые 
качества национального характера в типичных 
его проявлениях» [4, с. 45]. Ментальные характе-
ристики отражаются в  концептах,  «культурных 
сгустках в сознании людей» (Ю. М. Лотман). 

Можно выделить следующие древнейшие 
концепты: мировое древо, райская птица, ми-
ровой океан, солнце, − которые преломляются 
в фундаментальных ценностях бытия («роди-
на», «отчий дом», «семья», «природа», «чело-
век», «труд») и  в высших духовных ценностях  
(«добро», «истина», «красота», «сострадание», 
«память», «духовность» и др.). В фольклорных 
текстах в определённой ипостаси концепт реа-
лизуются через образы и мотивы, последние, в 
свою очередь, предстают через призму художе-
ственного приёма (олицетворения, сравнения, 
метафоры и т. д.).

Изучение древнейших концептов осущест-
вляется на уроке путём семиотического анали-
за. Семиотический анализ фольклорного текста 
представляет особый тип его исследования и 
предполагает реконструирование  его концеп-
тосферы, при котором в качестве точки отсчёта 
рассматриваются понятийные категории (кон-
цепты), а целью является выявление способов 
их объективации (мотив, символ и т. д.). Ниже 
представлен фрагмент семиотического анализа 
фольклорных произведений различных жанров, 
где центральным концептом является «мировое 
древо» (табл. 1). 

Таблица 3
Семиотический анализ фольклорного текста (на примере причитания, заговора, обрядовой и  лирической песни)

Концепт Древнейший мотив Образ-символ Художественный  
приём Фольклорный текст

Мировое 
древо

Мотив «родной» и «чу-
жой» стороны

Образ-символ дуб Параллелизм «Ко кресту-то я, ко дубовому»

Мотив «смерти» и «рож-
дения»

Образ-символ бе-
рёза

Олицетворение «Закатилось солнце красное»

Мотив «родного дома» Образ-символ берё-
за (ива, ель, сосна)

Параллелизм «Уж я выйду ли, молодёшенька»

Мотив «смерти» и «рож-
дения»

Кипарис-дерево Олицетворение «На ограждение лошадей и пути-
дороги»

Мировое древо – «образ, воплощающий уни-
версальную концептуализацию мира» [4, с. 398]. 
Каждый из выбранных жанров даёт представле-
ние об определённом этапе существования се-
мантического поля «мировое древо». Отметим, 

что в одном тексте могут сосуществовать не-
сколько концептов. В таком случае анализ фоль-
клорного текста предполагает, во-первых, выяв-
ление набора ключевых слов текста; во-вторых, 
описание обозначаемого ими концептуального 
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пространства; в-третьих, определение базового 
концепта (концептов) этого пространства и вы-
страивание системы текстовых концептов.

В результате семиотического анализа рас-
ширяются знания ученика о мире, это помогает 
не только увидеть  ценностную картину фоль-
клорного произведения, но и постигнуть обще-
человеческие ценности, что сответвуют юноше-
скому  возрастному периоду «начала эпохи по-
знания связей, осознания причин и следствий» 
(В. Г. Маранцман).

Четвёртый этап реализации технологии –   
смысловое объединение, синтезирование по-
лученных в процессе анализа знаний, интерпре-
тация фольклорных произведений путём ком-
плексного анализа. Так, на уроках-практикумах 
старшеклассникам предлагается проанализиро-
вать тексты заговоров дружки с помощью ком-
плексного анализа  («На ограждение поезда»,  
«На ограждение лошадей и пути-дороги», «На 
ограждение лошадей и свадебного поезда»).

Схема комплексного анализа:
1. Дайте характеристику мифологической 

картины мира, представленной в заговоре (при-
говоре): пространство, время, персонажи, пред-
метный мир, тип действия, совершаемого мифо-
логическим персонажем. 

2. Определите типологию словесных фор-
мул и формульных тем в заговоре (приговоре): 
заклинание, молитва; проклятие; угроза; описа-
ние ритуала; мифологический сценарий; маги-
ческий параллелизм; перечисление. 

3. Определите композицию свадебного  за-
говора (приговора): последовательность чере-
дования формульных тем. 

4. Найдите в  заговоре христианские мо-
тивы.

5. Укажите, какой магической функцией об-
ладают обереги и заговоры.

На четвёртом  этапе обучения  происходит  
реализация полученных ранее культурологи-

ческих и аксиологических  знаний учащихся в 
конкретной исследовательской деятельности. 
Безусловно, этапы работы с фольклорными 
текстами могут носить вариативный характер и 
включать в себя  различные формы работы. Од-
нако аксиологическая составляющая занятия, 
подчинённого цели формирования ценностно-
мировоззренческой компетентности старше-
классников, должна оставаться неизменной при 
использовании  аксиологического подхода.

Заключительным, пятым этапом, является 
написание эссе, где будет представлено  личное 
отношение старшеклассника к ключевыми цен-
ностям и понятиям наших предков, отражённым  
в фольклорных текстах.

 В эссе  раскрывается творческий потенциал 
школьника, раскрепощается его мышление, про-
является его личность. Это жанр, нацеленный 
на раскрытие внутреннего «я», на самопознание 
личности. Учитель-практик, известный методист 
В. В. Литвинов, писал, что подобные жанры «ис-
ключают по самому своему характеру механи-
ческую компиляцию чужих мыслей, конгломерат 
чужих формулировок и фраз». И этот этап яв-
ляется завершающим в постижении мифологи-
ческих основ фольклора и позволяет опреде-
лить уровень сформированности ценностно-
смысловой компетентности  обучающихся. 

Таким образом, технология освоения  
ценностно-смыслового фольклора выстраивает-
ся на основе принципов  линейности, последо-
вательности и принципе концентризма, т. е. воз-
вращения к ранее изученному на более высоком 
уровне, что позволяет организовать учебный 
процесс как восхождение от простого к слож-
ному, от первоначальных сведений о фолькло-
ре – к проникновению, «вживанию» в культуру, 
постижению её модели,  ценностей и, следова-
тельно, вечных ценностей бытия. 
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The article deals with one aspect of understanding the texts of mathematical tasks by 
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texts, which greatly complicate their comprehension.

The results of the textual quantitative analysis of modern textbooks in Mathematics for pri-
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В школе дети начинают работать с учебны-
ми текстами. Эти тексты не похожи на художе-
ственные и научно-популярные. Последние от-
личаются, прежде всего, тем, что имеют боль-
шой объём – свыше 10 предложений. Учебные 
тексты (в начальной школе) меньше – в среднем 
5 предложений. 

Понять художественный текст – значит ра-
зобраться в сюжете, увидеть художественные 
образы, понять авторскую позицию. Понять 
учебный текст – значит определить все поня-
тия, содержащиеся в нем, осознать их связь. 
Главное же отличие состоит в том, что инфор-
мацию, полученную из учебного текста, школь-
ник использует впоследствии многократно для 
осуществления познавательной деятельности. 
От того, насколько правильно и полно  учебный 
текст понят, зависит понимание другого учебно-
го материала.

Методы работы с разными видами текстов 
будут значительно отличаться друг от друга,  
т. к. тексты разных групп будут иметь разные 
композиционные, структурные и лингвистиче-
ские особенности.

Мы рассмотрим один из видов учебного тек-
ста – текстовую арифметическую задачу. С таки-
ми текстами младшие школьники работают еже-
дневно на уроках математики и дома. Этот вид 
учебного текста отличается от других учебных 
текстов. Он имеет маленький объём, сложную 
внутреннюю структуру, часто состоит из длин-
ных предложений и синтаксических конструкций, 
считающихся сложными для понимания.

Заметим, что уровень сложности понимания 
текста зависит от многих факторов: информа-
тивности, абстрактности, композиционных осо-
бенностей и т. д. В данном случае нас интересу-
ют два фактора: длина предложений и наличие 
в тексте синтаксических конструкций, сложных 
для понимания.

Длина предложения является существен-
ным показателем его сложности, этот вывод 
поддерживают многие учёные. Считается, что 
предложение понятно, когда осознаются связи 
между значениями слов, входящих в предложе-
ние [6, с. 158]. А межсловесную связь можно осо-
знать лишь в том случае, если соответствующие 
связанные слова одновременно сохраняются в 
кратковременной памяти [4, с. 65]. То есть пони-
мание возможно только тогда, когда всё предло-
жение удерживается в кратковременной памяти. 
Исследования Г. В. Репкиной показывают, что  
второклассники запоминают предложение из 
5–8 слов. Эти параметры, по её мнению, можно 
считать нижней границей оптимальной длины 
предложения [15, с. 134].

Вычислить оптимальную длину предложе-
ния можно, опираясь на скорость чтения. Инфор-

мация переходит из кратковременной памяти в 
долговременную  каждые 3–5 секунд [13, с. 96]. 
Пользуясь этой информацией и зная пример-
ную скорость чтения учащихся, можно опреде-
лить объём кратковременной памяти учащихся 
младшей школы. Учащиеся начальной школы на 
конец первого полугодия должны  читать соот-
ветственно: 2 класс – 50 слов, 3 класс – 75 слов, 
4 класс – 110 слов [14, с. 281].

Исходя из этого, получаем, что нижняя гра-
ница оперативной памяти у второклассника со-
ставляет всего 4 слова, у третьеклассника – 6 
слов, а у четвероклассника – 9 слов, что соот-
ветствует числу Миллера 7 ± 2.

Р. Ф. Флеш разработал шкалу сложности 
текста в зависимости от нескольких компонен-
тов. Длина предложения – один из таких компо-
нентов. В соответствии с его исследованиями 
простое для понимания предложение содержит 
от 8 до 14 слов, сложное – от 15 до 25 слов, 
очень сложное 26 слов и более. Следует учесть, 
что указанные значения применимы к учащимся 
старшей школы.

Многие учёные, в частности А. Грановский, 
М. Ботел, Г. П. Елизарова, считают, что суще-
ственно влияет на понимание предложения 
сложность его конструкции. Самыми сложными 
для понимания считаются сложноподчинённые 
предложения, причастные и деепричастные 
обороты [5, с. 18].

По мнению психологов, трудность понима-
ния сложноподчинённого предложения состоит 
в том, что его части представляют собой нераз-
рывное целое. Значит, чем длиннее сложнопод-
чинённое предложение, чем больше в нём при-
даточных, тем труднее его понять. 

Я. А. Микк отмечает, что «многие школьные 
преподаватели математики убеждались на сво-
ём опыте, что задача, сформулированная в виде 
сложноподчинённого предложения с нескольки-
ми придаточными, вызывает затруднения у уча-
щихся» [13, с. 69].

Мы проанализировали тексты арифметиче-
ских задач в некоторых современных учебниках 
математики с нескольких позиций:

− наличие хотя бы одного предложения, со-
держащего 12 слов и более (Р. Ф. Флэш указы-
вает, что 12 слов содержат предложения «до-
вольно простые» для понимания взрослого че-
ловека. Объём оперативной памяти младшего 
школьника по разным данным не превышает 9 
слов, поэтому будем считать,  что предложение 
из 12 слов и более будет трудным для восприя-
тия);

− наличие текстов, содержащих 2–4 предло-
жения объёмом более 12 слов;

− наличие текстов, содержащих предло-
жения объёмом более 12 слов и сложные для 
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понимания конструкции (сложноподчинённые 
предложения, предложения с причастным и дее-
причастным оборотами).

По 1-й позиции (наличие хотя бы одного 
предложения объёмом более 12 слов) в учебни-
ках В. Н. Рудницкой для 2 класса таких текстов 
29,8 %, для 3 класса – уже 43,5 %,  для 4 класса –  
43,3 % [16; 17; 18]. В учебниках И. И. Аргинской  
таких текстов больше. Во 2 классе – 34,5 %, в 
3 классе – 39,4 %, а в 4 классе – 62,6 % [1; 2; 
3]. В учебниках М. И. Моро показатели для 2, 3 и  
4 классов следующие: 40,1 %, 51,2 %, 73,5 % [10; 
11; 12]. В учебниках Т. Е. Демидовой для 2 клас-
са – 57 %, для 3 класса – 85 %, для 4 класса –  
77 % [7; 8; 9].

Получается, что в современных учебниках 
примерно половина текстов содержит хотя бы 
одно сложное для понимания предложение. На-
личие даже одного предложения, превышаю-
щего показатели границы оперативной памяти, 
будет осложнять понимание текста, т. к.в тексте 
всего 2–3 предложения.  

По 2-й позиции (количество текстов, содер-
жащих 2–4 предложения с количеством слов от 
12 и более) в учебниках В. Н. Рудницкой показа-
тели  для 2, 3 и 4 классов следующие: 2 %, 6,4 %, 
5,6 %. В учебниках И. И. Аргинской таких текстов 
меньше: 2 класс – 1 % текстов, 3 класс – 2 %,  
4 класс – 7 %.  В учебниках М. И. Моро показа-
тели  для 2, 3 и 4 классов такие: 0,9 %, 1,2 %, 
8,9 %. В учебниках Т. Е. Демидовой для 2 клас-
са – 9,8 %, для 3 класса – 22 %, для 4 класса –  
30 %.

Отметим, что в учебниках Т. Е. Демидовой 
таких текстов больше, чем в остальных учебни-
ках. Эти показатели не велики, тем не менее, 
примерно каждый 10-й или каждый 5-й текст, с 
которым работают младшие  школьники, цели-

ком состоит из длинных предложений и труден 
для понимания. 

По 3 позиции (наличие предложений объё-
мом более 12 слов и сложными для понимания 
конструкциями) в учебниках В. Н. Рудницкой 
для 2 класса таких текстов 20,7 %,  для 3 клас-
са – 16,7 %, для 4 класса – 21,7 %. В учебниках 
И. И. Аргинской для 2 класса – 11,2 % текстов, 
в 3 классе – 29 % текстов, а в 4 классе – 47 %. 
В учебниках М. И. Моро показатели для 2, 3 и  
4 классов следующие: 17,8 %, 29,1 %, 45,5 %. В 
учебниках Т. Е. Демидовой самое большое ко-
личество таких текстов: 2 класс – 26 %, 3 класс –  
50 %, 4 класс – 48 %.

Заметим, количество таких трудных текстов 
составляет третью часть всех текстов, а в  не-
которых учебниках доходит до половины. Полу-
чается, каждый третий текст, а где-то и каждый 
второй, труден для понимания.

Полученные данные позволяют сделать вы-
вод о том, что тексты арифметических задач, 
содержащиеся в учебниках по математике для 
младших школьников, не похожи на другие учеб-
ные тексты. 

Текст арифметической задачи короткий (2–3 
предложения), но часто оба предложения длин-
ные и содержат сложные для понимания синтак-
сические конструкции. Получается короткий, ём-
кий и трудный для понимания текст. Обобщая, 
обозначим два принципиальных момента. Во-
первых, оперирование таким текстом требует 
специальных методов работы, которые следует 
выбрать с учётом отмеченных выше особенно-
стей текста. Во-вторых, учиться применять эти 
методы младшие школьники должны на уроках 
русского языка,  а не на уроках математики, т. к.
текст – это языковая единица, изучаемая линг-
вистикой.
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 Содержание коммуникативной компетенции  
в современных программах по русскому языку

В статье проанализировано содержание  коммуникативной компетенции, представ-
ленное в современных программах по русскому языку для общеобразовательных учреж-
дений. В работе рассматривается содержание предметной и общепредметной составля-
ющих когнитивного, регуляторного и личностно-смыслового компонентов коммуникатив-
ной компетенции. Коммуникативная компетенция является инструментальной основой 
для успешного освоения систематических знаний обучающихся по всем предметам, что 
обусловливает её общепредметный характер. Сделаны выводы о недостаточно полном 
представлении регуляторного и личностно-смыслового компонентов коммуникативной 
компетенции  во всех программах по русскому языку, что снижает потенциал коммуни-
кативной компетенции. 
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The Content of the Communicative Competence in Modern 
Curricula for the Russian language Teaching

The article analyzes the content of the communicative competence which is presented 
in modern curricula for the Russian language teaching at comprehensive schools. The paper 
examines the content of the general and special elements of the cognitive, regulative and in-
dividual related components of the communicative competence. Being an instrumental basis 
for the students’ successful systemic learning of all the school subjects the communicative 
competence acquires a general character. There is a conclusion about inadequate presenta-
tion of regulative and individual related components of the communicative competence in all 
the curricula for the Russian language teaching. It reduces the potential of the communicative 
competence.
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На современном этапе русский язык в школах 
города Читы преподаётся по программам, авто- Читы преподаётся по программам, авто-Читы преподаётся по программам, авто- преподаётся по программам, авто-преподаётся по программам, авто- по программам, авто-по программам, авто- программам, авто-программам, авто-, авто-авто-
рами которых являются М. Т. Баранов, Т. А. Ла- которых являются М. Т. Баранов, Т. А. Ла-которых являются М. Т. Баранов, Т. А. Ла- являются М. Т. Баранов, Т. А. Ла-являются М. Т. Баранов, Т. А. Ла- М. Т. Баранов, Т. А. Ла-М. Т. Баранов, Т. А. Ла-. Т. Баранов, Т. А. Ла-Т. Баранов, Т. А. Ла-. Баранов, Т. А. Ла-Баранов, Т. А. Ла-, Т. А. Ла-Т. А. Ла-. А. Ла-А. Ла-. Ла-Ла-
дыженская, Н. М. Шанский; В. В. Бабайцева, 
А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. Лидман-
Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. Никитина, 
Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов, 
Л. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова; М. М. Разу-. Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова; М. М. Разу-Ф. Талалаева, Л. Д. Чеснокова; М. М. Разу-. Талалаева, Л. Д. Чеснокова; М. М. Разу-Талалаева, Л. Д. Чеснокова; М. М. Разу-, Л. Д. Чеснокова; М. М. Разу-Л. Д. Чеснокова; М. М. Разу-. Д. Чеснокова; М. М. Разу-Д. Чеснокова; М. М. Разу-. Чеснокова; М. М. Разу-Чеснокова; М. М. Разу-; М. М. Разу-М. М. Разу-. М. Разу-М. Разу-. Разу-Разу-
мовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Бог-, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Бог-В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Бог-. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Бог-И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Бог-. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Бог-Капинос, С. И. Львова, Г. А. Бог-, С. И. Львова, Г. А. Бог-С. И. Львова, Г. А. Бог-. И. Львова, Г. А. Бог-И. Львова, Г. А. Бог- Львова, Г. А. Бог-Львова, Г. А. Бог-, Г. А. Бог-Г. А. Бог-. А. Бог-А. Бог-. Бог-Бог-
данова, В. В. Львов; С. И. Львова.  

Цель данной статьи – сопоставить совре-
менные программы по русскому языку в аспек-

те содержания компонентов коммуникативной 
компетенции и выявить программу, в которой 
содержание компонентов коммуникативной ком-
петенции представлено более полно и отвеча-
ет требованиям ФГОС второго поколения для 
основной школы. Важность данной компетенции 
обусловлена её метапредметным статусом и ха-
рактером.

 В «Примерной программе основного общего 
образования» по русскому языку Федерального 
государственного стандарта второго поколения 
под коммуникативной компетенцией понимает-
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ся:  «… овладение видами речевой деятельно-
сти и основами культуры устной и письменной 
речи, базовыми умениями и навыками исполь-
зования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения» [3, с. 6]. 

Индикаторами сформированности данной 
компетенции являются коммуникативные уни-
версальные действия, которые составляют «…
инструментальную основу формирования спо-
собности и готовности к освоению системати-
ческих знаний…» [4, c. 17]. В качестве базовых 
универсальных действий в стандарте названы 
следующие: 

– владение всеми видами речевой деятель-
ности;

– умение строить продуктивное речевое 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

– умение адекватно воспринимать устную и 
письменную речь;

– умение точно, правильно, логично и выра-
зительно излагать свою точку зрения по постав-
ленной проблеме;

– соблюдение в процессе коммуникации 
основных норм устной и письменной речи и пра-
вил русского этикета [3, с. 7].

Прежде чем анализировать содержание со-
временных программ по русскому языку в аспек-
те формирования коммуникативной компетен-
ции,  нам необходимо назвать компоненты ком-
петенции и содержание каждого компонента.

В парадигме современных подходов в 
обучении, реализующих идею формирования 
школьника как субъекта учения, компетенция 
включает в себя три компонента [7, c. 90]:

− когнитивный (познавательный), который 
включает  предметные и общепредметные зна-
ния, умения, навыки, способы деятельности;

− регуляторный, включающий знания о при-
ёмах рефлексии и умения самодиагностики, са-
мооценки, самокоррекции;

− личностно-смысловой, который включа-
ет ценностные ориентации школьника, мотивы 
учебно-познавательной деятельности, эмоцио-
нальную окрашенность учебного материала.

Содержание  компонентов коммуникативной 
компетенции в обобщённом виде представлено  
в учебном пособии для студентов педагогиче-
ских вузов под редакцией Е. А. Быстровой  [2,  
с. 27]:

1) предметная составляющая когнитивного 
компонента «включает в себя знание основных 
понятий лингвистики речи – стили, типы речи, 
строение описания, повествования, рассужде-
ния, способы связи предложений в тексте и т. д., 
умения и навыки анализа текста» [2, с. 27];

2) общепредметная составляющая вклю-
чает:

– речевые навыки и умения, продуктивные 
(говорение, письмо) и рецептивные (чтение, ау-
дирование);

– овладение различными видами речевой 
деятельности в разных сферах общения;

– умения выбрать нужную языковую форму, 
способ выражения в зависимости от условий 
коммуникативного акта.

В статье Л. В. Черепановой «Компетент-
ностный подход в обучении русскому языку» 
формирование коммуникативной компетенции 
представлено как интегрированный процесс. 
Интеграция языковедческой, коммуникативной и 
культуроведческой компетенции осуществляет-
ся через общепредметную составляющую когни-
тивного компонента, регуляторный и личностно-
смысловой компоненты  [8]:

– в общепредметную составляющую когни-
тивного компонента входят знания, связанные с 
научным понятием; знания, связанные с получе-
нием и переработкой информации, общепред-
метными умениями и навыками планирования и 
организации учебной деятельности, восприятия 
информации, мыслительной деятельности;

– регуляторный компонент компетенции со-
ставляют знания  о приёмах, средствах и спосо-
бах рефлексии, умения организовывать и коррек-
тировать собственную учебно-познавательную 
деятельность;

– личностно-смысловой компонент включа-
ет систему ценностных ориентаций, осознание 
образования как необходимое личностное каче-
ство; мотивацию познавательной деятельности; 
эмоциональную окрашенность учебного матери-
ала. Включение данного компонента «позволит 
формировать языковую личность, обладающую 
не только предметной компетенцией, но и язы-
ковым сознанием, что, в свою очередь, должно 
привести к формированию социализированной 
духовной личности, осознающей себя частью 
социума, государства, нации» [8].

Таким образом, наличие трёх компонентов 
в содержании коммуникативной компетенции 
является необходимым условием для её фор-
мирования. Рассмотрим, как представлено со-
держание этих компонентов в современных про-
граммах по русскому языку (табл.).
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Из таблицы видно, что предметная состав-
ляющая когнитивного компонента коммуника-
тивной компетенции  во всех программах до-
статочно полно представлена  речеведческими 
понятиями (текст как речевое  произведение, 
структура текста, функционально-смысловые 
типы текста, речевые жанры) и формируемыми 
на их основе умениями.

Общепредметная составляющая когнитив-
ного компонента представлена в программах под 
редакцией Н. М. Шанского, В. В. Бабайцевой, 
М. М. Разумовской следующими умениями:

– владеть техникой чтения, создающей 
условия для сознательного чтения   текстов раз-
ных стилей;

– воспринимать письменную и устную речь;
– анализировать текст, в том числе учеб-

ный;
– систематизировать материал для подго-

товки докладов, сообщений.
На наш взгляд, этого недостаточно, т. к.зна-

чение коммуникативной компетенции в  фор-
мировании функциональной грамотности «как 
способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в 
ней функционировать» [3, c. 7] велико. «Основ-c. 7] велико. «Основ-. 7] велико. «Основ-
ные компоненты функциональной грамотности 
базируются на видах речевой деятельности 
и предполагают целенаправленное развитие 
речемыслительных способностей учащихся»  
[3, c. 7]. 

Регуляторный компонент, позволяющий уче-
нику организовать собственную коммуникатив-
ную деятельность, в данных программах либо 

отсутствует, либо ограничивается умениями на-
ходить и исправлять ошибки в собственной и чу-
жой устной и письменной речи. 

Наполнение личностно-смыслового компо-
нента  в программах недостаточно. Предпола-
гается в качестве мотивации к познавательной 
деятельности формирование способности к со-
вершенствованию собственной речи, обогаще-
нию словарного запаса учащихся. 

Отсутствие наполнения или неполное со-
держание этих компонентов  в учебных про-
граммах снижает потенциал коммуникативной 
компетенции и не позволяет достичь личност-
ных результатов, представленных в стандартах 
второго поколения в качестве основных:

– понимание русского языка как одной из 
основных национально-культурных ценностей, 
определяющей роли в развитии интеллектуаль-
ных, творческих и моральных качеств личности;

– осознание эстетической ценности русского 
языка, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры;

– достаточный объем словарного запаса 
и усвоенных грамматических средств для сво-
бодного выражения мыслей, способность к са-
мооценке на основе наблюдения за собственной 
речью [3, с. 5].

Наиболее полно содержание каждого ком-
понента коммуникативной компетенции пред-
ставлено в программе С. И. Львовой. 

Таким образом, программа С. И. Львовой 
отвечает целям ФГОС второго поколения для 
основной школы.
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Журнал «Родной язык в школе» был основан 
в 1914 г. на собственные средства замечатель-
ным ученым-педагогом Алексеем Матвеевичем 
Лебедевым (1881–1953). До 1918 г. редакция 
располагалась в мужской гимназии г. Ярослав-
ля, но журнал скоро привлёк к себе внимание 
и с 1918 г. стал издаваться в Москве. В 20-е гг.  
XX в. это было уникальное издание, в нём печа-
тались крупнейшие лингвисты и литературоведы:  
А. М. Пешковский, Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново, 
Л. А. Булаховский, М. Н. Петерсон, А. В. Артюш-
ков, С. И. Абакумов, А. В. Миртов, В. А. Малахов-
ский, А. Н. Гвоздев, И. П. Лысков, Г. Н. Поспелов,  
С. И. Дмитриев, И. П. Плотников и др., методи-
сты: П. О. Афанасьев, Н. С. Рождественский,  

А. М. Смирнов, Н. М. Соколов, А. В. Текучёв,  
М. А. Рыбникова, С. А. Золотарев, В. В. Голуб-
ков, В. С. Габо, В. К. Сережников, А. И. Павлович 
и другие.

В 20-е гг. «Родной язык в школе» был на 
гребне научных и школьных проблем. Только 
этот журнал, единственный среди множества 
современных ему, подробнейшим образом осве-
тил Первый Всероссийский съезд учителей рус-
ского языка 1916/17 г.: публиковал доклады или 
их подробные рефераты, излагал дискуссии 
по поводу докладов, в том числе и те, которые 
выплеснулись на страницы других журналов и 
газет. Так как труды cъезда, в силу социально-
политических условий, не были изданы, публи-
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кации журнала «Родной язык в школе» наряду 
с брошюрой тезисов докладов до сих пор явля-
ются единственными свидетельствами о съезде. 
Журнал опубликовал первую, послесъездовскую 
школьную программу по русскому языку [30], ав-
торами которой были Д. Н. Ушаков, М. Н. Петер-
сон, Н. М. Соколов, положившую в основу науч-
ную, фортунатовскую грамматическую теорию, и 
последующие редакции этой программы. 

После этого пошла чреда школьных учеб-
ников, написанных лучшими отечественными 
учеными: А. М. Пешковским, Д. Н. Ушаковым,  
С. И Карцевским, Н. Н. Дурново, А. В. Миртовым, 
В. А. Малаховским, Л. А. Булаховским, С. И. Аба-
кумовым, А. Б. Шапиро, М. Н. Петерсоном и др. –  
учебники несли в школу новую, формально-
грамматическую теорию, журнал был ареной 
научных дискуссий по поводу отражённых в 
учебниках теоретических идей их авторов, и в 
этих дискуссиях развивалась и оттачивалась 
сама фортунатовская теория. Именно этот жур-
нал опубликовал первую, каноническую статью 
МФШ [1]. Новое научное содержание школьной 
грамматики требовало новой методологии и ме-
тодики: журнал 20-х гг. – кладовая методических 
идей и педагогических открытий. 

Яркая черта журнала – злободневность. Он 
не только откликался статьями на новые идеи в 
науке и методике, но и вёл  литературную хро-
нику, публиковал отзывы о книгах (в журнале 
был раздел «Книги, поступившие в редакцию»), 
отдельно – раздел «Новости учебной и научной 
литературы», где публиковались аннотации и 
рефераты интересных статей из других журна-
лов. С 1930 г. журнал заводит раздел «Книжная 
полка», где публикует списки вышедшей научной 
(литературоведение и языкознание) и учебно-
методической литературы. Анализ истории жур-
нала «Родной язык в школе» и его роли для от-
ечественной науки и школы – задача большого 
научного исследования.

Вместе с тем журнал 20-х гг. – историческое 
свидетельство переломной эпохи. Показатель-
на история смены редакций и названий журна-
ла. С № 7 1925 г. соредактором А. М. Лебедева 
становится В. Ф. Переверзев, литературовед 
вульгарно-социологического направления. С 
1928 г. в редакционной коллегии А. М. Лебеде-
ва уже нет, отв. редактор И. Н. Кубиков (по от-
делу литературы), А. М. Пешковский (по отде-
лу языка). Сам журнал в соответствии с новой 
концепцией единой трудовой школы (об этом 
ниже) переименован: теперь это «Родной язык 
и литература в трудовой школе». В 1929 г. в свя-
зи с отменой «единой трудовой» школы журнал 
переименовывается в «Русский язык в советской 
школе», отв. редактор П. И. Лебедев-Полянский. 
В 1932 г. журнал называется «Литература и 

язык в политехнической школе», отв. редактор  
Ф. М. Головенченко; В 1934 г. – «Русский язык 
и литература в средней школе», отв. редактор 
С. А. Каменев. В 1936 журнал распался на два: 
«Русский язык в школе» и «Литература в шко-
ле», в этом виде он существует до сих пор.

Большевики хорошо понимали роль шко-
лы в воспитании преданных режиму граждан и 
сразу же взяли дело обучения и воспитания в 
свои руки. Школа, которая в просвещённом го-
сударстве должна быть вне политики, в стране 
советов была объявлена орудием политики. На 
знаменитом III Всероссийском съезде РКСМ  
(4 октября 1920 г.), где Ленин призвал молодёжь 
«учиться, учиться и ещё раз учиться», он заявил: 
«Я постараюсь ответить и на вопрос, как нуж-
но учиться: только связывая каждый шаг дея-
тельности в школе, каждый шаг воспитания, 
обучения и образования неразрывно с борьбой 
всех трудящихся против эксплоататоров». 
[Цит. по: 29, с.  15. Выделено мной – Л. П.] 

Одним из главных деятелей по преобразо-
ванию школы в указанном партией направлении 
была Н. К. Крупская. В 1917 г. она составляет про-
ект программы партии по народному образова-
нию, после Октябрьской революции становится 
членом коллегии Наркомпроса, руководит внеш-
кольной работой, организует Главполитпросвет, 
является председателем научно-педагогической 
секции Государственного ученого совета (ГУСа). 
Под руководством Н. К. Крупской в 1922 г. стали 
разрабатываться новые школьные программы, 
которые должны были отвечать политическим 
требованиям правящей партии. Эти программы 
получили название  комплексных. 

В 1922 г., в № 2 журнала «На путях к но-
вой школе», который был органом научно-
педагогической секции ГУСа, Н. К. Крупская опу-
бликовала статью «К вопросу о программах», где 
критиковала старые программы, с обычным для 
большевиков враньем: «Старые программы шко-
лы начальной в прежние времена составлялись 
с расчётом, что рабочему и крестьянину много 
знать не для чего, что не его дело организовы-
вать производство, его дело – быть усердным, 
аккуратным, умелым исполнителем. Программы 
школ второй ступени писались для привилеги-
рованных классов, которым – по старым обыча-
ям – трудиться придётся мало, которые имеют 
свободного времени видимо-невидимо и могут 
наполнять его изучением древних языков и вся-
ких других предметов, с живой действительно-
стью не связываемых» [5, с. 5]. В 1924 г. вышли 
«Новые программы единой трудовой школы». 
Методическое письмо к ним было подписано 
председателем научно-педагогической секции 
ГУСа Н. Крупской, зав. Главсоцвосом О. Бем, 
зав. отделом единой школы А. Толстовым. Здесь 
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была заявлена новая, большевистская концеп-
ция школьного обучения. Прежде всего, школа 
была переименована в единую трудовую. Поче-
му трудовая? – «…Не только потому, что пре-
подавание в ней ведётся при помощи трудового 
метода, не только потому, что труд входит непре-
менной составной частью в школьную жизнь, но 
также и потому, что труд, трудовая деятельность 
людей должна являться той жизненной осью, 
вокруг которой должна вращаться вся школьная 
программа» [11, с. 3].

В трудовую деятельность детей включалось 
и школьное самоуправление: «Такой характер 
работы школы, какой нарисован выше, и суще-
ство самих задач, стоящих перед школой, – всё 
это требует того, чтобы дети привыкали к орга-
низованному коллективному труду. Поэтому 
очень важно дать в школе должное место дет-
скому самоуправлению и важно при этом втяги-
вание детей в планирование своей работы и ее 
учёт». [29, с. 15–16. Выделение источника] 

Почему единая? – Потому что «в основу про-
граммы как первой, так и второй ступени кладёт-
ся изучение трудовой деятельности людей. Этим 
создаётся та внутренняя связь между темами 
отдельных бесед, между различными предме-
тами, которая так необходима, так осмысливает 
всё преподавание» [11, с. 4]. Как осуществлялся 
этот принцип единой трудовой школы? – Пред-
меты преподавания были заменены комплекса-
ми. Работа школы была организована по трём 
циклам: 1. Природа и человек; 2. Труд; 3. Обще-
ство. Содержание учебы разделялось ещё по се-
зонам: осенне-зимний триместр, зимне-весенний 
триместр, весенне-летний триместр. И по темам: 
Октябрьская революция, Зимние революцион-
ные праздники, Приближение весны и т. д. Ком-
плексные программы связали обучение с произ-
водством. Поскольку производственная жизнь в 
городе и деревне разная, то разными были и про-
граммы для школ: городских и деревенских. Вот 
фрагмент программы деревенской школы 2 года  
I ступени зимне-весеннего триместра [29, с. 30].

3. Домашние животные

Природа и человек Труд Общество

Жизнь и строение домашних животных. 
Корова и теленок. Мелкий рогатый скот в 
сравнении с коровой. Лошадь – рабочее 
животное. Свинья – мясное животное. Раз-
ведение кроликов. Кошка – хищное живот-
ное. Собака, её служба в доме. Зарисовка 
домашних животных. Чтение соответству-
ющего литературного материала и усвое-
ние соответствующих песен и стихов.

Помощь в уходе за домашними 
животными. Участие в обработ-
ке молока и получение из него 
разных продуктов. Подсчёт удоя 
коровы и козы. Подсчёт корма до-
машних животных. Умножение в 
пределах 1000.

Экскурсии по мере возможности (молочная 
ферма, племсовхоз, кожевенный завод). 
Добывающая и обрабатывающая деятель-
ность человека (на примере). Что такое 
фабрика и завод? Город как промышлен-
ный центр. Рассказы о городе и городской 
жизни. Количество деревенского скота 
(подсчёт и сравнение). Наёмный труд в 
деревне. Классовый состав в деревне: бед-
няк, середняк, кулак. Коллективные пись-
менные работы на вышеозначенные темы 
с иллюстрациями

Обращает на себя внимание отсутствие в 
Программе систематического подхода к изуче-
нию русского языка и математики. Это оговари-
валось особо: «Усвоение навыков речи, письма, 
чтения, счёта и измерения должно быть тесней-
шим образом слито с изучением реальных явле-
ний, – и не должно быть в школе арифметики и 
русского языка как отдельных предметов» [29, 
 с. 14].

Программа Н. К. Крупской была идеалистич-
ной и утопичной: в её осуществлении должны 
были участвовать самые широкие круги обще-
ственности: «Наркомпрос вырабатывает общую 
программу. Места определяют – соответствен-
но району – тот материал, который подлежит 
изучению, обследованию учителями и учени-
ками. Было бы чрезвычайно важно устроить 
ряд учительских съездов по производственным 
районам, с представителями исполкомов, мест-
ных земотделов, отделов ВСНХ, здравотделов, 
представителей с. х. опытных станций, промыш-

ленных предприятий и пр. и обсудить производ-
ственный материал, который необходимо прора-
ботать в школе. <...> Как это сделать, и должны 
намечать учительские съезды производственных 
районов» [11, с. 6]. «Придётся работать каждому 
[учителю] самостоятельно, придется обратить 
особое внимание на коллективную работу, орга-
низовывать кружки для проработки материала, 
придется устраивать конференции, совещания. 
Губ. и УОНО должны всячески содействовать 
этой работе. Будет содействовать ей и союз ра-
ботников просвещения. Должны помогать педа-
гогические вузы и педтехникумы. Каждый дол-
жен сделать что может» [29, с. 17].

Следствием установки школьных программ 
на производство было внимание к краеведению. 
Но при этом: «Не памятники старины, не архи-
тектурные стили построек, не фольклор должны 
составлять стержневую ось школьного краеве-
дения. Такой осью должна быть трудовая дея-
тельность людей и её организация» [29, с. 19].
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Как видим, большевистская программа име-
ет коренное отличие от программ дореволюци-
онной школы. В старых программах и трудах 
ученые говорили о развитии духа учащегося –  
через ознакомление с литературой и язы-
ком, с историей России, с историей культуры  
(Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский, К. Д. Ушин-
ский, В. В. Розанов и др.). В большевистских про-
граммах историю культуры поменяли на исто-
рию средств производства. Духовное сменилось 
материальным: «материя первична, сознание 
вторично». 

Комплексные программы действовали до 
1928 г., когда под влиянием роста безграмотно-
сти, безуспешности обучения чтению методом 
целых слов, невозможности поднять на школь-
ное дело широкую общественность, отсутствия 
научной разработки межпредметных связей и 
др. они были заменены более реалистичными. 
Однако политизация и идеологизация школы не 
была отменена, она росла вместе с усилением 
политической диктатуры. Свидетельством тому 
является язык публикаций журнала «Родной 
язык в школе».

Прежде всего бросается в глаза компози-
ционная особенность рецензий 20-х гг.: отрица-
тельное даётся в начале, и много; положитель-
ное – немного, и в самом конце. Другая особен-
ность – нигилистическое отношение к наследию. 
Так, в статье о краеведении автор содержатель-
но пишет об изучении истории, этнографии и то-
понимии родного села. Но в конце – шаблонная 
фраза, характеризующая отношение к традиции: 
«Молодое поколение решительно становится на 
сторону новых веяний, а старое, ворча и него-
дуя, сходит со сцены, теряет почву» [12, с. 179].

Культурный язык  первых сборников журна-
ла сменяется языком улицы.  Ю. Либединский 
пишет: «Возьмите Николая Ростова. Что это за 
тип? Оценим его объективно: тип сволочного по-
мещика. Вначале помещичий сынок, а потом (го-
воря нашей терминологией) белогвардеец. Его 
бы в расход пустили в два счёта. Он бьёт мужи-
ков по зубам и разбивает кольцо о морду своего 
холопа». [Цит. по: 36. 1926. № 11−12. С. 93−94]. 
Не церемонится даже образованный Луначар-
ский: «В группе Маяковского имеются несколько 
поэтов с крупными талантами – Асеев, Третья-
ков. Всем им, по-видимому, трудновато дается их 
новая дорога. Богатство сюжетов, сила чувства, 
которые принесла с собой революция, плохо 
вкладываются в ту изощренность, которую они 
приобрели раньше в качестве последышей бур-
жуазной культуры». [Цит. по: 36. 1926. № 11−12. 
С. 92. Курсив в цитатах мой – Л. П.]

Другая особенность – «фронтовая» и по-
литическая лексика в названиях учебных по-
собий: Кременский Н., Мамонов В., Феддерс Г.  

Путь борьбы. Рабочая книга по литературе. М., 
1927. [Цит. по: 36. 1927. № 1. С. 367]; Петрова 
Е. Рабочий класс в борьбе. М., 1926 [Цит. по: 
36. 1926. № 9. С. 367]; Войтоловский Л. Героизм 
революции (Парижская Коммуна – Октябрь). 
Историко-литературная хрестоматия ХIX и  
XX вв. М., 1924. [Цит. по: 36. 1927. № 1. С. 204]; 
Петрова Е. Пролетаризация деревни и кре-
стьянские восстания. (Б/г, б/м) [Цит. по: 36. 1926. 
№ 9. С.  367]; Хрестоматия по истории первой 
русской революции. Под ред. Калашникова. М., 
1925. [Цит. по: 36. 1926. № 11−12. С. 204]; Серп и 
молот. Книга для чтения в труд. школе. Первый 
год II ступ. Сост. Ефремин, Игнатьев и др. 2 изд. 
М.–Л., 1925 [1926/11–12: 297]. Решения съездов 
словесников именуются резолюциями.

Однако 20-е годы – не только мир борь-
бы, но и созидательного труда: Гусева А. В 
стране свободного труда. Рабочая книга для го-
родских школ малограмотных. Под ред. Д. Бон-
дарева и Л. Фрид [Цит. по: 36. 1927. № 1. С. 367]; 
Петрова Е. Крестьянский труд в пореформен-
ной деревне. (Б/г, б/м) [Цит. по: 36. 1927 № 1. С.: 
367]; Курская А. и Розанова А. Мы строим но-
вый мир. Хрестоматия для чтения и работы в 
кружках политграмоты и для самообразования. 
М., 1927 [Цит. по: 36. 1927. № 1. С. 367]; Своими 
силами. Рабочая книга для старш. кл. I ступ. Ч. I. 
Вып. I. Л., 1925. От станка к книге. Ч. I. Под ред. 
А. Пешковского. М., 1925. и др.

Важно отметить, что это названия пособий 
не по истории, а по русскому языку: это хре-
стоматии, которые содержали языковой мате-
риал для упражнений, в соответствии с мето-
дологической установкой на наблюдения над 
языком: изучаться в школе должен не учебник 
грамматики, а живой язык – это провозглашала 
программа по русскому языку, разработанная  
Д. Н. Ушаковым, М. Н. Петерсоном и Н. М. Со-
коловым [30], написанная в соответствии с резо-
люциями Первого Всероссийского съезда учите-
лей русского языка 1916/17 г. (см. об этом: [24]). 
Однако жёсткое партийное руководство школой 
обрекло её на политизацию всего школьного ма-
териала, включая математику [13]. 

В школьный обиход входят новые, акту-
альные для времени жанры работ по раз-
витию речи: сочинение лозунгов, газетных 
заголовков; составление докладов: отчётных, 
ревизорских, академических, литературных, 
докладов-проектов [35; 19, с. 22–24, 77–79]; аги-
тационных пропагандистских выступлений [21, 
с. 52–62]; конспектирование политических ста-
тей [22].

Черта времени – плакатный стиль, в том 
числе в названии учебного пособия: «Долой не-
грамотность. Материалы для занятий после 
букваря. Изд В. Ч. К. по ликвидации безграмот-
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ности» [Цит. по: 36. 1919−1922 № 1(2), 1923. 
С. 1923: 172]. Прочитай и расскажи. Подвиж-
ная хрестоматия для чтения и рассказывания в 
младших группах школы I ступени. М., 1926 [Цит. 
по: 36. 1927. № 1. С. 367]

Широко распространено слово красный. В 
названиях хрестоматий: «Красная Новь. Хрест. 
для труд. школы» [Цит. по: 36. 1926. № 11−12.  
С. 297]; «Красное слово. Книга для чтения по 
русскому языку в трудовых школах Украины (на 
русском языке)». 5-й год обучения. Сост. И. Анто-
нов и В.Родионов. (б/м), 1926 [Цит. по: 36. 1927. 
№ 1. С. 367]; На красных путях. 1-я книга для 
транспортника (авторы Колодная А. и Голант Е.). 
1926. [Цит. по: 36. 1927. № 1. С. 367], «Красная 
звезда, вторая рабочая книга по русскому языку 
для татарских и башкирских школ». Изд. 2. Ка-
зань, 1930. Журналов: «Красная молодежь» [Цит. 
по: 36. 1926. № 11−12. С. 91]. Букварей: «Крас-
ное детство. Русский букварь». [Цит. по: 36. 
1919−1922. № 1(2) − 1923. С. 172]; «Красный па-
харь. Деревенский букварь для взрослых». [Цит. 
по: 36. 1927. № 7. С. 350]. Издательств: Красный 
мир (Кострома), Красная книга (Орел), Красная 
новь (Москва) и др. на втором месте – новый. 
В названиях книг: Полтавский С. Новому ребён-
ку – новая сказка. Этюд для родителей и воспи-
тателей. Саратов, 1919 [Цит. по: 36. 1919−1922.  
№ 1(2) – Цит. по: 36. 1923. С. 1923: 172]; Голант В.  
и Соловьев В.; На новых путях. Рабочая книга 
для сельских школ и малограмотных Северо-
Западной области. [1927/1: 367]; Курская А. и 
Розанова А. Мы строим новый мир. Хрестома-
тия для чтения и работы в школах и кружках по-
литграмоты и для самообразования. [Цит. по: 36. 
1927. № 1. С. 367]. Изд-во: Новая Москва [Цит. 
по: 36. 1927. № 1. С. 368].

Двадцатые – это начало распространения в 
науке и образовании вульгарно-социологичес-
кого метода. Его теоретики, марксистские фило-
софы, историки и литературоведы А. Богданов,  
М. Покровский, В. Фриче, В. Шулятиков, А. Де-
борин, В. Переверзев и др. рассматривали про-
изведения культуры и науки в связи с развитием 
средств производства, материальными усло-
виями  жизни и классовой принадлежностью их 
создателей. История России была переписана 
заново. Духовная жизнь России была устранена 
из истории, исторические события подавались 
как результат действия материальных, произ-
водственных, а также социально-классовых об-
стоятельств. 

Переосмысливалась и школьная про-
грамма. Вот как толкуется теперь творчество  
М. Ю. Лермонтова: «Либеральные и противокре-
постнические сцены в его драмах можно было 
бы поставить в более широкую связь с быстрым 
подъёмом промышленности в 30-е годы, падени-

ем крепостного хозяйства и ростом торгового и 
промышленного капитала» [6, с. 197]. Восстание 
декабристов, изменение политических взглядов 
Пушкина ставились в зависимость от цен на 
хлеб. Толстой выражает взгляды патриархаль-
ного крестьянства, Пушкин – мелкопоместного 
капитализирующегося дворянства, Гоголь – 
мелкопоместного консервативного дворянства. 
Крупнейшим событиям русской истории дава-
лись вульгарно-социологические, упрощённые, 
зачастую оценочные толкования. Вот фрагмент 
словарной статьи из «Малой советской энцикло-
педии» об Отечественной войне 1912 года. 

«Отечественная» (кавычки! – Л. П.) война, 
русское националистическое название войны, 
происходившей в 1812 между Россией, с одной 
стороны, и Францией (в союзе с Пруссией и 
Австрией), с другой. <...> Грандиозность заду-
манного Наполеоном плана превосходила тех-
нические возможности того времени: русское 
бездорожье, огромные переходы и полная не-
возможность организовать продовольственное 
снабжение быстро привели «Большую армию» к 
разложению и мародерству; последнее и было 
причиной развития партизанской войны:  воо-
ружённые чем попало крестьяне, защищая от 
французов своё имущество, легко справлялись 
с разрозненными и голодными франц. отря-
дами. Отсюда и берёт начало т. н. (sic! – Л. П.) 
народная война 1812, из-за которой вся война 
получила пышное название «Отечественной»: 
дело тут было не в подъёме патриотического 
«духа» (кавычки! – Л. П.), но в защите крестьяна-
ми своего имущества [17, с. 186–187].

О Смутном времени «Смута» − название 
крупнейшей крестьянской революции нач.  
XVII в., принятое гл. обр. в дворянской и буржу-
азной историч. литературе. Термин «С. в. » воз-
ник в указанный период в контрреволюционных 
кругах и заключает отрицательную оценку револ. 
движения» [18, с. 63]. 

О Минине: «Буржуазная историография 
идеализировала М.-С. как бесклассового борца 
за единую «матушку-Россию» и пыталась сде-
лать из него нац. героя» [16, с. 229]. О Пожарском: 
«Князь, деятель т. н. Смутного времени, высту-
пивший представителем дворянства («служилых 
людей») и ставший во главе ополчения, органи-
зованного мясником Мининым-Сухоруковым на 
деньги богатого купечества. Это ополчение по-
кончило с крестьянской революцией и освобо-
дило Москву (1612) от захвативших её поляков, 
после чего собрался в 1613 земский собор, из-
бравший на царство первого Романова – Михаи-
ла. В царствование последнего П. получил ряд 
крупных земельных пожалований и назначение 
новгородским воеводой (1628), а в 1636 – на-
чальником Московского судного приказа» [17,  
с. 651–652. Курсив в цитатах мой – Л. П.] – Намек 
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на то, что Пожарский действовал как бы не бес-
корыстно, но при этом ни слова о том, что Ми-
хаил Романов был поставлен на царство после 
отказа от царского престола Пожарского: первое 
предложение было сделано ему!

В духовном искали материальную основу 
буквально. А. Ф. Лосев вспоминает: «Э. К. Ро-
зенов <...> доказывал, что музыка есть «соля-
ной» раствор студенистых белков, то есть на 
три четверти вода. <...> С. Л. Толстой (сын Льва 
Толстого), большой знаток музыкальной этно-
графии, «всерьёз доказывал, что музыка – это 
не что иное, как биологическая борьба за суще-
ствование животных видов, причём иной раз до-
казывал это своими записями каких-то узбекских 
или таджикских народных песен. <…> Кто-то, не 
помню, уверял в те времена в консерватории, 
что две темы сонатного аллегро есть изображе-
ние борьбы капиталистов и пролетариата. <...> 
Один известный в те времена теоретик музыки, 
Б. Л. Яворский, проповедовал теорию так назы-
ваемого «ладового тяготения» в музыке, причём 
тут же исступлённо доказывал, что это есть раз-
новидность всемирного тяготения» [14, с. 183].

Вульгарный социологизм, поддерживаемый 
официальной политикой, уничтожал культу-
ру: «В те пролеткультовские времена то и дело 
выступали теоретики музыки, требовавшие ка-
тегорического запрета исполнять Чайковского 
якобы из-за его мещанства и нытья, Римского-
Корсакова – за его либеральное народничество, 
Мусоргского – за его старомосковское мракобе-
сие, Танеева – за академизм, Глинку – за его ро-
мантизм и монархизм, Скрябина – за мистицизм, 
Листа – за пустую и дешёвую виртуозность, Рах-
манинова и Глазунова – за эмигрантство, Вагне-
ра – за фашизм, Шопена – за салонщину» [14, 
с. 186].

В языковедении вульгарно-социологический 
подход нашёл выражение в «новом учении о 
языке» акад. Н. Я. Марра. В публикациях 20-х гг. 
он выступил против сравнительно-исторического 
языкознания и доказывал единство происхожде-
ния всех языков из процессов производства, а 
их эволюцию ставил в зависимость от смены 
социально-экономических формаций. 

На страницах журнала появляются статьи 
новой тематики: Митягин К. С. Метод экономиче-
ского материализма и его применение в исто-
рии литературы [Цит. по: 36. 1923. № 3]; Келтуя - 
ла В. А. Основы историко-материалис-
тического подхода к изучению литературного 
произведения [Цит. по: 36. 1924. № 6]; Сердю-
ченко Г. П. Обучение грамоте на рефлексологи-
ческой основе [Цит. по: 36. 1927. № 4]; Благой Д. 
«Евгений Онегин» Пушкина (опыт социологи-
ческого анализа) [Цит. по: 36. 1927. № 5, 6]; Да-
нилов Г. К. Марксистский метод в лексикологии 
[Цит. по: 36. 1929. № 6]; Т. Алёшина «Свидание» 

Тургенева и «Егерь» Чехова (влияние классовых 
особенностей на разработку тождественного 
сюжета) [Цит. по: 36. 1927. № 1] и др.

Переписывалась история русской литера-
туры: Книга «не претендует на исчерпывающую 
научную историю литературы, она является 
только пособием для изучения отражения в 
литературе классовой борьбы, подготовитель-
ной ступенью для чтения самих литературных 
произведений» [15, с. 197]. Один автор предла-
гал «сравнить стили Есенина и Казина  в связи 
с классовой принадлежностью авторов» [26,  
с. 187]; другой одобрительно отзывался о вы-
ставке преподавательницы: «Оригинально вы-
брана и проведена здесь проработка «Бедной 
Лизы» Карамзина, давшей большой материал 
прежде всего для выяснения классовых соотно-
шений, а также для работы над стилем автора и 
над жизнью языка» [9, с. 175]; третий указывал 
на недостаток книги: «…Анализ языка и творче-
ства детей идёт почти без всякой связи с анали-
зом социальной среды, в которой ребёнок живет. 
<...> В центре книги проф. Соловьева анализ 
творчества Гали Б-ц (в периоде 11–13 с полови-
ной лет), а между тем мы ничего не знаем, кто 
были её родители, чем они занимались, какого 
были материального достатка и т. д. » [2, с. 342. 
Курсив в цитатах мой – Л. П.]. 

Методика преподавания литературы в шко-
ле обогащается не только за счет педагогики, но 
и «за счёт жизни»: в школу в качестве методи-
ческого приема приносятся методы социально-
политической работы с населением. Так, в Ле-
нинградском обществе изучения преподава-
ния языка и словесности на заседании русской 
секции 15 декабря 1925 г. был прочитан доклад 
Краснова «Анкета при изучении литературы». 
Автор, отмечая достоинства «анкетного» мето-
да, привёл в качестве иллюстрации анкету «на 
Раскольникова»: 

«1) Имя, отчество, фамилия, 2) возраст,  
3) национальность, 4) сословное положение,  
5) имущественное положение, 6) психическое 
и физическое состояние, 7) средства к жизни,  
8) семейное положение, 9) занятие, 10) особые 
приметы, 11) образовательный ценз, 12) основ-
ные черты характера, 13) политическая окраска, 
14) печатные труды, 15) общее мировоззрение, 
16) религиозные убеждения, 17) самооценка,  
18) отношение к родине, 19) отношение к дру-
гу, 20) отношение к Соне, 21) причины престу-
пления, 22) причины, приведшие к признанию,  
23) отношение к жизни и к смерти» [31, с. 251].

При этом главным в такой работе являет-
ся не знание литературы, а умение составлять 
анкету! Так, один автор советует «не зубрить 
биографию Пушкина, а составить анкету о жиз-
ни Пушкина». При этом «учащийся получает не 
чисто отвлеченное знание биографии, а навык, 
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метод работы. Он может забыть даты, факты, он 
может забыть всю биографию – и пусть! Но оста-
нется привычка, прочный условный рефлекс» 
[Цит. по: 36. 1926. № 4. С. 177].

На уроки литературы пришли литератур-
ные суды над персонажами, статью против это-
го приёма журнал напечатал «в порядке обсуж-
дения» [8].

Наиболее убеждённым автором вульгарно-
социологического направления в журнале был  
В. В. Данилов. Вот названия некоторых его 
статей: «Недоросль» в свете классового са-
мосознания дворянства второй половины  
XVIII века [Цит. по: 36. 1924. № 6]; «Отцы и дети» 
Тургенева как социально-экономический мо-
мент» [Цит. по: 36. 1925. № 8]; «Анна Каренина»  
Л. Н. Толстого и кризис среднедворянского вла-
дения после 1861 года [Цит. по: 36. 1926. № 9]; 
«Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова и со-
циальная идеология автора [Цит. по: 36. 1927. 
№ 1]; Классовая обусловленность «Повестей 
Белкина» Пушкина [Цит. по: 36. 1927. № 3] и др. 

Марксист В. В. Данилов предъявлял обви-
нения Д. Н. Ушакову при обсуждении новой про-
граммы по русскому языку, сменившей в 1928 г. 
комплексные (Д. Н. Ушаков руководил работой 
над программой): «Составители прошли мимо 
марксистского анализа языка (программы отста-
ли в этом смысле на целое столетие) и стоят на 
идеалистической позиции, глядя на языки как 
на организм саморазвивающийся. <...> Опыт ра-
боты по языку в 5-м классе показывает, что дети 
могут воспринять язык как систему условных 
рефлексов. Классовый характер языка должен 
быть усвоен учащимися» [10, с. 138. Курсив мой –  
Л. П.]. Д. Н. Ушаков отвечал с присущим ему до-
стоинством и остроумием: «Тов. Данилову я от-
вечу пожеланием, чтобы он и другие марксисты 
поскорее дали материал, из которого школа мог-
ла бы отобрать пригодное ей для марксистского 
анализа языка» [10, с. 147].

Идеологическое ищут в самом языке: «Если 
и в грамматике мы сумели показать отражение 
борьбы двух миров и эволюцию языка от служе-
ния барам к служению массам, то и она станет 
такой же интересной, как всё живое и необхо-
димое массам, покоряемое ими. <...> Упрямое, 
гордое слово «пальто». Почему оно не склоняет-
ся? И почему народ заставляет его склоняться? 
Вот два творительных: гречневою кашей и греч-
невой кашей. Одинакова ли судьба этих форм? 
Которая из них выживет и почему? <...> Вот фор-
мы: лекторы и лектора. Которая из них выжи-
вет? <...> Откуда наши отчества? Откуда наши 
фамилии? Имена? Почему один Петр стал Петь-
кой, а другой Петром Семеновичем? <...> Нет 
ли связей между правописанием, революцией 
и контрреволюцией? Какую роль играет старое 
правописание?» [34, с. 284–286]. Политические 

ярлыки проникают даже в специальную терми-
нологию: «Лингвистические лишенцы (К вопро-
су о междометии)» [32, с. 52].

Двадцатые годы – время формирования 
большевиками нового человека. Важнейшая за-
дача этого процесса – снятие личностного на-
чала. Человек – не особь, не индивидуальность, 
он представитель определённого класса, его ме-
сто – в определённой графе классификации: «В 
ряде характеристик мы не находим даже попыт-
ки осветить классовую сущность того или иного 
писателя, вскрыть социальную значимость его 
произведений. <...> Механическое распреде-
ление писателей по алфавиту, вместо четкого 
расположения по классовым линиям, по литера-
турным группировкам, стушёвывает социально-
классовые противоречия современной литера-
туры» [28, с. 186–187]. 

Обучение тоже связывается не с личностью, 
не с индивидуальностью, а с потоком, конвейе-
ром. «Единица – вздор, единица – ноль» (Мая-
ковский), поэтому популярным становится слово 
массы: широкие массы читателей, учитель-
ская масса и т. п. «Наша задача – повышение 
общего среднего уровня, и вся группа, класс в 
целом, важнее единицы в таких частных случа-
ях» [5,  с. 151]. Публикации 20-х гг. проповедуют 
коллективизм, иногда своеобразно понимаемый: 
«Старая школа не признавала коллективных со-
чинений, как не признавала и вообще коллек-
тивной работы и тем менее коллективной ответ-
ственности учащихся. Каждый отвечал только за 
себя; одинаково преследовалось как товарище-
ское стремление оказать помощь (подсказыва-
ние, показ), так и желание эту помощь получить 
(спрашивание, заглядывание в тетрадь к товари-
щу и т. п.). Такой порядок вполне соответствовал 
целям и задачам прежней (да и современной) 
буржуазной школы» [35, с. 185].

Из образования изгоняется его человече-
ское, духовное содержание: обучаемый теперь 
«колесико и винтик одного-единого социал-
демократического механизма» (В. Ленин), ору-
дие социально-политических  преобразований 
– «гвозди бы делать из этих людей...» (Н. Тихо-
нов). Соответственно говорят уже не о методике, 
а о технологии обучения и научных построений: 
Винокур Г. Культура языка. Очерки лингвистиче-
ской технологии. М., 1925. В употребление вхо-
дит производственная терминология. Сборники 
упражнений называются рабочими книгами. За-
дания (упражнения) в учебнике А. М. Пешков-
ского именуются Работой. В методику вводятся 
новые понятия: «...Новые формы учёта <...> 
необходимо искать в самой работе, в самом 
производстве. <...> Мы найдём такие формы в 
установлении соотношений между коллектив-
ной выработкой и выработкой индивидуаль-
ной. Необходим тут именно известный стандарт, 
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известный наглядный выразитель соотношений 
между затратой силы и результатом» [4,  
с. 203]. Ср. также: «формовка навыков учащих-
ся» [4, с. 201]. Сами успехи в сочинении отмеча-
ются автором при помощи кривых, диаграмм и 
т. д. Перед традиционными формами работы на 
уроке ставятся новые задачи: «Коллективное со-
чинение как форма учёта» [3]; «Драматизация 
как форма учёта» [Цит. по: 36. 1927. № 5]; вво-
дятся технические приемы: «Схемы и графики 
в преподавании литературы» [Цит. по: 36. 1925.  
№ 7]; К вопросу о графиках при изучении ху-
дожественных произведений (социологическая 
схема содержания «Мужики» Чехова [1925/7]. 
[Курсив мой – Л. П.]

Объектом «формовки» являются не только 
навыки, но и само сознание учащихся, и в ряде 
работ появляется страшноватенький термин пси-
хотехника. «...Необходимо признать, что приме-
нение его [дальтонского лабораторного плана –  
Л. П.] у нас в СССР особенно желательно, пото-
му что никому так не нужна быстрота обучения 
и систематизация (психотехника) усилий (обра-
зовательных), как нашей молодёжи, учащимся 
наших школ» [3, с. 70–71]. 

Тем не менее будет справедливо сказать, 
что положение дел в школьном образовании в  
20-е гг. не было таким уж мрачным. Во-первых, 
пока еще раздавались трезвые голоса, оценивав-
шие ситуацию по её существу, со строго научных 
позиций. Так, Е. Д. Поливанов писал о «новом 
учении» Н. Я. Марра: «…Далеко не всякая тео-
рия, именующая себя социологической, может 
представить интерес для марксистской разра-
ботки языкознания. Совершенно недостаточно 
для этого антагонизма с работой предшествую-
щих поколений. Работа над созданием марксист-
ского языкознания должна выражаться не в виде 
похоронного шествия над гробом естественно-
исторической лингвистики, а в построении новых 
лингвистических дисциплин на том фундаменте 
бесспорных фактов и положений, которые даны 
лингвистикой как естественно-исторической дис-
циплиной. Бессмысленно, например, отрицать 
конкретную картину звуковой и всякой другой 
эволюции, добытую компаративным языкозна-
нием, ибо она, как и сам компаративный метод, 
достаточно уже проверена эмпирически; нужно 
не браковать, а пополнять те стороны картины, 
где остался пробел, – именно дать этим фактам 
социологическое обоснование» [27, с. 62].

С таким же профессиональным достоин-
ством высказался о книге профессора Скаф-
тымова «Поэтика и генезис былин. Очерки»  
С. И. Дмитриев: «…Конечно, для того чтобы соз-
дались былины, нужно было, чтобы крестьяне 
пахали и сеяли, а купцы торговали, а дружина 
воевала – но всё это общие условия, безуслов-

ные, но мало говорящие о содержании былины. 
Поэтому, сколько бы логических тонкостей ни 
прилагалось к расшифровке былин, нельзя пой-
ти дальше того, что былинный Владимир есть 
исторический Владимир, но, может быть, и не он, 
а былинный Муром есть географический Муром, 
но может быть, совсем и не он. Кажется, сейчас 
приходит время, когда генетическая точка зре-
ния на былины отмирает и становится нужным 
изучать былину как поэтическое произведение. 
Мысль о невозможности усмотреть историче-
скую действительность сквозь былину лежит 
в основе книги Скафтымова» [7, с. 199. Курсив 
мой – Л. П.]. 

О самодовлеющем характере литературы 
высказался и Северо-Кавказский съезд словес-
ников 1927 года (в работе съезда участвовали  
Д. Н. Ушаков, С. И. Абакумов, Л. А. Булаховский, 
А. В. Миртов и др.): «Следует отказаться от взгля-
да на литературу как на иллюстративный мате-
риал для пояснения общественных вопросов». 
И: «В работе по литературе нужно исходить из 
самого произведения, причём теперь же следует 
повести борьбу с отрывочным хрестоматийным 
уродованием произведений» [33, с. 236]. С по-
зиций здравого смысла выступали и другие учё-
ные.

Во-вторых, и это может быть самое поучи-
тельное, – ряд авторов сумел наполнить идео-
логические формулы советской демагогии ре-
альным, нужным для школы содержанием. Так,  
А. М. Пешковский на призыв разработать формы 
учёта в «школьном производстве» отозвался за-
мечательной статьёй «Зачем нужен учёт орфо-
графических ошибок», где дал строго научный 
анализ ненормативного письма, не потерявший 
своего значения до наших дней [25]; А. В. Миртов 
написал вдохновенную книгу «Сочинение в шко-
ле. Уроки коллективного творчества» [20], посо-
бие «Уменье говорить публично», выдержавшее 
к 1927 г. 5 изданий [21] – обе книги актуальны и 
сегодня. Многому можно сегодня научиться у ме-
тодистов П. О. Афанасьева, Н. С. Рождествен-
ского, В. В. Голубкова, Н. М. Соколова и др., а 
многочисленные учебники 20-х гг. выходили хоть 
и с вынужденно идеологизированным языковым 
материалом, но с безупречной грамматической 
частью и составляют сегодня часть истории 
не только школьной учебной литературы, но и 
отечественной лингвистики. Научно ценного, 
созидательного, творческого, того, что можно 
назвать положительным, светлым началом, в 
журнале 20-х гг. было неизмеримо больше, чем 
отрицательного, идеологически-фальшивого и 
методологически порочного. 
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курсе «реклама как современный жанр речи»

Статья посвящена проблеме формирования универсальных учебных действий у 
учащихся, являющихся целью и результатами обучения в средней школе согласно Фе-
деральному государственному общеобразовательному стандарту для основной школы  
второго поколения.  Рассмотрен один из путей формирования универсальных учебных  
действий.  Мы полагаем, что в  рамках элективного курса «Реклама как современный 
жанр речи», программа которого представлена в статье,  учащийся сможет обрести, уни-
версальные личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. 
Тематика элективного курса также является актуальной, поскольку в современном обще-
стве значительное место отводится информации, носителем которой  является реклама. 
Реклама оказывает как позитивное, так и негативное  влияние на оценки и мировоззре-
ние, формирует определенные стереотипы. Негативного влияния можно избежать, если 
научить школьника разбираться  в современной рекламе. В статье также описаны пла-
нируемые результаты реализации программы элективного курса, направленные на при-
обретение учащимися универсальных учебных действий, и выделены умения и знания, 
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Formation of General Learning Actions during the Elective 
Course ˝Advertisement as a Modern Genre of Speech˝

The article is devoted to the issue in the formation of the students’ general learning actions 
(GLA), which is an important objective of the Federal State Education Standards in its second 
edition. One of the ways to form such actions is considered in the article. We believe that, in the 
framework of the course «Advertisement as a Modern Genre of Speech», whose program is 
presented in the article, the learner will be able to obtain GLA that include personal, regulatory, 
informative, and communicative ones. The subject matter of the elective course is also rel-
evant, since in modern society great significance is attached to the information in general and 
advertising in particular. Advertisement has both a positive and negative impact on our values 
system and outlook, causes the development of certain stereotypes. The negative impact can 
be avoided, if we teach a student to sort out the content of modern advertisement. The article 
describes the planned results of the elective course, aimed at enabling students to obtain the 
general learning actions, and highlights the skills and the scope of knowledge that a student 
can gain by passing the elective course.

Keywords: general learning actions, personal actions, regulatory actions, advertisement, 
the result of training.
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Перемены, происходящие в современном 
обществе, требуют ускоренного совершенство-
вания образовательного пространства, опреде-
ления целей образования, учитывающих госу-
дарственные, социальные и личностные потреб-
ности и интересы. В связи с этим приоритетным 
направлением становится обеспечение разви-
вающего потенциала новых образовательных 
стандартов. Системно-деятельностный подход, 
лежащий в основе разработки стандартов ново-
го поколения, позволяет выделить основные ре-

зультаты обучения и воспитания и создать нави-
гацию проектирования универсальных учебных 
действий, которыми должны владеть учащиеся  
[2, с. 1].

Формирование универсальных учебных 
действий (УУД) является одной из целей совре-
менного образования. Овладение УУД позволит 
ученику в рамках школьной программы не только 
усвоить знания, умения и навыки, но и личност-
но развиваться, обрести духовно-нравственный 
опыт и социальную  компетентность.
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Переходя к вопросу методики освоения уче-
ником универсальных учебных действий, счита-
ем, что подобные умения можно формировать 
не только в рамках какого-либо предмета, но и 
в рамках дополнительных занятий, например 
элективного курса.

Нами был разработан элективный курс «Ре-
клама как современный жанр речи», в рамках ко-
торого происходило обучение, направленное на 
овладение школьниками  не только предметны-
ми умениями, но и универсальными учебными 
действиями (табл.). 

Таблица 
Программа элективного курса «реклама как современный жанр речи» 

№ Тема Часы  
лекционные

Часы  
практические Содержание

1. Входящий контрольный 
срез

2 Диагностика  сформированности у школьников  
рефлексии, критического мышления при анали-
зе рекламных текстов, в ходе заполнения анкет 
и выполнения контрольного среза

2. Реклама. Сущность, при-
знаки, функции

2 3 Реклама как современный жанр речи. Сущность 
рекламного текста. Признаки рекламы. Функции 
рекламы.
Подбор рекламных текстов и их анализ с точки 
зрения соответствия признакам рекламного 
текста, определение функций рекламного тек-
ста. Подведение текста рекламы под понятие 
«реклама»

3. Роль рекламы в современ-
ном обществе: роль, цели,  
задачи, направленность

2 3 Роль рекламы в современном обществе, цели, 
задачи. Направленность рекламных текстов

4. Социологический аспект 
рекламы

2 3 Социальное значение рекламы. Участие рекла-
мы в процессе социализации личности. Цен-
ностные ориентации, формируемые рекламой

5. Психологический аспект 
рекламы

2 3 Положительное и отрицательное воздействие 
рекламы на человека. Влияние рекламы на 
формирование  мировоззрения  человека

6. Лингвистический аспект 
рекламы

2 3 Языковые особенности рекламы: лексика 
рекламы, стилистические приёмы и синтак-
сические конструкции в рекламе. Структурно-
семантические компоненты рекламы: заголовок, 
основной текст, слоган

7. Обобщение изученного 1 3 Совокупность рекламных признаков.  Презента-
ция личности. «Самореклама»

8. Исходящий контрольный 
срез

1 2 Диагностика  сформированности у школьников  
рефлексии, критического мышления при анали-
зе рекламных текстов, в ходе заполнения анкет 
и выполнения контрольного среза

В ходе обучения ученики смогут освоить 
следующие универсальные учебные действия:

Личностные действия:
– основные функции, цели, задачи, виды, 

типы рекламного сообщения;
– роль рекламы в современном обществе, 

сила влияния рекламы на общество, влияние 
рекламы на ценностные ориентации человека;

– основные приёмы  и способы воздействия 
рекламного сообщения;

– возможности использования знаний о ре-
кламе в повседневной жизни.

Регулятивные действия:
–  осуществлять свою учебно-познаватель-

ную деятельность;
– осуществлять самоанализ, самокоррек-

цию, самооценку, самоконтроль собственной 
учебной деятельности;

– организовывать и осуществлять рефлек-
сию по отношению к рекламным текстам.

Не случайно выбрана тематика элективного 
курса, которая посвящена рекламе. Элективный 
курс рассчитан на учеников 9-х классов, а дан-
ный возрастной период характеризуется [1]:

– бурным, скачкообразным характером раз-
вития, т. е. происходящим за сравнительно ко-
роткий срок многочисленными качественными 
изменениями прежних особенностей, интересов 
и отношений ребёнка; появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и пере-
живаний;

– стремлением подростка к общению и со-
вместной деятельности со сверстниками;

– особой чувствительностью к морально-
этическому «кодексу товарищества», в котором 
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заданы важнейшие нормы социального поведе-
ния взрослого мира;

– процессом перехода от детства к взрос-
лости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»;

– обострённой, в связи с возникновением 
чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-
нию норм, ценностей и способов поведения, ко-
торые существуют в мире взрослых и в их отно-
шениях, порождающей интенсивное формирова-
ние на данном возрастном этапе нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, мо-
ральное развитие личности;

– сложными поведенческими проявления-
ми, вызванными противоречием между потреб-
ностью в признании их взрослыми со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью в 
этом (нормативный кризис с его кульминацион-
ной точкой подросткового кризиса независимо-

сти, проявляющегося в разных формах непослу-
шания, сопротивления и протеста);

– изменением социальной ситуации раз-
вития – ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и со-
циальных взаимодействий (объёмы и способы 
получения информации: СМИ, телевидение, Ин-
тернет).

Поэтому считаем, что данный элективный 
курс не только позволит ученику овладеть уни-
версальными учебными действиями, но и помо-
жет разобраться в информации, с которой  он 
регулярно сталкивается. 

Актуальность данного элективного курса 
определяется настоятельной необходимостью 
изучения школьниками рекламы в школе как эф-
фективного средства развития творческой, са-
мостоятельно и критически мыслящей личности 
в условиях интенсивного увеличения информа-
ционного потока.
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Основной задачей современной школы в 
соответствии с модернизацией образования яв-
ляется формирование школьника как субъекта 
учения. Одной из составляющих субъекта уче-
ния признано умение критически воспринимать 
информацию. Умения критического аудирова-
ния являются компонентом общепредметной со-
ставляющей коммуникативной, лингвистической, 
языковой и культуроведческой компетенций. 
Поэтому обучение всем видам речевой деятель-
ности (далее – РД), в том числе и критическому 
аудированию, является важнейшей задачей на 
современном этапе. Знания, умения и спосо-
бы деятельности, помогающие осуществлять 

процесс критического осмысления, являются 
необходимой составляющей субъекта учения,  
т. к.они позволяют школьнику использовать по-
лученные знания в новой ситуации, соотносить 
их с действительностью, с собственной деятель-
ностью, контролировать и корректировать их. 
Это обусловливает необходимость формирова-
ния у школьника умения критического восприя-
тия и осмысления воспринятого и собственной 
аудитивной деятельности.

Под критическим аудированием мы понима-
ем такой вид аудитивной деятельности, при 
котором реципиент осуществляет осмысле-
ние как воспринятой на слух информации (с 
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точки зрения истинности/ложности, новиз-
ны/известности, согласия/несогласия), так 
и собственной аудитивной деятельности (с 
точки зрения её успешности/неуспешности, 
большей/меньшей способности к аудированию,  
оцениванию). Поэтому разработанное нами со-
держание обучения критическому аудированию 
в рамках компетентностного и деятельностного 
подходов включает знания, умения, навыки, свя-
занные, во-первых, с критическим пониманием 

речи (текста), во-вторых, с критическим осмыс-
лением собственной аудитивной деятельности.

На первом этапе обучения необходимо 
сформировать у учащихся знания о слушании 
как виде РД и критическом аудировании как осо-
бом виде слушания, а также об устном развёр-
нутом монологическом ответе на лингвистиче-
скую тему. 

Предлагаем тематическое планирование 
обучения критическому аудированию устного от-
вета на лингвистическую тему (табл. 1).

Таблица 1

№ Тема Понятия  и формируемые на 
их основе знания

Что должен знать  
и понимать школьник

Кол-во
часов

1 Устный развёрнутый ответ 8 (всего)

1.1. Учебно-научный подстиль и 
его особенности

Стиль и подстиль; особенности 
учебно-научного подстиля

Что такое подстиль;
каковы особенности учебно-
научного подстиля

2

1.2 Устный развёрнутый моно-
логический ответ как жанр 
учебно-научной речи

Устный развёрнутый ответ как 
жанр учебно-научной речи

Что такое устный развёрнутый от-
вет как жанр учебно-научной речи

1

1.3 Содержание и структура 
устного развёрнутого моно-
логического ответа на лингви-
стическую тему

Содержание устного развёрну-
того ответа;
структура  устного развёрнутого 
ответа

Что составит содержание устного 
развёрнутого ответа;
какова структура устного развёрну-
того ответа

2

1.4 Требования к устному раз-
вёрнутому монологическому 
ответу, критерии оценивания 
устного развёрнутого моно-
логического ответа на лингви-
стическую тему

Знание, как рецензировать от-
вет (параметры и критерии, по 
которым оценивается ответ)

Каков план оценивания устного раз-
вёрнутого ответа, критерии оцени-
вания устного развёрнутого ответа

3

2 Слушание как рецептивный 
вид речевой деятельности

6 (всего)

2.1 РД,  виды РД РД,
виды РД;

Что такое РД;
какие виды РД существуют;
все виды РД взаимосвязаны

1

2.2 Этапы РД Этапы РД: ориентировка и 
планирование, реализация, 
контроль результатов

Из каких этапов состоит любая РД 1

2.3 Слушание как вид РД Слушание как вид РД;
виды слушания;
цели слушания

Что такое слушание как речевая 
деятельность;
что означает слышать и слушать 
(разграничивать понятия «слушаю» 
и «слышу»);
какие существуют виды слушания;
каким видом слушания необходимо 
воспользоваться в конкретной си-
туации;
с какой целью можно слушать 
(узнать новое, оценить ответ или 
высказывание товарища (с точки 
зрения содержания, формы и т. п.), 
свою аудитивную деятельность)

2

2.4. Критическое аудирование 
как особый вид аудитивной 
деятельности. Особенности 
критического аудирования

Критическое слушание;
цели критического слушания

Что такое критическое слушание;
с какой целью можно слушать кри-
тически (оценить ответ товарища, 
свою аудитивную деятельность, 
установить истинность/ложность по-
лучаемой на слух информации)

2

Итого 14
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                                                             Виды РД 

                                            продуктивные                  рецептивные 

                                говорение              письмо         слушание            чтение 

 Во-вторых, направить учащихся на осозна-
ние взаимосвязи всех видов РД.

Для этого на этапе закрепления изученно-
го материала учащимся можно предложить на-
чертить схему, в которой должна быть отражена 
взаимосвязь всех видов РД. Представленные 
учениками схемы позволят учителю обобщить 
материал о видах РД, их особенностях, взаи-
мосвязи.

Урок, посвящённый критическому аудиро-
ванию как особому виду аудитивной деятельно-
сти и особенностям критического аудирования,  
можно начать с наблюдения. Перед представ-
лением материала для наблюдения учащимся 
даётся задание внимательно послушать стихот-
ворение и приготовиться ответить на следую-
щие вопросы: «Верите вы или нет в то, о чём 
рассказывается в стихотворении? Объясните 
почему?». Материалом для наблюдения может 
послужить, например, небылица К. И. Чуковско-
го «Радость».

Затем учитель задаёт вопрос: «Почему вы 
не верите тому, о чём говорится в стихотворе-
нии?» По ходу беседы учащиеся выяснят, что 
часто, когда мы слушаем, то вольно или неволь-
но стараемся сопоставить воспринимаемый ма-
териал с тем, что уже знаем (с личным опытом). 
Так будет продемонстрирована одна из целей 
критического аудирования – определить истин-
ность/ложность получаемой информации. 

Далее учащимся даётся задание вспомнить 
ситуации, когда они слушали кого-то со следую-
щими целями: выяснить истинность/ложность 
информации;  выяснить новизну информации; 
определить, согласны вы с тем, что слышите 
или нет. Перечисленные учащимися ситуации 

чаще всего будут иметь бытовой характер («ког-
да друг рассказывал историю», «когда родители 
обещали летний отпуск», «когда смотрели теле-
визор 1 апреля», «когда чувствовал, что друзья 
хотят меня разыграть», и т. п.). Это позволит 
учителю показать важность умения критически 
воспринимать информацию не только на уроках, 
но и в жизни.

Урок, посвящённый знакомству с требова-
ниями к устному монологическому ответу, мож-
но начать с проверки домашнего задания: «Как 
вы думаете, что оценивает учитель, когда слу-
шает ученика, отвечающего у доски? Определи-
те позиции, которые могут проверяться в устном 
монологическом ответе».

Обобщая сказанное, учитель отметит, что в 
любом ответе проверяется как содержание от-
вета, так и способ его выражения (какова речь, 
структура ответа, мимика). 

После обобщающей беседы по домашней 
работе учащимся предлагается выработать кри-
терии оценивания устного монологического от-
вета, взяв за основу те критерии, которые были 
озвучены учащимися при проверке домашней 
работы. Учитель сообщает, что разработанные 
на уроке критерии  будут использоваться уча-
щимися на следующих уроках, когда им самим 
придётся оценивать ответы своих товарищей. 
Определяется максимум баллов по каждому 
критерию – 2 балла.

В нашем исследовании  были выведены 
критерии оценивания устных монологических 
ответов, которые предлагается использовать в 
обучении (табл. 2). Отметим, что в целом (за ис-
ключением используемой нами шкалы баллов) 
предлагаемые нами критерии соответствуют 
требованиям к устному развёрнутому ответу [1].

Таблица 2

№
Параметры,  
по которым  

оценивается устный 
ответ

Критерии оценивания Баллы

  1
Соответствие лингвисти-
ческой теории (т. е. от-
сутствие фактических 
ошибок)

В ответе нет фактических ошибок, т. е. ответ соответствует лингвистиче-
ской теории 2

В ответе допущены фактические ошибки, которые ученик исправил сам по 
ходу ответа 1

В ответе допущены фактические ошибки, которые ученик не исправил сам 
по ходу ответа 0

На первом уроке «РД, виды РД» важно, во-
первых, систематизировать знания учащихся о 

видах РД.  По следующей схеме организации 
работы:  



Ученые записки ЗабГГПУ

80

  2
Полнота ответа (наличие 
теоретических сведений, 
необходимых для раскры-
тия вопроса)

В ответе есть все необходимые, важные для раскрытия теоретического 
вопроса сведения 2

В ответе допущены пропуски теоретических сведений, но ученик сам их 
восполнил по ходу ответа 1

В ответе допущены пропуски теоретических сведений, которые ученик не 
восполнил по ходу ответа 0

  3 Структурное единство от-
вета в целом

В ответе есть вступление, основная часть и заключение 2
В ответе отсутствует вступление или заключение 1
В ответе отсутствует вступление и заключение 0

  4 Аргументированность те-
оретических положений

В основной части приведено правило  или определение понятия, приме-
ры, даны их комментарии 2

В основной части приведены примеры не на все правила или положения, 
часть примеров не прокомментирована или прокомментирована недоста-
точно

1

В основной части нет примеров 0

  5 Стилистическое единство 
ответа

Ответ соответствует учебно-научному стилю: термины в ответе употре-
бляются в их значении (нет подмены терминов и понятий); оперирование 
понятиями, отсутствие их подмены; отсутствуют слова, нарушающие сти-
листическое единство ответа (разговорные слова, слова в нетерминологи-
ческом значении, просторечные слова и т. п.)

2

В ответе есть некоторые отступления от учебно-научного стиля (наличие 
разговорных или просторечных слов, слов в нетерминологическом значе-
нии)

1

Ответ не соответствует учебно-научному стилю 0

  6
Поведение, умение дер-
жаться перед классом; 
мимика и жесты; особен-
ности интонации

Уверенно излагает материал, не отвлекается, в ответе нет лишних пауз и 
повторов слов и фраз, следит за мимикой и жестами, целесообразно их 
использует

2

В изложении материала есть некоторые заминки, ненужные паузы, ненуж-
ные повторы слов или фраз, пытается контролировать  мимику и жесты 1

Неуверенно излагает материал, отвлекается, не следит за своими  мими-
кой и жестами 0

Всего баллов

Отметим, что разработанные нами критерии 
для оценивания ответов могут быть использова-
ны на других предметах школьного цикла, что 
подчёркивает важность и общепредметность 
умения критически слушать и оценивать воспри-
нимаемую информацию.

На втором этапе обучения проводится ра-
бота по формированию умений критического 
аудирования при прослушивании устного моно-
логического ответа ученика на лингвистическую 
тему. Работа должна вестись в двух направле-
ниях: 1) формирование у школьников умений 
критически осмысливать воспринимаемую на 
слух информацию (устный ответ на лингвисти-
ческую тему); 2) формирование у школьников 
умений критически осмысливать собственную 
аудитивную деятельность [2]. 

Покажем, как формирование этих групп 
умений может происходить в процессе обучения 
школьников  русскому языку. Как правило, дети 
готовили дома устные монологические ответы 
по текущим темам. На уроках отрабатывалось 
то или иное умение с помощью представленных 
в разработанном  нами содержании обучения 
заданий и вопросов [3]. 

Приведём фрагменты уроков, демонстри-
рующие то, как проводилась данная работа.

Для формирования у учащихся умения со-
относить содержание спрогнозированного до 

слушания с содержанием, воспринимаемым во 
время слушания,  может быть проведена следу-
ющая работа. Учащиеся получают домашнее за-
дание прочитать материалы учебника по какой-
либо теме, а на уроке предлагается составить 
план устного монологического ответа на эту 
тему, оформив его в виде таблицы, где правый 
столбик останется свободным (табл. 3).

Таблица 3
Название темы

План устного  
монологического  

ответа

Пометки в ходе  
слушания ответа

Затем учитель приглашает для ответа одно-
го из учащихся класса, остальным даётся зада-
ние: «Слушая ответ товарища, сопоставляйте 
его с ранее составленным вами планом ответа 
на этот вопрос. Отмечайте и запоминайте (или 
записывайте в правом столбике) все случаи не-
совпадения, расхождения».  После ответа уча-
щиеся расскажут о том, что не совпало или со-
впало в ответе с тем, что предполагалось услы-
шать. В ходе обсуждения недостатков ответа и 
сопоставления учащимися плана предполагае-
мого ответа с прозвучавшим ответом учитель 
помогает учащимся прийти к выводу: у любого 
человека есть способности к прогнозированию, 
но у каждого они развиты по-разному. 
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Обсуждая причины неуспешного прогнози-
рования, учащиеся с помощью учителя выяс-
няют, что самой существенной из них является 
плохое знание материала, который предполага-
ется услышать.

Таким образом, в ходе ответа учащиеся не 
просто слушают отвечающего, но и сопоставля-
ют звучащий ответ с тем, что они предполагали 
услышать. 

Для развития способности учащихся к анти-
ципации можно использовать ещё одно упраж-
нение. Учащимся предлагается заголовок ста-
тьи, указывается издание, автор статьи и время, 
когда материалы были опубликованы, и даётся 
задание предположить, о чем будет идти речь 
в данной статье. Результаты («прогнозы» ре-
бят) озвучиваются, а затем читается статья или 
предъявляется её план. Таким образом, учащие-
ся видят, насколько точно они могут предвидеть 
содержание статьи, используя данные о ней. 
Они могут сопоставлять результаты, что вызо-
вет не только желание в следующий раз сделать 
лучше, но и желание понять, а «почему у меня 
хуже получается, чем у других». Кто-то из ребят 
осознаёт, что мало читает, и поэтому не может 
предположить, о чём может писать то или иное 
издание  или корреспондент.  Подобная работа, 

на наш взгляд,  способствует формированию и 
развитию у учащихся умения антиципации. 

Для того чтобы учащиеся смогли проанали-
зировать и оценить свои способности настраи-
ваться на слушание и не отвлекаться в процессе 
слушания, одним из домашних заданий может 
стать сочинение-рассуждение на одну из сле-
дующих тем: «Почему я отвлекаюсь на уроках», 
«Как научиться внимательно слушать», «Почему 
я не люблю, когда меня плохо слушают». 

Важным в данной работе является то, что 
учащиеся попытаются посмотреть на слушание 
как на активный процесс, увидеть причины не-
внимательного слушания, посмотреть на то, что 
мешает им слушать. В конце обучения в одном 
из домашних заданий учащимся может быть 
предложено составить памятку для того, кто хо-
чет научиться слушать. 

Каждый урок на  втором этапе опытного обу-
чения начинается с устного монологического от-
вета.

 Для того чтобы выставлять учащимся от-
метки за устный монологический ответ в класс-
ный журнал в соответствии с принятой в школе 
5-балльной шкалой оценивания, предлагаем ис-
пользовать разработанную  нами шкалу перево-
да баллов в отметки (табл. 4).

Таблица  4

Баллы Процент от максимального количества баллов Отметка

от 9 до 12 баллов 90–100 % «5»

от 8 до 10 баллов 80–89 % «4»

от 6 до 7 баллов 60–79 % «3»

от 0 до 5 баллов 0–59 % «2»

Перед тем, как отвечающий выйдет к доске, учащиеся получают таблицу с критериями оценивания 
ответа (табл. 2) и бланки для выставления баллов (табл. 5). 

Таблица  5

Дата урока

ФИО оценивающего ученика

ФИО отвечающего ученика

Тема устного развёрнутого ответа

Критерии оценивания 1 2 3 4 5 6

Баллы

Это позволит оптимизировать работу уча-
щихся и не отвлекаться во время прослуши-
вания ответа. После того, как ответ состоится, 
некоторым учащимся предлагается озвучить 
выставленные баллы и аргументировать своё 
решение. 

Отметим, что необходимость аргументиро-
ванно  объяснить выставленные ответившему 
баллы активизирует учащихся к качественному 

аудированию. Слушающие стараются не отвле-
каться от процесса аудирования, анализировать  
ответ по всем критериям, не пропустить ни одной 
фактической ошибки, следить за соответствием 
примеров теории. За адекватное оценивание 
пяти ответов и верно аргументированное объ-
яснение своего решения учащиеся имеют воз-
можность получить отметку в журнал, что также 
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может стимулировать школьников  к активному 
участию в подобной работе.

Кроме того, с учащимися можно  договорить-
ся о том, что  отвечающему будут даваться со-
веты о том, как в следующий раз ответить лучше. 
Так, на наших уроках частым был совет уверен-
нее знать теоретический материал. Важными, 
на наш взгляд, являлись и те  советы, которые 

касались поведения, использования в ответе 
интонации, мимики и жестов. Это не только раз-
вивало умение держаться перед аудиторией, но 
и повышало речевую культуру отвечающих.

Таким образом, данная методика позволяет 
учителю формировать у ученика способности 
критического восприятия информации, которые 
характеризуют его как субъекта учения.
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The article describes one of the ways to achieve the goals stated in the 2nd edition of the 
FSES in the Russian Language for the secondary school. This way is the use of the innovative 
technology “Linguistic Portfolio” while teaching the Russian language. The paper also presents 
some general learning acts (personal, communicative, cognitive, and regulative ones) whose 
development is one the major tasks not only for teaching the Russian language but for the sec-
ondary education system as a whole. The most efficient types of the linguistic portfolios have 
been pointed out and characterized in terms of the leading aim of teaching Russian as a na-
tive language. They are files of the achievement in learning the Russian language, a reflective 
linguistic portfolio, a research and thematic linguistic portfolio. Every type of the given portfolios 
is presented in terms of their capability to develop the general learning acts, which constitute 
students’ learning skills. The conditions under which these skills might be successfully devel-
oped have been also pointed out and founded.
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1  Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, №6. 3687. 2011.

Современный этап развития школьного об-
разования ознаменован переходом на Федераль-
ный государственный стандарт общего среднего 
образования второго поколения (ФГОС второго 

поколения). Особенность данного стандарта со-
стоит в том, что в его основе лежит  «Концепция 
фундаментального ядра содержания общего об-
разования» – документ, в котором определены 
базовые национальные ценности, основные эле-
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менты научного знания, универсальные учебные 
действия, составляющие в совокупности страте-
гическую основу стандарта. Основополагающим 
в стратегии является определение целей обуче-
ния в целом и изучения учебных предметов.

В соответствии с выделенными базовыми 
национальными ценностями, основными эле-
ментами научного знания, универсальными 
учебными действиями изучение русского языка 
как учебного предмета должно быть направлено 
на достижение следующих целей:

− формирование представлений о русском 
языке как языке русского народа, государствен-
ном языке РФ, средстве межнационального об-
щения, консолидации и единения народов Рос-
сии;

− формирование знаний об устройстве си-
стемы языка и закономерностях  её функциони-
рования на современном этапе;

− обогащение словарного запаса учащихся, 
овладение культурой устной и письменной речи, 
видами речевой деятельности, правилами и спо-
собами использования языка в разных условиях 
общения;

− овладение важнейшими общепредметны-
ми умениями и универсальными учебными дей-
ствиями [2, с. 12].

Данные первые три цели не являются новы-
ми, они традиционны и  в качестве целей обу-
чения русскому языку были в проектах государ-
ственных образовательных стандартов 1993, 
1996, 1998, 2002, 2004 гг.

Однако четвёртая цель – овладение важ-
нейшими общепредметными умениями и уни-
версальными учебными действиями – является 
новой и заслуживает особого внимания.

Цель данной статьи – обосновать возмож-
ность и правомерность использования иннова-
ционной технологии «Языковой портфель» для  
развития УУД при обучении русскому языку; 
раскрыть возможности  каждого типа портфеля 
в развитии УУД и   обосновать условия, при ко-
торых использование данной технологии будет 
эффективным.

Универсальные учебные действия (далее 
УУД) – «совокупность способов действия учаще-
гося, а также связанные с ними  навыки учеб-
ной работы, обеспечивающие его способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса» 
[2, с. 53].

В составе основных УУД разработчики  
ФГОС  выделили 4 блока:

– личностные;
– коммуникативные;
– познавательные;
– регулятивные.
Личностные УУД включают:

– жизненное, личностное, профессиональ-
ное самоопределение; 

-действия смыслообразования и 
нравственно-этического оценивания, реализуе-
мые на основе ценностно-смысловой ориента-
ции, а также  ориентации учащихся в социаль-
ных ролях и межличностных отношениях.

Коммуникативные УУД составляют умения:
− владеть всеми видами РД;
− строить продуктивное речевое взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми;
− адекватно воспринимать устную и пись-

менную речь;
− точно, правильно, логично и выразитель-

но излагать свою точку зрения;
− соблюдать в процессе коммуникации нор-

мы речи и речевого этикета.
Познавательные УУД включают умения:
 − формулировать проблему, выдвигать ар-

гументы, строить логическую цепь рассуждения, 
находить доказательства, подтверждающие или 
опровергающие тезис;

 − осуществлять библиографический поиск;
 − извлекать необходимую информацию из 

различных источников;
 − определять основную и второстепенную 

информацию;
 – осмысливать цель чтения, выбирать его 

вид;
 − применять методы информационного по-

иска, в т. ч. с помощью компьютерных средств;
− перерабатывать, систематизировать и 

предъявлять информацию разными способами.  
Регулятивные УУД составляют следующие 

умения:
− ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности;
– планировать деятельность и при необхо-

димости изменять её;
− осуществлять самоконтроль, самооценку 

и самокоррекцию деятельности.
Нетрудно заметить,  что данные УУД пред-

ставляют собой  умение учиться, т. е. «способ-
ность субъекта к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путём сознательного и активно-
го присвоения нового социального опыта» [2,  
с. 53]. Развитие такого умения невозможно лишь 
средствами традиционных приёмов, методов и 
технологий обучения. Поэтому сегодня совер-
шенно определённа необходимость в разработ-
ке и внедрении таких технологий, которые бы со-
ответствовали запросам и потребностям обще-
ства, содействовали достижению поставленных 
во ФГОС второго поколения  целей.

Одной из таких инновационных технологий 
в обучении русскому языку считается «Языковой 
портфель». Он представляет собой одну из раз-
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новидностей «Портфеля ученика», или порт-
фолио.

В педагогической литературе портфолио 
описано с разных точек зрения. Это обуслови-
ло выделение его видов. Так,  портфолио может 
представлять собой коллекцию работ учащих-
ся, всесторонне демонстрирующую не только 
учебные результаты, но и усилия,  приложенные  
школьником для получения результатов. Его 
могут составлять работы, свидетельствующие 
об учебных достижениях школьника. Наконец, 
портфолио может включать задания, направ-
ленные на обучение рефлексии, самооценке, 
самодиагностике, т. е. регулятивных УУД.

В нашей концепции [3; 4; 5] технология 
«Языковой портфель» понимается  как сред-
ство углубления и оформления познавательных 
интересов школьника,  развития интеллекту-
альных рефлексивных способностей учащихся, 
особенно самооценки,  средство комплексной 
проверки уровня усвоения учебного материала, 
индивидуализации и дифференциации обуче-
ния, формирования мотивации достижения. Та-
ким образом, «Языковой портфель» направлен 
на развитие у школьников всех вышеперечис-
ленных групп УУД.

На современном этапе по  ведущей цели вы-
деляют несколько типов портфолио и соответ-
ственно «Языковых портфелей»: папка достиже-
ний по русскому языку; рефлексивный языковой 
портфель, проблемно-исследовательский и те-
матический языковой портфель. Охарактеризу-
ем каждый из них и раскроем их возможности в 
развитии УУД.

Портфель «Папка достижений по рус-1. 
скому языку».

Цель такого портфеля: показать достиже-
ния учащегося в изучении русского языка. В неё 
могут входить табели успеваемости, почётные 
грамоты и дипломы, сертификаты (например, 
участия в игре «Русский медвежонок»), свиде-
тельства об окончании курсов и т. п. Материа-
лы, помещённые в «Папку достижений»,  могут 
храниться на протяжении всех лет изучения 
русского языка, а могут обновляться. Полезно 
при «ревизии» папки   отслеживать, что будет 
сохранено, а что нет.  Такое «отслеживание» 
развивает у школьников критическое мышление, 
самооценку, рефлексию.

Материалы, помещаемые в такой языковой 
портфель, должны быть структурированы. Прин-
ципы структурирования могут быть различными: 
например, материалы, разложенные по классам 
(«5 класс», «6 класс» и т. д.); по рубрикам (на-
пример: «Мои творческие достижения», «До-
стижения в освоении лингвистики» и т. д.). Для 
того чтобы такой языковой портфель развивал 
УУД, в него должны быть обязательно включены  

определенные разделы (страницы). Например, 
«Зачем  мне нужен языковой портфель». Эта 
страница может содержать варианты ситуаций, 
в которых ученику будет необходима такая папка 
достижений по русскому языку. Обдумывая их, 
ученик приходит к осознанию того, для чего он 
будет собирать эту папку, как она поможет ему в 
изучении предмета и в дальнейшей жизни.

Страница «Зачем мне нужен такой порт-
фель»:

− чтобы зафиксировать свою успеваемость 
по русскому языку;

− чтобы зафиксировать свои успехи в изуче-
нии русского языка;

− чтобы улучшить свои знания и умения по 
русскому языку;

− чтобы реально оценить свои достижения в 
изучении русского языка;

− чтобы спланировать свою работу по устра-
нению пробелов в изучении русского языка  и 
т. д. 

2.  Рефлексивный языковой портфель.
Цель этого портфеля: отслеживание са-

мим учеником, учителем или даже родителями  
результативности учебно-познавательной дея-
тельности ученика как в количественном, так и 
в качественном плане. Он раскрывает динамику 
личностного развития ученика. Такой портфель 
может в определённом смысле называться язы-
ковым портфелем достижений.

Рефлексивный языковой портфель состав-
ляют следующие части: «Досье», «Языковая 
биография» и «Языковой паспорт». В «Досье» 
ученик помещает сведения о себе: в какой(их) 
школе(ах) изучал русский язык, у какого(их) 
учителя(ей), по каким учебникам. Могут быть по-
мещены итоговые (за четверть и за год) оцен-
ки по русскому языку и многое другое. «Языко-
вая биография» раскрывает содержательный и 
деятельностный аспекты изучаемого предмета. 
Например, «Языковая биография» в аспекте 
лингвистической компетенции  может включать 
в себя  такие разделы: 1) содержание изучен-
ной темы (раздела): «Русистика, её разделы и 
учёные-лингвисты», «Язык, единицы языка», 
«Учебная деятельность»; 2) самооценку учени-
ка владения каждым компонентом содержания,  
3) оценку учителя.

 «Языковую биографию» по каждой теме 
или разделу учитель разрабатывает сам с учё-
том содержания этого раздела и требований к 
результатам обучения, представленных в кон-
кретной программе и учебнике. Так как известно, 
что имеющиеся сегодня программы (В. В. Ба-
байцевой, М. М. Разумовской и П. А. Леканта, 
С. И. Львовой и др.) и учебные комплексы  к ним 
различаются как своим содержанием, так и не-
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которыми требованиями к результатам изучения 
русского языка. 

После изучения раздела или темы учащие-
ся на уроке под наблюдением учителя запол-
няют «Языковую биографию». Они оценивают 
своё знание/понимание  и владение умением, 
выбирая соответствующий критерий  и ставя 
условный знак (например, «٧» или «+» ) в соот-
ветствующую этому критерию колонку. Крите-
рии оценивания могут быть различными. Напри-
мер: «затрудняюсь (не могу) /затрудняется (не 
может)», «могу, приложив усилия / может, при-
ложив усилия», «могу легко, без затруднений/ 

может легко, без затруднений» [3]; «выполнить 
ни самостоятельно, ни обратившись к подсказ-
кам не смог(ла)», «выполнил(а), обратившись к 
подсказкам», «выполнил(а) без подсказки» [6; 
7; 8]. Важно то, что учащиеся должны научиться 
подводить своё знание, действия под опреде-
лённый критерий и на основе этого оценивать 
самих себя.

Приведём пример «Языковой биографии» 
рефлексивного языкового портфеля по разделу 
«Морфология. Глагол » (5 класс) программы по 
русскому языку С. И. Львовой (табл. 1).

Таблица 1
1. русистика, её разделы и учёные-лингвисты

Содержание 1 2 3 1 2 3

 Знаю/
понимаю

٧ Что такое морфология.
٧ Какие лингвисты изучали части речи русского языка

 Умею/
 могу      

٧ Дать определение морфологии.
٧ Назвать 1– 2 учёных-морфологов.
٧ Рассказать о жизни и научной деятельности учёных, изучавших части речи 

2. Язык, единицы языка

Содержание 1 2 3 1 2 3

 Знаю/
 понимаю

٧ Что такое часть речи.
٧ Что такое глагол.
٧ Общее грамматическое значение глагола.    
٧ На какие вопросы отвечает глагол.
٧ Какие признаки у глагола являются постоянными.
٧ Почему эти признаки являются постоянными.
 ٧ Какие признаки у глагола являются непостоянными.
٧ Почему эти признаки являются непостоянными.
٧ Какими членами предложения могут быть глаголы.
٧ Как определить синтаксическую функцию глагола.
٧ Что такое инфинитив.
٧ На какие вопросы отвечает инфинитив.
٧ Какими членами предложения может быть инфинитив.
٧ Как определить синтаксическую функцию инфинитива.
٧Что такое изъявительное наклонение глагола.
٧ Что такое условное наклонение глагола.
٧ Что такое повелительное наклонение глагола.
٧ Какие глаголы называются переходными.
٧ Какие глаголы называются непереходными.
٧ Какие глаголы называются возвратными.
٧ Какие глаголы называются безличными.
٧ Какие глаголы называются разноспрягаемыми.
٧ Для чего нужны глаголы в речи

 Умею/
 могу

٧ Определить понятие «часть речи».
٧ Определить понятие «глагол как часть речи».
٧ Определить у глаголов общее грамматическое значение.    
٧ Подобрать к глаголу вопрос. 
٧ Определить у глагола постоянные признаки. 
٧ Объяснить, почему эти признаки являются постоянными.
٧ Доказать, почему эти признаки являются постоянными.
٧ Определить у глагола непостоянные признаки. 
٧ Объяснить, почему эти признаки являются непостоянными 
٧ Доказать, почему эти признаки являются непостоянными.
٧ Определить синтаксическую функцию глагола.
٧ Объяснить, как я определял(а) синтаксическую функцию глагола в пред-
ложении.



Профессиональное образование, теория и методика обучения

87

٧ Привести примеры:
– глаголы в форме инфинитива;
– глаголы совершенного вида;
– глаголы несовершенного вида;
– переходные глаголы;
– непереходные глаголы;
– глаголы 1-ого спряжения;
– глаголы 2-ого спряжения;
– разноспрягаемые глаголы;
– возвратные глаголы;
– невозвратные глаголы;
– глаголы совершенного вида;
– глаголы несовершенного вида;
– глаголы в единственном числе;
– глаголы во множественном числе;
– глаголы I лица;
– глаголы II  лица;
– глаголы III лица;
– глаголы настоящего времени;
– глаголы прошедшего времени;
– глаголы будущего времени.
٧ Объяснить, почему я привёл(а) как пример именно  такой глагол.
٧ Найти в тексте:
– глаголы в форме инфинитива;
– глаголов совершенного вида;
– глаголов несовершенного вида;
– переходные глаголы;
– непереходные глаголы;
– глаголы I спряжения;
– глаголы II спряжения;
– разноспрягаемые глаголы;
– возвратные глаголы;
– невозвратные глаголы;
– глаголы совершенного вида;
– глаголы несовершенного вида;
– глаголы в единственном числе;
– глаголы во множественном числе;
– глаголы I лица;
– глаголы II лица;
– глаголы III лица;
– глаголы настоящего времени;
– глаголы прошедшего времени;
– глаголы будущего времени;
٧ Обосновать, почему я нашёл(а) именно это слово. 
٧ Изменять форму глагола:
– время глагола;
– наклонение глагола;
٧ Сделать морфологический разбор глагола.
٧ Объяснить, как и в какой последовательности выполнял(а) морфологиче-
ский разбор глагола.
٧ Объяснить, для чего нужны глаголы в речи.
٧ Использовать глаголы в своём тексте.
٧ Определить, каким членом предложения является инфинитив.
٧ Рассказать, как определить синтаксическую функцию инфинитива.
٧ Объяснить, как я определял(а) синтаксическую функцию инфинитива

3. Учебная  деятельность

Cодержание 1 2 3 1 2 3

Знаю/
понимаю

٧ Где могу найти дополнительный материал о глаголе как части речи.
٧ Куда нужно обратиться при затруднениях в морфологическом  разборе 
глагола.
٧ Куда нужно обратиться при затруднениях при приведении примеров.
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Умею/
могу

٧ Рассказать, где найти дополнительный материал о глаголе как части 
речи.
٧ Рассказать, куда нужно обратиться при затруднениях в  морфологиче-
ском разборе.
٧ Показать, как определять тот или иной признак слова как части речи.
٧  Объяснить, какую информацию содержит план и образец морфологиче-
ского разбора глагола

Колонка 1 соответствует критерию «за-
трудняюсь (не могу) /затрудняется (не может)»; 
колонка 2 – «могу, приложив усилия / может, 
приложив усилия»; колонка 3 – «могу легко, без 
затруднений/ может легко, без затруднений». 
Первые три колонки для ученика, следующие 
три – для учителя.

Анализ заполненных таблиц самооценива-
ния  как учителем, так и учеником может служить 
приёмом отслеживания развития у школьника 
регулятивных УУД, а также образовательных 
приращений. Личностные приращения могут 
заключаться в овладении каким-либо умением, 
углублении его за счёт работы с более сложным 
языковым материалом и т. д. Систематический 
анализ таких приращений, недоработок помога-
ет ребёнку осознать КПД собственной учебно-
познавательной деятельности, определить соб-
ственные пробелы и, может быть, даже наметить 
с помощью учителя шаги по их устранению. Учи-
тель, анализируя самооценку учащегося, пла-
нирует индивидуальную работу, направленную 
на повышение уровня знаний и умений. Такая 
работа формирует рефлексивные знания и уме-
ния школьника, без которых трудно представить 

сегодня субъект учения. Таким образом, анализ 
«Языкового паспорта», заполненного школьни-
ком, даёт возможность учителю в дальнейшем 
организовывать индивидуальную работу с уче-
ником, постепенно повышая уровень сложности 
материала и степень самостоятельности учени-
ка в выполнении задания. 

Ещё одной разновидностью рефлексивного 
языкового портфеля является «Дневник дости-
жений учащегося по русскому языку». Сегодня 
эта разновидность представлена «Дневника-
ми…»  к 5, 6, 7 классам учебников по русскому 
языку С. И. Львовой и В. В. Львова, выпущен-
ными в издательстве «Мнемозина» [6; 7; 8]. Эти 
Дневники входят в учебный комплект по русско-
му языку. Главное назначение данного портфе-
ля – научить школьника анализировать свою 
учебно-познавательную деятельность, свои об-
разовательные приращения (рефлексировать) и  
давать самооценку этих достижений.

«Достижения» ученика при работе с этим 
портфелем заключаются в развитии комплекса 
знаний, умений и способов действия, прежде 
всего УУД (табл. 2).

Таблица 2
результаты освоения технологии «Дневник достижений по русскому языку»

Компоненты компетенций,  
составляющих цели обучения  

русскому языку
результаты освоения технологии  

«Дневник достижений учащегося по русскому языку»

Мотивация, ценностные ориентации 
(личностно-смысловой компонент компете-
ций).
Личностные УУД

− наличие познавательного интереса;
− наличие понимания учеником смысла работы с «Дневником достижений»;
− наличие желания оценивать свои достижения по русскому языку;
− наличие желания преодолевать возникающие при решении заданий, при 
ответах на вопросы ступенек, при самооценивании  собственной работы 
трудности;
− наличие желания использовать подсказки не только при затруднении, воз-
никшем при решении задания или ответе на вопрос, но и для самопроверки 
правильности решения задания или ответа на вопрос

Знания, умения и владение способами дей-
ствия получения и  переработки информации 
(когнитивный компонент компетенций).
Познавательные УУД

− ориентировка в структуре учебной задачи (задания «Дневника»);
− определение оптимальной последовательности действий для решения 
учебной задачи (задания «Дневника»);
– выполнение задания (решение задачи) по образцу и самостоятельно;
− определение причины возникших затруднений  и преодоление их  само-
стоятельно или с обращением к подсказкам каждой ступеньки «Дневника 
достижений»;
– осознание правильности/неправильности, полноты/неполноты выполне-
ния задания на основе сопоставления с образцом, данным в самом задании 
или подсказке
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 Знания, умения и владение способами дей-
ствия рефлексии, самооценки, самоанализа, 
самокоррекции действий (регуляторный
компонент компетенций)
Регулятивные УУД

− оценивание  своей учебно-познавательной  деятельности на основе крите-
риев, данных в «Дневнике достижений»;
− самопроверка учебно-познавательной деятельности на основе подсказок 
«Дневника достижений»;
− самокоррекция учебно-познавательной деятельности;
− осмысление (рефлексия):
– содержания и последовательности умственных действий, операций, 
 –  возникших трудностей и их причин,
 – достижения или недостижения поставленных целей и задач (в решении 
задания, ответе на вопрос, использовании подсказок, самооценивании);
-определение на основе таблиц самооценивания своих образовательных до-
стижений (приращений)

Структуру «Дневника» составляют ступень-
ки, которые соотносятся с разделами и темами, 
изучаемыми школьниками в каждом классе. Это 
как бы те ступени, по которым ученик поднима-
ется к новым знаниям, умениям, в том числе к 
умениям анализировать свою учебную деятель-
ность, корректировать свои действия и оцени-
вать их. 

Например, в 6 классе «Дневник» составля-
ют следующие ступеньки:

1.«Родной язык. Орфография». 2. «Синтак-
сис. Пунктуация». 3. «Текстоведение». 4. «Мор-
фология. Имя существительное».  5. «Морфо-
логия. Имя прилагательное». 6. «Морфология. 
Глагол».  7.  «Морфология. Деепричастие».  
8. «Морфология. Причастие». 9. «Морфология. 
Имя числительное». 10.  «Морфология. Местои-
мение».  

На каждой ступеньке задания объединены в 
3 раздела: «Как я усвоил лингвистическую тео-
рию», «Как я научился использовать лингвисти-
ческую теорию», «Как я научился действовать». 

Задания первого раздела «Как я усвоил 
лингвистическую теорию» направлены на оце-
нивание теоретических знаний,  которые явля-
ются ориентировочной основой деятельности,  
а также комплекса общепредметных умений, 
связанных с оперированием школьником этими 
знаниями. Эти задания проверяют, в первую 
очередь,  лингвистическую и коммуникативную 
компетенции. Способы действий, посредством 
которых ученик оценивает свои знания, разноо-
бразны и в целом представляют собой систему, 
являющуюся одновременно и обучающей. Так, 
на оценивание действий с лингвистическими и 
речеведческими понятиями направлены зада-
ния: Прочитай данные определения. Вместо 
многоточия вставь подходящие по смыслу 
термины. (Смысл этого задания не только в 
том, чтобы соотнести определение с термином, 
значение которого он раскрывает, но и овладеть 
разными моделями и языковыми средствами на-
учного определения лингвистического понятия. 
Важно то, что определения не дублируют опре-
делений этих понятий учебника).  Ответь на 
вопросы; Продолжи данные предложения (Эти 
задания направлены на создание определений 
лингвистических понятий); Прочитай один раз 

текст и перескажи его. Проверь, удалось ли 
тебе пересказать текст. Для этого ответь 
на вопросы (поставь знак «+» или «-»).  Прочи-
тай текст. Заполни пропуски так, чтобы по-
лучился рассказ о правописании приставок и 
др. Прочитай текст.  Дополни его части, что-
бы получился рассказ о деепричастии. (Данные 
задания направлены на создание фрагментов  
лингвистических текстов, овладение текстовы-
ми моделями как образцами в продуцировании 
текстов).

Задания второго раздела   «Как я научился 
использовать лингвистическую теорию» направ-
лены на оценивание способности использовать 
знания в разнообразных учебно-познавательных 
ситуациях при выполнении разнообразных дей-
ствий с языковым материалом: Дополни своими 
примерами; Определи, правильно ли указаны 
признаки.  Если нет, то исправь; Выбери и 
запиши слово, соответствующее каждой из 
данных схем; Выбери правило, по которому пи-
шутся окончания данных  существительных,  
и др. Данные задания не могут выполняться ме-
ханически, они требуют понимания теоретиче-
ского материала и знания того, как они помогут 
действовать при решении задачи. Это более вы-
сокий уровень владения знаниями.       

Задания третьего раздела «Как я научился 
действовать»  направлены на оценивание раз-
нообразных умений и способов действий. В нём 
даны как традиционные задания,  типа:  Прове-
ди разбор; Составь текст; Преобразуй; Найди 
ошибки в использовании причастий; Напиши 
предложения, заменяя неудачно употреблён-
ные глаголы подходящими по смыслу; Спиши, 
раскрывая скобки и вставляя пропущенные 
буквы, – так и задания, нечасто встречающиеся 
в практике обучения: Найди в словарике «Слово-
образовательные цепочки однокоренных слов»  
цепочки, соответствующие схемам; Объясни 
лексическое значение слов, используя разные 
способы; Определи, правильно ли даны нормы 
употребления  (поставь знак «+» или «-»). Про-
верь себя по словарику «Говорите правильно» 
и др.

Весь дидактический материал «Дневника 
достижений учащегося по русскому языку» на-
правлен на развитие у школьников умений само-
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коррекции и самооценки своих знаний и умений. 
Самоанализу учебных действий, имеющихся 
знаний, их достаточности или недостаточности 
помогают научить т. н. подсказки. Это действи-
тельно лишь подсказки, помогающие школь-
нику найти опорный материал с тем, чтобы, 
во-первых,  определить, правильно или нет он 
выполнил то или иное задание, ответил на тот 
или иной вопрос, и, во-вторых, скорректировать 
свои действия. Характер подсказок разный. На-
пример: 

 – Обратись к упражнениям,  к страницам,  
к схеме учебника. 

− Посмотри такие пары слов в упражне-
нии …

– Используй признаки описания, повество-
вания и рассуждения, данные на странице… и в 
упражнении …   

– План и образец записи разбора посмотри 
на с.3–4 «Справочных материалов».

 – Приёмы определения описаны в задании 
к упражнению… учебника.

– Такой приём описан на странице … учеб-
ника.

–  При преобразовании предложений в 
предложения с прямой речью меняется форма 
второй части предложения. Например: Мама 
предупредила, чтобы мы были готовы к прие-
му гостей. – Мама предупредила нас: «Будьте 
готовы к приёму гостей».

– Обрати внимание на слова, обозначаю-
щие время.

–  Нужно обратить внимание на то, какое 
слово больше подходит и по лексическому зна-
чению, и по употреблению.

В отдельных случаях (если материала нет 
в учебнике или справочных материалах) даются 
развёрнутые справки.  И лишь в некоторых слу-

чаях подсказки содержат ответы. Это делается в 
том случае, когда отсылка к материалам учебни-
ка не даст  ученику ответа.

Особую роль в формировании умений са-
мооценки играют «Таблицы самооценивания», 
заполнением которых завершается работа на  
каждой ступеньке.  В них помещены критерии 
самооценивания. Это очень важная часть, где 
подчёркивается, о чём должен знать и учитель, 
и ученик. На первом этапе формирования уме-
ний самооценки (в 5 классе) школьникам пред-
лагаются, на наш взгляд, достаточно простые 
критерии: «Выполнить ни самостоятельно, 
ни обратившись к подсказкам  не смог», «Вы-
полнил, обратившись к подсказкам», «Выпол-
нил без подсказки». Начиная с  6 класса,  ра-
бота по  обучению самооценке продолжается. 
Шестиклассник должен не только соотнести ре-
зультаты работы с соответствующим знакомым 
ему критерием, но и оценить себя. В качестве  
критериев оценки выступают такие оценочные 
умозаключения: «Справился самостоятель-
но, молодец!», «Справился хорошо, но мог бы 
лучше», «Неплохо, но многому нужно учиться», 
«Ещё многое не получается». При заполнении 
второй таблицы  ученик должен определить, 
какому критерию соответствует сумма знаков 
из таблицы самооценивания, и в колонке «Мой 
результат» поставить знак «+». Завершается 
работа с «Дневником достижений» в 9 классе. 
После того, как ученики заполнят  итоговые та-
блицы самооценивания и осознают свои образо-
вательные личностные приращения, им  можно 
предложить ответить на вопрос, к каким резуль-
татам при работе с «Дневником достижений по 
русскому языку» пришёл он. Сориентироваться 
учителю при подведении итогов работы  помо-
жет следующая таблица (табл. 3):

Таблица 3
результаты освоения технологии «дневник достижений по русскому языку»

Компоненты содержания обучения Содержание компонента
Знания:  Я знаю − как оценить свою учебно-познавательную деятельность;

− как осуществить самопроверку учебно-познавательной деятельности;
− как осуществить самокоррекцию учебно-познавательной деятельности;
− как определить свои образовательные достижения (приращения);
– чему научил меня «Дневник достижений»;
− чему мне ещё необходимо учиться

Умения: Я способен − оценивать свою учебно-познавательную деятельность на основе критери-
ев, данных в «Дневнике достижений…»;
− осуществлять на основе подсказок «Дневника достижений…» самопровер-
ку учебно-познавательной деятельности;
− осуществлять самокоррекцию учебно-познавательной деятельности;
– на основе таблиц самооценивания определять свои образовательные до-
стижения (приращения);
− рассказать:
● как я учился оценивать свою учебно-познавательную деятельность на 
основе критериев, данных в «Дневнике достижений»);
● осуществлять на основе подсказок «Дневника достижений» самопроверку 
учебно-познавательной деятельности;
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● осуществлять самокоррекцию учебно-познавательной деятельности;
● на основе таблиц самооценивания определять свои образовательные до-
стижения (приращения)

Способы действия − использовать подсказку «Дневника достижений»  для ответа на вопрос при 
решении задачи;
− использовать таблицы самооценивания для определения того, чему я нау-
чился, чему не научился

Eщё одной формой подведения итогов ра-
боты над «Дневником достижений» может быть 
сочинение-рассуждение (эссе). 

Примерная тематика:
1) Чему меня научил «Дневник достижений 

учащихся по русскому языку».
2) Самооценивание: нужно ли оно мне в 

жизни?
3) Три причины, по которым я посоветую 

другим работать с «Дневником».
4) В чём я убедился, работая с «Дневником 

достижений по русскому языку».
5) Что бы я пожелал автору «Дневника до-

стижений по русскому языку».
6) О чём бы я спросил автора «Дневника до-

стижений по русскому языку».

3. Проблемно-исследовательский языковой 
портфель.

Цель этого портфеля: организация научно-
исследовательской деятельности ученика (ра-
бота над исследовательским проектом,   напи-
сание исследовательской работы, подготовка 
реферата, доклада, сообщения, выступления 
и т. д.). Работа с таким портфелем формирует 
личностные, коммуникативные, познаватель-
ные, регулятивные УУД в комплексе. Их раз-
витие осуществляется за счёт того, что такой 
языковой портфель, помимо материалов, помо-
гающих школьнику провести исследование, со-
держит материалы, которые помогают школьни-
ку овладевать УУД. Например, схема ориенти-
ровочной основы деятельности [3, с. 260–261]. 
Представим в статье её фрагмент :

1. Проблема исследования –  требующий решения вопрос, кото-
рый возникает тогда, когда имеется противоречие.
2. Цель – желаемый результат деятельности, достигнутый за 
определённый промежуток времени.
3. Задачи – желаемые результаты деятельности, конкретизиру-
ющие цель и указывающие на то, в каком направлении должно 
быть проведено исследование.
4. Гипотеза-это предположение, которое формулируется с целью 
последующей проверки.
5. Метод– совокупность (набор) способов и приёмов проверки 
гипотезы, исследования.
Методы: анкетирование, опрос, анализ (литературы, состояния), 
наблюдения, беседа

1. Определи проблему исследования.

2. Сформулируй цель работы.

3. Исходя из цели, определи задачи работы над проек-
том.

4.Сформулируй предварительную гипотезу.

5. Реши, какими методами ты будешь пользоваться, 
чтобы проверить выдвинутую гипотезу

Проблемно-исследовательский  портфель 
может включать дневник работы над рефератом 
(докладом, сообщением, исследовательской ра-
ботой), в котором ученик не только описывает, 
что и как он делал, но и объясняет, для чего и 
зачем сделать это было необходимо [5].

Таким образом, можно говорить о рефлек-
сивном характере такого языкового портфеля.

4. Тематический языковой портфель.
Цель портфеля: организация самостоя-

тельной работы над определённой темой, изу-
чаемой на уроках русского языка. Тематический 
«Языковой портфель ученика» создаётся в про-
цессе изучения какого-либо большого раздела, 
курса, темы. Он может содержать:

− набор индивидуальных заданий, вопросов 
разного уровня сложности, отражающих различ-
ные уровни мышления и познания (репродуктив-
ного характера, частично-поискового, проблем-
ного, исследовательского и т. д.), развивающие 
знания, умения, навыки и способы деятельности: 
эти вопросы и задания ученику предлагает учи-

тель для самостоятельной работы. Количество 
вопросов и заданий, их характер может быть 
обусловлен несколькими факторами:

− пробелами в знаниях и умениях школь-
ника;

− желанием учителя или самого ученика 
глубже изучить тему или повысить отметку по 
изучаемой теме и др.;

− работы ученика (решения проблемных и 
исследовательских задач, выполнение заданий 
и т. д.), которые он подбирает и выполняет само-
стоятельно. Такие задачи, упражнения, вопросы 
он может брать из других учебников русского 
языка, сборников, научно-учебной литературы. 
В этом случае ученик проявляет самостоятель-
ность не только  в выполнении заданий, но и в их 
подборе. Портфель в данном случае будет яв-
ляться формой отчёта ученика, а для учителя –  
формой контроля.

Для того чтобы тематический языковой 
портфель развивал, например регулятивные 
УУД, необходимо перед работой над языковым 
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портфелем дать ученикам  критерии оценивания 
этой работы. Зная эти критерии, учащиеся руко-
водствуются ими при работе над тематическим 
портфелем, что помогает им организовать свою 
работу на всех этапах деятельности: ориенти-
ровки и планирования (ознакомление с крите-
риями), реализации (соблюдение критериев при 
составлении языкового портфеля) и контроля 
(самооценивания).  

Таким образом, «Языковой портфель» как 
современная инновационная технология обуче-
ния русскому родному языку представляет собой 
эффективное средство обучения, направленное  
на формирование ученика как субъекта учения –   
личности, знающей, как учиться, и умеющей 
учиться, т. е. владеющей УУД. Которые, в свою 
очередь, являются, согласно ФГОС  второго по-
коления, индикаторами функциональной грамот-
ности выпускника средней школы.
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В связи с введением ФГОС второго поко-
ления возникла необходимость поиска путей, 
форм, технологий, развивающих универсальные 
учебные действия, которые являются показате-
лями развития школьника как субъекта учения. 
Возникает противоречие: с одной стороны, не-

обходимость реализации ФГОС, который пред-
полагает использование инновационных форм, 
технологий, способствующих формированию 
школьника как субъекта учения, а с другой сто-
роны, практически отсутствие разработок, кото-
рые бы могли использовать учителя в практике 
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обучения. «Тематический языковой портфель» –  
инновационная технология, которая позволяет 
формировать школьника как субъекта учения в 
технологии «языковой портфель на уроках рус-
ского языка – призвана в какой-то мере разре-
шить это противоречие. 

Портфель ученика по русскому языку – ин-
струмент самооценки учеником собственного 
познавательного, творческого труда, рефлексии 
его собственной деятельности. Это комплект 
документов, самостоятельных работ школьни-
ка.   Ученик по собственному выбору или по за-
данию учителя отбирает в своё «досье» работы, 
выполненные им на уроке самостоятельно (кон-
трольные работы, тесты, сочинения) или дома 
(домашнее задание), во внеклассной работе 
(проекты, рефераты, доклады).    

В данной статье нами представлен тема-
тический языковой портфель ученика, «кото-
рый создаётся в процессе изучения какого-либо 
большого раздела, курса, темы» [2, с. 252–253]. 

Тематический языковой портфель содер-
жит:    

1) набор индивидуальных заданий, вопро-
сов разного уровня сложности, отражающих раз-
личные уровни мышления и познания (репродук-
тивного характера, частично-поискового, про-
блемного, исследовательского), развивающие 
знания, умения, навыки и способы деятельности 
компонентов лингвистической компетенции; 

2) работы учащегося (решения проблем-
ных и исследовательских задач, выполнение 
заданий).

Портфель в данном случае для ученика бу-
дет являться формой отчёта, а для учителя – 
формой контроля.

Тематический языковой портфель рас-
крывает динамику личностного развития, по-
могает осмыслить результативность учебно-
познавательной деятельности как в количе-
ственном, так и в качественном отношении. Та-
ким образом, цель портфеля заключается в том, 
что он помогает школьникам осознать собствен-
ную познавательную деятельность, направлен-
ную на изучение определённого раздела по рус-
скому языку.

Тематический языковой портфель позво-
ляет:

1) формировать школьника как субъекта 
учения (учащиеся изучают дополнительный 
материал по изучаемому разделу (курсу), гото-
вят вопросы, которые они задают учителю на 
уроке);

2) учить самостоятельности;
3) формировать умение контролировать 

собственную работу (ученик соотносит соб-
ственные достижения с требованиями учителя, 
составляет таблицы самоконтроля);

4) учить оценивать собственные достиже-
ния;

5) развивать рефлексивное умение, т. е. спо-
собность осознавать свои действия (для чего 
выполняет задания, зачем?).

Ведение учащимися языкового портфеля 
позволяет:

– отразить степень их активности при изуче-
нии различных тем, разделов или предметов;

– проследить индивидуальный прогресс 
ученика, достигнутый им в процессе обучения, 
причём вне прямого сравнения с достижениями 
других учеников;

– глубже понять причины успехов и неудач в 
учебе на основе анализа самоотчётов учеников 
по изучаемым темам, разделам или предметам.

Нами был разработан тематический языко-
вой портфель по теме «Имя существительное» 
к УМК М. М. Разумовской. Он состоит из следую-
щих разделов:

1) титульная страница;
2) название работ, которые входят в темати-

ческий языковой портфель;
3) критерии оценивания учеником и учите-

лем языкового портфеля;
4) содержимое тематического языкового 

портфеля;
5) самооценка тематического языкового 

портфеля;
6) таблица самооценивания языкового порт-

феля для критериев I, II, III, IV;
7) схема самоанализа работы;
8) критерии оценивания разделов тематиче-

ского языкового портфеля;
9) таблица самооценивания.
Остановимся на той составляющей темати-

ческого языкового портфеля, которая направле-
на на развитие умений самооценки,– критери-
ях оценивания учеником и учителем языкового 
портфеля:

I. Культура оформления: 
− титульная страница;
– название языкового портфеля; 
– название работ;
– ФИ ученика, ФИО учителя. 
II. Аккуратность выполнения работ:
– аккуратный почерк;
– отсутствие помарок, грязи, исправлений, 

зачёркиваний.
III. Содержимое портфеля:
– не менее трёх сформулированных теорети-

ческих вопросов и развёрнутых ответов на них;
– не менее двух подобранных домашних 

упражнении;
– не менее двух самостоятельно состав-

ленных или подобранных по теме тестовых за-
даний;
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– самостоятельно составленный конспект 
по теме «Имя существительное».

IV. Качество выполнения заданий:
– не менее трёх правильно сформулирован-

ных теоретических вопросов и трёх правильных 
развернутых ответов на них;

– не менее двух подобранных и правильно 
выполненных домашних упражнений;

– не менее двух правильно выполненных по 
теме тестовых заданий;

– правильно самостоятельно составленный 
конспект по теме «Имя существительное»;

– отсутствие орфографических и пунктуаци-
онных ошибок.

После того, как ученик сформирует тема-
тический языковой портфель, он проводит его 
самооценку. Она складывается из ответов (или 
выбора соответствующего варианта ответа) на 
следующие вопросы:

1) Как ты отбирал материалы в языковой 
портфель?

Отметь варианты, поставив рядом знак 
«V».

а) посмотрел в другом учебнике по русскому 
языку;

б) «скачал» задания из Интернета;
в) посмотрел у одноклассников;
г) спросил у учителя;
д) взял из рабочих тетрадей по русскому 

языку. 
2) Что ты сделал легко, без затруднений?
Отметь варианты, поставив рядом знак 

«V». 
а) нашёл упражнения по заданной теме;
б) выполнил эти упражнения;

в) сформулировал теоретические вопросы 
по заданной теме;

г) ответил на них;
д) подобрал тестовые задания;
е) решил тест;
ж) составил конспект по теме «Имя суще-

ствительное».
3) Когда тебе было трудно?
Отметь варианты, поставив рядом знак 

«V».
а) когда искал упражнения по теме, данной 

учителем;
б) когда выполнял эти упражнения;
в) когда формулировал теоретические во-

просы по теме;
г) когда отвечал на них;
д) когда подбирал тестовые задания;
е) когда решал тесты;
ж) когда составлял конспект по теме «Имя 

существительное».
4) Что нового ты узнал, работая над состав-

лением языкового портфеля?
а) я узнал, что по русскому языку можно со-

ставлять языковой портфель, который похож на 
наше портфолио;

б) языковой портфель учит правильно и кра-
сиво оформлять работы;

в) я понял, что языковой портфель помогает 
мне правильно организовать свои действия;

г) выполняя задания в языковой портфель, 
я повторял изученный материал и запоминал 
трудные для написания слова.

5) Соответствует ли твой языковой порт-
фель заявленным критериям?

№ Критерий Отметь знаком «V»

1 Культура оформления (титульная страница, название языкового портфеля, название ра-
бот, ФИ ученика, ФИО учителя)

2 Аккуратность выполнения работ (аккуратный почерк, отсутствие помарок, грязи, исправ-
лений, зачёркиваний)

3 Содержимое портфеля:
− не менее трёх сформулированных теоретических вопросов и развёрнутых ответов на 
них; 
− не менее двух подобранных домашних упражнений;
− не менее двух самостоятельно составленных или подобранных по теме тестовых за-
даний;
− самостоятельно составленный конспект по теме «Имя существительное»

4 Качество выполнения заданий:
− не менее трёх правильно сформулированных теоретических вопросов и трёх правиль-
ных развёрнутых ответов на них;
– не менее двух подобранных и правильно выполненных домашних упражнений;
– не менее двух самостоятельно составленных или подобранных и правильно выпол-
ненных по теме тестовых заданий;
– правильно самостоятельно составленный конспект по теме «Имя существительное»;
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок
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6) Как ты считаешь, языковой портфель по-
могает тебе изучать русский язык? 

Дай развернутый ответ на вопрос. 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________

7) Как ты считаешь, языковой портфель учит 
тебя учиться самостоятельно? Если да, то рас-
скажи, как.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Таким образом, использование тематиче-
ского языкового портфеля  при обучении рус-
скому языку помогает сформировать у учащихся 
умение учиться – ставить цели, организовывать 
собственную учебную деятельность. Положи-
тельным является повышение учебной мотива-
ции школьников, формирование ответственно-
сти за результаты своего учебного труда, уста-
новок на сотрудничество учеников и учителей в 
процессе приобретения знаний, поскольку такой 
языковой портфель выступает инструментом са-
мооценки и самопознания. 
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обучение иноязычному общению студентов неязыковых специальностей 
на основе использования иКТ и активных методов обучения

В статье рассматривается  проблема неэффективного обучения иностранным язы-
кам в неязыковом вузе. Авторы обосновывают необходимость сочетания использова-
ния ИКТ и активных методов обучения  иностранному языку и предлагают методику, 
направленную на развитие   иноязычной коммуникативной компетенции учащихся. С 
целью формирования всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции 
исследователи разработали формы работы и комплекс заданий, основывающихся  на 
привлечении интернет-ресурсов в процессе проектной, самостоятельной, поисковой 
деятельности, использовании интерактивной доски на занятиях по иностранному язы-
ку и автоматизированном, тестовом  контроле. Авторами подчёркивается, что само по 
себе использование ИКТ, интернет-технологий  в учебном процессе  не является гаран-
том качественного языкового образования, а лишь  способствует развитию мотивации 
изучения иностранного языка и является эффективным в случае сочетания с другими 
активными методами обучения, которые обеспечивают обучение иностранному языку на 
деятельностной основе.
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Teaching Foreign Language Communication to Non-linguistic 
Specialties Students Based on the Information Communication 

Technologies and Active Methods of Teaching

The article deals with a problem of inefficient foreign languages teaching in a non-linguistic 
institution of higher education. The authors justify the necessity to combine information com-
municative technologies and active methods of foreign language teaching and suggest meth-
ods of teaching aimed at students’ foreign language communicative competence development. 
For the purpose of formation of all foreign language communicative competence components, 
researchers developed activity forms and a complex of tasks based on the involvement of the 
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Internet resources in the process of project, independent, and search activity, use of an interac-
tive board at foreign language lessons, and computer-based test control. The authors empha-
size that the use of just information communicative technologies and the Internet technologies 
in teaching does not guarantee qualitative language education and just promotes development 
of motivation in studying foreign languages, but it can be efficient in case of combination with 
other active methods of teaching which provide foreign language teaching on activity basis. 

Keywords: information communicative technology, active methods of teaching, Internet-
technologies, foreign language communicative competence. 

Современные  условия создали социальный 
заказ на  специалистов, которые действительно 
владеют иностранным языком. Иноязычная ком-
муникативная компетенция  является ключевой 
компетенцией любого специалиста, вне зави-
симости от его профиля. С другой стороны, не-
эффективность и неуспешность изучения ино-
странного языка на  неязыковых факультетах 
является, к сожалению, типичной проблемой 
для российского образования не только в силу 
недостаточного количества учебных часов, от-
водимых на изучение дисциплины, но и отсут-
ствия мотивации изучения иностранного языка у 
студентов. По мнению исследователей (А. А. Ан-
дреев, С. А. Бешенков, В. А. Бубнов, С. Г. Григо-
рьев, С. А. Жданов, О. А. Козлов, А. А. Кузнецов, 
Д. Ш. Матрос, Н. И. Пак), причина отсутствия ин-
тереса к дисциплине «Иностранный язык» кро-
ется в недостаточном использовании активных 
методов обучения, вовлекающих студентов в 
иноязычное общение, и в случайном, эпизоди-
ческом,  использовании в учебном процессе ин-
формационных коммуникационных технологий 
(ИКТ).

Как показано многочисленными исследова-
ниями, информационно-коммуникационные тех-
нологии позволяют значительно повысить эф-
фективность процесса обучения иностранным 
языкам. В частности, применение ИКТ обеспе-
чивает возможность создания обучаемым усло-
вий для формирования и развития лингвистиче-
ских и коммуникативных навыков, максимально 
учитывая их личностные потребности и особен-
ности, успешно реализуя идеологию личностно 
ориентированного образования (Е. В. Бондарев-
ская, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, И. С. Яки-
манская и др.).

Многие учёные  (М. Н. Евстигнеев, Л. В. Ку-
дрявцева, Е. С. Полат, С. П. Сысоев, И. И. Ха-
леева, Л. А. Цветкова  и др.) в своих работах 
подчёркивают, что использование ИКТ в про-
цессе изучения английского языка обеспечивает 
предоставление большого объёма информации; 
комплексное воздействие на различные каналы 
восприятия путём использования текста, графи-
ки, звука, мультипликации, видео; многократное 
обращение к заданиям; предоставление обрат-
ной связи; адаптивность, нелинейность предо-
ставления информации; индивидуальность ди-

зайна при представлении учебного материала; 
автоматизированный контроль; высокую вклю-
ченность студентов в учебный процесс [1; 3; 6].

С целью повышения качества обучения 
иностранному языку, развития умений профес-
сионального иноязычного общения, повышения 
мотивации его изучения будущими специали-
стами и развития навыков автономной учебной 
деятельности нами разработана образователь-
ная технология, сочетающая использование ак-
тивных методов обучения  и информационных 
коммуникационных технологий (ИКТ).

Разработанная нами методика направлена 
на развитие всех составляющих  иноязычной 
коммуникативной компетенции посредством 
обеспечения активной деятельности в области 
речевой практики и привлечения компьютер-
ного обучения, мультимедиапрезентаций, on-
line тестов, обучающих программ на CD-ROM, 
электронных учебников, интернет-ресурсов, ин-
терактивной доски в учебном процессе, которые  
значительно способствуют оптимизации учебно-
го процесса и его переходу на качественно но-
вый уровень развития, позволяют использовать 
различные режимы руководства учебным про-
цессом.

Реализация предлагаемой методики пред-
полагает техническое оснащение учебной ауди-
тории 10–15 компьютерными рабочими местами 
для студентов и одного ПК преподавателя, осна-
щённых вебкамерами и подключённых к серве-
ру университета по локальной сети. Мультиме-
дийное оснащение аудитории должно включать 
интерактивную доску, проектор, аудиосистему,  
web-камеру. 

Программное обеспечение аудитории вклю-
чает систему управления учебным классом, по-
зволяющую выполнять следующие виды дея-
тельности:

– демонстрацию рабочего стола преподава-
теля или студента выбранным участникам кон-
ференции (в рамках локальной сети);

– загрузку мультимедийного контента на вы-
бранные рабочие места с ПК преподавателя;

– централизованный сбор информации с 
компьютеров.

Ключевым техническим средством обу-
чения является SMARTboard – интерактивная 
электронная доска. Преподаватель, стоя у до-
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ски, имеет возможность использовать в ходе 
урока обширные возможности ИКТ, а также 
строить и демонстрировать свои материалы,  
создавать надписи и делать пометки, обращать 
внимание присутствующих на наиболее важные 
блоки информации, вызывать, редактировать и 
пролистывать в любом порядке страницы под-
готовленных заранее (или созданных в интерак-
тивном режиме) файлов выступления.

Целью изучения дисциплины «Иностранный 
язык» в неязыковом вузе является формиро-
вание иноязычной коммуникативной компетен-
ции в сфере профессиональной коммуникации. 
Иноязычную коммуникативную компетенцию 
образуют следующие компоненты или субком-
петенции: 

− лингвистическая компетенция (знание лек-
сики и грамматических правил); 

− социолингвистическая компетенция (спо-
собность осуществлять выбор и использование 
языковых форм для выражения определённых 
коммуникативных намерений в конкретных си-
туациях общения);

− дискурсивная компетенция (умение стро-
ить логичное по форме и содержанию высказы-
вание, пользуясь нормами речевого поведения, 
характерными для страны изучаемого языка, и 
умение толковать смысл высказывания собе-
седника); 

− стратегическая компетенция (умение ис-
пользовать вербальные и невербальные стра-
тегии для компенсации недостающих знаний); 

− социокультурная компетенция (готовность 
и способность к ведению диалога культур, зна-
ние общественного и культурного контекста, в 
котором функционирует язык) [6]. 

Предлагаемая нами методика направлена 
на развитие всех вышеперечисленных субком-
петенций. 

В рамках формирования лингвистической 
компетенции нами предлагается комплекс ком-
муникативных тренировочных упражнений, на-
правленных на усвоение грамматических явле-
ний и лексических единиц, подлежащих актив-
ному усвоению. Данный комплекс представлен в 
УМК, состоящем из пособий «English for Science 
Students»  и «Computo Ergo Sum». Основное 
внимание уделяется овладению базовой терми-
нологией по специальности студента. Следует 
отметить, что формирование грамматических и 
лексических навыков требует длительной трени-
ровки и постоянного закрепления, что является 
самым утомительным и не вызывает интере-
са со стороны студентов. Наша методика по-
зволяет обеспечить постоянную актуализацию 
выученной лексики и увеличивать активный 
словарь не за счёт механического привнесения 
новой лексики, а за счёт творческого примене-

ния уже изученной в новых контекстах. В этой 
связи интерактивная доска является невероятно 
удобным инструментом, позволяющим предо-
ставлять большой иллюстративный материал, 
что позволяет осуществлять введение и закре-
пление новой лексики, наработку слов для лек-
сических минимумов. Кроме того, SMARTboard 
является гибким и удобным инструментом для 
записи, отображения и анализа информации 
любого формата, даёт возможность работать с 
электронной картой, схемой, рисунком, картин-
кой. Задания с использованием интерактивной 
доски включают такие приёмы, как «Распреде-
ление на группы», «Убери лишнее», «Сопостав-
ление», «Заполнение пробелов», которые явля-
ются наиболее эффективными при закреплении 
лексического материала. Для разработки дан-
ных заданий используется функция клонирова-
ния, которая позволяет увеличить количество 
одинаковых объектов. На их материале можно 
не только вводить и закреплять новые лексиче-
ские единицы, но и обучать постановке вопроса, 
составлению высказывания, организации рече-
вой ситуации, что способствует развитию ком-
муникативных умений. 

Как показывает практика, занятие проходит 
более динамично и эффективнее, если данные 
задания предлагать в соревновательном режи-
ме, т. е. если разделить студентов на группы, 
выявить победителя, который наберёт больше 
баллов, и т. п. 

 Для контроля лексико-грамматических на-
выков нами разработаны тесты, которые за-
гружаются на выбранные рабочие места с ПК 
преподавателя,  централизованно собираются с 
компьютеров и проверяются, что экономит вре-
мя преподавателя на проверку работ студентов, 
или же сам студент может проверить свою ра-
боту, исправить ошибки и т. д. Также возможно 
использование on-line тестов, предлагаемых 
для определения уровня владения английским 
языком.

Нами также разработан комплект заданий 
для интерактивной доски для контроля навы-
ков восприятия англоязычной речи, такой, как 
заполнение схем, таблиц, диаграмм и текстов, 
связанных со специальностью студента, после 
прослушивания специального текста. 

С целью формирования социолингвистиче-
ской компетенции предлагаются задания, на-
правленные на развитие умений во всех видах 
речевой деятельности: говорении, чтении, пись-
ме и аудировании. Здесь нами активно исполь-
зуются интернет–технологии: 

– поиск информации в сети Интернет и её 
оформление в виде дайджеста с представлени-
ем готового продукта учебной группе;
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– работа в группах: поиск информации в 
сети Интернет и её оформление в виде компью-
терной презентации с представлением готового 
продукта;

– написание электронных писем;
– интернет-проекты. 
Исследования методистов, проведённые 

в данной области, свидетельствуют о том, что 
проектная деятельность с использованием 
интернет-технологий способствует развитию 
коммуникативных навыков и умений (M.Cooper, 
C. Selfe); умений чтения (N. Kroonenberg), гово-. Selfe); умений чтения (N. Kroonenberg), гово-Selfe); умений чтения (N. Kroonenberg), гово-); умений чтения (N. Kroonenberg), гово-N. Kroonenberg), гово-. Kroonenberg), гово-Kroonenberg), гово-), гово-
рения (E. Pratt, N. Sullivan) и письменной речи  
(T. Cononelos, K. A. Corl, R. G. Kern, L. Lee,  
M. Oliva, M. Riel, B. RobertsL. Turbee, D. C. Van-. Oliva, M. Riel, B. RobertsL. Turbee, D. C. Van-Oliva, M. Riel, B. RobertsL. Turbee, D. C. Van-, M. Riel, B. RobertsL. Turbee, D. C. Van-M. Riel, B. RobertsL. Turbee, D. C. Van-. Riel, B. RobertsL. Turbee, D. C. Van-Riel, B. RobertsL. Turbee, D. C. Van-, B. RobertsL. Turbee, D. C. Van-B. RobertsL. Turbee, D. C. Van-. RobertsL. Turbee, D. C. Van-RobertsL. Turbee, D. C. Van-. Turbee, D. C. Van-Turbee, D. C. Van-, D. C. Van-D. C. Van-. C. Van-C. Van-. Van-Van-
Handle, M. Warschauer); приобретению социаль-, M. Warschauer); приобретению социаль-M. Warschauer); приобретению социаль-. Warschauer); приобретению социаль-Warschauer); приобретению социаль-); приобретению социаль-
ных знаний (T. T. Barker, F. O. Kemp); положи-T. T. Barker, F. O. Kemp); положи-. T. Barker, F. O. Kemp); положи-T. Barker, F. O. Kemp); положи-. Barker, F. O. Kemp); положи-Barker, F. O. Kemp); положи-, F. O. Kemp); положи-F. O. Kemp); положи-. O. Kemp); положи-O. Kemp); положи-. Kemp); положи-Kemp); положи-); положи-
тельно воздействует на мотивацию студентов  
(M. Warschauer, P. F. Whittaker, L. Lee); увели-M. Warschauer, P. F. Whittaker, L. Lee); увели-. Warschauer, P. F. Whittaker, L. Lee); увели-Warschauer, P. F. Whittaker, L. Lee); увели-, P. F. Whittaker, L. Lee); увели-P. F. Whittaker, L. Lee); увели-. F. Whittaker, L. Lee); увели-F. Whittaker, L. Lee); увели-. Whittaker, L. Lee); увели-Whittaker, L. Lee); увели-, L. Lee); увели-L. Lee); увели-. Lee); увели-Lee); увели-); увели-
чивает запас социокультурных знаний (E. Bern-E. Bern-. Bern-Bern-
hardt, M. Kamil, L. Lee) [2; 4; 5]. 

На наш взгляд, основное преимущество 
проектной деятельности – высокая мотивация 
студентов, вызванная  их личным вкладом в 
проект. Кроме мотивации можно назвать следу-
ющие преимущества проектной деятельности: 
наличие реальной потребности использования 
иностранного языка, т. е. создание учебной си-
туации контекстного типа; использование на 
практике языкового материала, который студен-
ты изучают на аудиторных занятиях;  наличие 
реального результата – личностного образова-
тельного продукта; развитие личных отношений 
между преподавателем и студентами и  непо-
средственно между студентами.

Вместе с тем, интернет-проект – самый слож-
ный тип учебного задания [3]. Он предполагает 
проведение проекта с участием всех учащихся. 
Студенты сначала знакомятся с терминологией 
по теме, затем делятся на группы, каждой группе 
достаётся определённый аспект темы. Студен-
там необходимо подобрать необходимые ресур-
сы в соответствии с изучаемым аспектом. После 
изучения, обсуждения и полноценного понимания 
конкретной проблемы в каждой первичной группе 
учащиеся перегруппировываются так, чтобы в 
каждой новой группе было по одному представи-
телю первичной группы. В процессе обсуждения 
все учащиеся узнают друг от друга все аспекты 
обсуждаемой проблемы. Методически правиль-
ное использование проектной деятельности с ис-
пользованием ИКТ позволяет изменить сам про-
цесс обучения, выдвигая на передний план не 
заучивание текста, а  его осмысление в процессе 
реализации проекта.

В зависимости от уровня языковой обучен-
ности студентов возможно проведение темати-
ческих конференций, дебатов, ролевых игр  и 

т. д. Моделей и сценариев использования учеб-
ных интернет-материалов в обучении иностран-
ному языку можно предложить великое множе-
ство. Однако, принимая во внимание характери-
стики исключительно своей группы студентов, 
каждый преподаватель может сам решить, какие 
из них он будет использовать в учебном процес-
се и в какой степени. Естественно, сложность 
материала и его объём должны варьироваться 
и соответствовать уровню развития коммуника-
тивных умений студентов на каждом этапе обу-
чения. 

Для формирования дискурсивной компе-
тенции, т. е. умения логично и последовательно 
строить высказывание, студенты учатся состав-
лять электронные письма, письма личного и де-
лового характера, резюме для трудоустройства, 
передавать чужие высказывания, делать пре-
зентации по той или иной тематике.

Социокультурная компетенция является 
одной из важнейших составляющих межкуль-
турной коммуникации, в том числе и профессио-
нальной. Задания, направленные на формиро-
вание социокультурной компетенции, вызывают 
наибольший интерес  у студентов. С целью вы-
явления и обсуждения культурных стереотипов 
возможно обсудить различные  вопросы. На-
пример, «Какие ассоциации у вас возникают при 
словах ″Америка″, ″американец″?», «Хотели бы 
вы побывать в США?» и др.  Интересным приё-
мом является нахождение  соответствий между 
культурными нормами и культурными образцами 
в российской и американской культуре. Задания 
выполняются с помощью интерактивной доски, 
где таблица выведена на экране, и вся группа 
участвует в обсуждении. 

Нами просматриваются ролики из  Интер-
нета, которые находит преподаватель или сту-
денты,  и выполняется   задание: «Определите,  
являются ли представленные в роликах пове-
денческие образцы универсальными или лич-
ными?». «Определите, является ли данный тип 
поведения типичным для представителя рос-
сийской культуры?» и т. д.  Подобные задания 
нацелены на усиление внутренней мотивации 
речевой деятельности, побуждают к высказыва-
ниям, вовлекают в иноязычное общение.

Технологии обучения с использованием 
ИКТ позволяют значительно повысить степень 
осмысленности учебного материала за счёт ис-
пользования не только абстрактных моделей, 
но и понятных каждому студенту наглядных зри-
тельных образов. Однако следует отметить, что 
одно только использование ИКТ не является 
гарантом быстрого и качественного языкового 
образования. Эффективность рассмотренных 
видов работы и возможность использования ак-
тивных методов обучения в учебном процессе 
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будет зависеть от ряда факторов, в том числе от 
соответствия содержания материалов учебным 
задачам по иностранному языку на конкретном 
этапе обучения; уровня языковой обученности 
студентов, мотивации изучения иностранного 
языка. Необходимо совершенно чётко осознать, 
что информационно-коммуникационными техно-
логиями нужно пользоваться во всём многооб-
разии представляемых ими возможностей, по-
скольку они  позволяют как нельзя лучше  реали-
зовать на практике  идею активного обучения на 
деятельностной основе, а не просто применять 
мультимедийные средства как современный эк-
вивалент «бумажных» средств обучения.

Дальнейшее направление нашей работы нам 
видится в разработке новых учебных интернет-
материалов, направленных на комплексное 
формирование и развитие иноязычной коммуни-
кативной компетенции во всём многообразии её 
компонентов;  коммуникативно-когнитивных уме-
ний, позволяющих осуществлять поиск и отбор, 
производить обобщение, классификацию, ана-
лиз и синтез полученной информации; коммуни-
кативных умений, позволяющих представлять и 
обсуждать результаты работы с ресурсами сети 
Интернет; умений использовать ресурсы сети 
Интернет для образования и самообразования.

Список литературы

Кащук С. М. Использование сети Интернет на уроках французского языка в стар-1. 
ших классах // Иностр. языки в школе. 2006. № 7. С. 50–53.

Кудрявцева Л. В. Использование телекоммуникационных проектов для форми-2. 
рования иноязычной социокультурной компетенции у учащихся старших классов (на при-
мере США и России) // Иностр. языки в школе. 2007. № 4. С.49–53.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 3. 
учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / 
Е. С. Полат [и др.]; под ред. Е. С. Полат. М.: Академия, 2002. 272 с.

Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Внедрение новых учебных интернет-материалов 4. 
в обучение иностранному языку (на материале английского языка и страноведения США). 
URL: http://www.eidos.ru/journal/2008/0201–8.htm (дата обращения: 18.04.2012). 

Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Создание авторских учебных интернет-ресурсов 5. 
по иностранному языку. URL. http://www.eidos.ru/journal/2008/0516–4.htm (дата обраще-URL. http://www.eidos.ru/journal/2008/0516–4.htm (дата обраще-. http://www.eidos.ru/journal/2008/0516–4.htm (дата обраще-
ния: 14.04.2012). 

Щукин А. Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения ино-6. 
странным языкам: учеб. пособие. М.: Филомантис, 2010. 188 с.

Spisok literatury

1. Kawuk S. M. Ispol’zovanie seti Internet na urokah francuzskogo jazy-ka v starshih 
klassah // Inostr. jazyki v shkole. 2006. № 7. S. 50–53.

2. Kudrjavceva L. V. Ispol’zovanie telekommunikacionnyh proektov dlja formirovanija 
inojazychnoj sociokul’turnoj kompetencii u uchawihsja starshih klassov (na primere SShA i 
Rossii) // Inostr. jazyki v shkole. 2007. № 4. S.49–53.

3. Novye pedagogicheskie i informacionnye tehnologii v sisteme obrazovanija: ucheb. 
posobie dlja stud. ped. vuzov i sistemy povyshenija kvalifikacii ped. kadrov / E. S. Polat [i dr.]; 
pod red. E. S. Polat. M.: Aka-demija, 2002. 272 s.

4. Sysoev P. V., Evstigneev M. N. Vnedrenie novyh uchebnyh internet-materialov v obu-
chenie inostrannomu jazyku (na materiale anglijskogo jazyka i stranovedenija SShA). URL: 
http://www.eidos.ru/journal/2008/0201–8.htm (data obrashchenija: 18.04.2012). 

5. Sysoev P. V., Evstigneev M. N. Sozdanie avtorskih uchebnyh internet-resursov po 
inostrannomu jazyku. URL. http://www.eidos.ru/journal/2008/0516–4.htm (data obrashchenija: 
14.04.2012). 

6. Wukin A. N. Sovremennye intensivnye metody i tehnologii obuchenija inostrannym 
jazykam: ucheb. posobie. M.: Filomantis, 2010. 188 s.

Статья поступила в редакцию 25.04.2012 г.



Ученые записки ЗабГГПУ

102

УдК 378.016:811
 ББК 74.489:81.2 д 14

Нина Жамсуевна Дагбаева, 
доктор педагогических наук, профессор, 

Бурятский государственный университет  
(Улан-Удэ, Россия), e-mail: ndagbaeva@mail.ru

К проблеме использования интерактивных методов 
в обучении иностранным языкам

В статье обоснована актуальность использования интерактивных методов в фор-
мировании ключевых компетенций на практических занятиях по немецкому языку на-
чального этапа профессиональной подготовки студентов языковых вузов. Представле-
ны примеры использования интерактивных методов в проекте на II курсе языкового вуза. 
В статье проанализированы особенности применения проектной методики, мозгового 
штурма, кластеров, коллажа и их влияние на формирование ключевых компетенций сту-
дентов. Обоснована необходимость использования интерактивных методов, стимули-
рующих поиск информации, способность работать с различными источниками, исполь-
зовать новые информационные технологии, сотрудничать и включаться в деятельность 
группы и коллектива, что является необходимым условием формирования коммуника-
тивной компетенции и набора ключевых компетенций студентов младших курсов языко-
вого вуза.

Ключевые слова: ключевые компетенции, проектная методика, кластер, коллаж, 
мозговой штурм.

Nina Zhamsuevna Dagbaeva, 
Doctor of Pedagogy, Professor 

Buryat State University
(Ulan-Ude, Russia), e-mail: ndagbaeva@mail.ru

To the Problem of Interactive Methods Used in Teaching Foreign Languages 

The article proves the necessity of applying interactive technologies to develop key com-
petences at practical classes in German given to the beginners at the linguistic higher educa-
tion institution. The author shares the experience of the interactive technologies usage in a 
project of second-year students in a linguistic higher educational institution. The article gives 
the analysis of peculiarities of the project method, cluster, collage, brainstorming; it also shows 
their influence on the development of the students’ key competencles. The author maintains 
the importance of interactive methods application as they stimulate sources search and enable 
students to work with different information sources, to use new technologies, to cooperate with 
a group; it means to be a necessary condition for the development of junior students’ commu-
nicative and key competences at a linguistic higher education institution.     

Keywords: key competencies, project method, cluster, collage, brainstorming.

В настоящей статье будет рассмотрена про-
блема использования интерактивных методов 
для формирования ключевых компетенций на 
практических занятиях по немецкому языку на 
начальном этапе языкового вуза. В условиях 
модернизации российского образования и его 
интеграции в единое европейское пространство 
необходимы адекватные методы активизации 
учебной деятельности студентов, которые в наи-
большей степени будут содействовать развитию 
их личностных и профессиональных качеств. 
Особенно актуальной становится проблема в 
связи с   присоединением России к Болонскому 

процессу в сфере высшего образования. Данная 
ситуация способствует переосмыслению целей 
в обучении иностранным языкам. Цель образо-
вания стала определяться как подготовка спе-
циалиста, свободно владеющего своей профес-
сией и ключевыми компетенциями. В качестве 
основного подхода принят компетентностный 
подход, который, как отмечают многие учёные 
(И. А. Зимняя, Е. И. Пассов, Р. П. Мильруд и 
др.), не выступает в качестве альтернативного 
традиционному подходу в обучении иностран-
ным языкам, а призван усилить практическую 
ориентацию иноязычного образования.

© н. ж. дагбаева, 2012
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Основой компетентностного подхода явля-
ются ключевые компетенции. При этом многие 
исследователи (Л. Н. Болотов, В. С. Леднёв, 
Н. Д. Никандров, М. В. Рыжаков) выделяют так-
же понятие «компетентность». Они не разделя-
ют их, а используют синонимично   (компетен-
ция/компетентность). Нельзя не согласиться с 
точкой зрения И. А. Зимней, которая отмечает, 
что основанный на компетенции подход, прежде 
всего, подчёркивает практическую, действен-
ную сторону. Тогда как подход, основанный на 
понятии «компетентность», которое включает 
собственно личностные качества, определяется 
как более широкий, соотносимый и с гуманисти-
ческими ценностями образования.

Очевидно, что специалист в области ино-
странных языков, в свете вышеизложенного, 
должен владеть коммуникативной компетенци-
ей и набором ключевых компетенций.

В настоящее время существует боль-
шая вариативность в интерпретации компо-
нентного состава ключевых компетенций. 
Так, например А. В. Хуторской (2003), выде-
ляет следующие виды ключевых компетен-
ций: ценностно-смысловую, общекультурную, 
учебно-познавательную, информационную, ком-
муникативную, социально-трудовую, личност-
ную компетенцию или компетенциию личностно-
го совершенствования. 

Данная классификация, по нашему мнению,  
наиболее отвечает требованиям компетентност-
ного подхода, т. к. отражает главные цели обще-
го образования.

1. Ценностно-смысловая компетенция обе-
спечивает механизм самоопределения обучаю-
щегося в ситуациях учебной и иной деятельно-
сти. Она демонстрирует, каковы его ценностные 
ориентиры, способен ли он понимать свою роль 
и предназначение в мире, может ли выбирать 
установки для своих решений и поступков, от-
ветственно ли он относится к выбору решения. 
Обучающиеся овладевают данной компетенци-
ей, участвуя в нравственных беседах, в ситуаци-
ях морального выбора поступков.

2. Общекультурная компетенция позволя-
ет обучающимся приобщиться к диалогу куль-
тур, выяснить культурологические основы се-
мейных, социальных, общественных явлений 
и традиций, роль науки и религии в жизни че-
ловека. В плане изучения иностранных языков 
речь идёт о формировании социокультурной 
компетенции. Современные УМК по иностран-
ным языкам направлены как раз на формиро-
вание социокультурной компетенции, которая 
рассматривается как:

– готовность и способность находить общее 
и культуроспецифическое в моделях развития 
изучаемого и родного языков;

– находить, сравнивать и обобщать культу-
роведческую информацию, получаемую из раз-
ных источников и на разных языках;

– строить речевое взаимодействие в соот-
ветствии с нормами, принятыми в той или иной 
культуре, с учётом речевой специфики.

3. Учебно-познавательная компетенция 
включает в себя элементы логической, методо-
логической, общеучебной деятельности, соотне-
сённой с реальными познаваемыми объектами. 
Сюда относятся знания и умения организации 
целеполагания, планирования, анализа, реф-
лексии, самооценки учебно-познавательной 
деятельности. 

4.  Информационная компетенция обеспе-
чивает навыками деятельности ученика по отно-
шению к информации, содержащейся в учебных 
предметах и образовательных областях, а также 
в окружающем мире. Именно информационная 
компетенция в современном мире является за-
логом успешной реализации в различных сфе-
рах общения, в том числе и профессиональной. 
Для этого нужно:

– находить нужную информацию в различ-
ных источниках, как на бумажных, так и на  элек-
тронных носителях;

– отбирать необходимую информацию, вы-
деляя главное и второстепенное;

– определять степень достоверности ин-
формации путём сравнения с информацией из 
других источников и ставить её под сомнение;

– эффективно использовать полученную ин-
формацию.

5. Коммуникативная компетентность вклю-
чает знание языков, способов взаимодействия 
с окружающими и удалёнными людьми и собы-
тиями, навыки работы в группе, владение раз-
личными социальными ролями в коллективе. 
Обучающиеся овладевают данной компетенци-
ей в ролевых играх, дискуссиях, при написании 
анкет, писем и в других видах деятельности.

6. Социально-трудовая компетенция тес-
но связана с коммуникативной компетенцией. 
Она направляет умение владения различны-
ми социальными ролями в сфере гражданско-
общественной и социально-трудовой деятель-
ности. Основной способ – ролевая игра, в ходе 
которой обучающиеся не просто практикуются в 
использовании языковых навыков, но и готовят 
себя к будущим социальным ролям.

7. Компетенция личностного самосовершен-
ствования направлена на освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки. 

Для формирования ключевых компетенций 
необходимы адекватные методы и способы ак-
тивизации учебной деятельности обучающихся, 
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которые в наибольшей степени будут содейство-
вать развитию их личностных и профессиональ-
ных качеств. Очевидно, что в настоящее время 
чрезвычайно актуальным представляется ис-
пользование интерактивных методов обучения 
иностранным языкам, среди которых следует 
отметить проектную методику, кластеры, моз-
говой штурм, коллаж.

Рассмотрим, как данные компетенции будут 
формироваться на примере проекта, проведён-
ного со студентами на  II курсе языкового вуза по 
теме «Германия».

На подготовительном этапе студентам 
было предложено сформулировать проблему 
проекта. Для этого преподаватель использо-
вал метод кластеров. Как известно, кластер 
(или ассоциограмма, карта понятий) – это 
объединение нескольких однородных элемен-
тов, которое рассматривается как отдельная 
единица, наделённая определёнными свойства-
ми. В центре записывается вопрос/тема, от 
которой отходят ответвления, к которым 
можно сформулировать подтемы/вопросы. 
Приведём пример данного вида работы:

Суть данного метода заключается в том, 
что за относительно короткое время обучаю-
щиеся могут наглядно увидеть перспективу ра-
боты над темой. Далее студентам было пред-
ложено выбрать тему проекта, над которым 
они будут дальше работать самостоятельно. 
Для этого целесообразно использовать метод 
мозгового штурма, или мозговой атаки. Суть его 
заключается в том, что обучающиеся свободно 
высказывают самые разные идеи (вплоть до 
абсурдных), которые могут способствовать раз-
решению проблемы. Автору идеи задаются на-
водящие, уточняющие вопросы. После внесения 
предложений и идей должен производиться их 
отбор. В результате была выбрана следующая 
проблемная ситуация: «Какова роль Германии в 
современном мире?».   

Уже на данном этапе у студентов форми-
руется социально-трудовая компетенция. Они 
учатся добиваться взаимопонимания, чтобы 
сформулировать интересующую тему проекта.

Далее в группе были определены продукты 
проекта. По теме «Германия» студенты предста-
вили коллаж, пресс-конференцию «Объединён-
ная Германия», результаты опроса «Немецкие 
следы в нашем окружении», исследование темы 
«Немецкая кухня».

На данном этапе студенты работали 
над основным текстом «Die Bundesrepublik 

Deutschland», в ходе работы они знакомились с 
новой лексикой, выполняли лексические и грам-
матические задания. Начинали с наполнения 
банка языковых средств по теме «Германия». 
Далее следовала аналогичная работа с осталь-
ными дополнительными текстами  по теме и ау-
диотекстами.

На этапе работы над собственно проектом 
формируется самая важная для современно-
го общества информационно-технологическая 
компетенция – это умение искать информацию 
и умение работать с ней в печатном и электрон-
ном виде. Умение искать информацию предпо-
лагает навыки использования учебной, научной 
литературы, сети Интернет. Важным аспектом 
формирования данной компетенции является 
умение работать с информацией (выделять в 
информации главное, систематизировать имею-
щийся материал, составлять из него в соответ-
ствии с поставленной целью различные тексты 
(письменные и устные); сравнивать, делать вы-
воды, интерпретировать и структурировать по-
лученную информацию). 

Для проведения заключительного урока в 
форме проекта по теме «Объединённая Герма-
ния» студенты обработали основной текст «Ver-Ver-
einigung: West und Ost. Was bringt das?». В каче-: West und Ost. Was bringt das?». В каче-West und Ost. Was bringt das?». В каче- und Ost. Was bringt das?». В каче-und Ost. Was bringt das?». В каче- Ost. Was bringt das?». В каче-Ost. Was bringt das?». В каче-. Was bringt das?». В каче-Was bringt das?». В каче- bringt das?». В каче-bringt das?». В каче- das?». В каче-das?». В каче-?». В каче-
стве дополнительных текстов были предложены 
газетные статьи. В ходе работы над проектом 
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студенты использовали в Интернете сайт: www.
vereinigung.de., где они нашли  дополнительный 
материал по теме. Далее студенты распреде-
лили роли «журналистов» и «гостей». Каждый 
«журналист» готовил ряд вопросов  «гостям» 
конференции. Пресс-конференцию открывал ве-
дущий, роль которого заключалась в том, чтобы 
познакомить всех «гостей» конференции. Затем 
«журналисты» начинали свою «атаку». В ходе 
пресс-конференции студенты пришли к выводу, 
что объединение Германии имеет больше по-
ложительных последствий для немецкого наро-
да.  На данном примере мы можем проследить 
межкультурный аспект данной темы. Студенты 
находили много параллелей в жизни восточных 
немцев и жизни в Советском Союзе. Такая рабо-
та, в ходе которой студенты учились сравнивать 
и обобщать культуроведческую информацию, 
способствует формированию социокультурной 
компетенции. 

На заключительном этапе проекта форми-
руется компетенция общения – умение предста-
вить материал таким образом, чтобы быть поня-
тым, умение наглядно и убедительно проводить 
презентацию своих идей. Для будущих специа-
листов по иностранным языкам эта компетенция 
представляется одной из важных. 

Презентация общего проекта проходила в 
форме открытого занятия, на которое приглаша-
лись студенты из параллельных групп, эксперты.

Одна группа представила коллаж по феде-
ральным землям. Коллаж – приём ассоциатив-
ного наращения лексико-семантического фона 
ключевого понятия-реалии, отсутствующего в 
родной культуре обучающихся. Это вспомога-
тельное средство обучения, методический при-
ём, заимствованный из зарубежной методики, ко-
торый помогает создать зрительно-смысловой, 
схематический образ рассматриваемого поня-
тия. По форме коллаж напоминает плакат или 
стенгазету. В трактовке М. А. Нефёдовой (1993), 
коллаж – осознанное построение социального 

значения какого-либо понятия с помощью раз-
личной актуальной информации, поступающей в 
распоряжение обучающихся во время неуправ-
ляемого усвоения языка. Яркость, броскость, 
наличие культурно-страноведческого понятия, 
доступность в понимании, обдуманность рас-
положения элементов коллажа, современность 
– таковы требования к составлению коллажа 
(Сухова, 2002). 

Следующая группа исследовала вопрос о 
немецкой кухне. Студенты рассказали о кухне в 
Германии, приготовили немецкое блюдо «Apfel-
strudel», оформили книгу рецептов. В ходе пре-
зентации проекта, дополнительных вопросов ау-
дитории студенты пришли к выводу, что понятия 
«немецкая кухня» нет. Есть интернациональная 
кухня и характерные для той или иной местности 
Германии специфические блюда. Это явилось 
ценным открытием для студентов.

Проект «Немецкие следы в нашем окруже-
нии» был представлен как доклад. Студенты 
иллюстрировали его коллажем. Они опросили 
лектора ДААД, швейцарцев, австрийцев, препо-
давателей кафедры немецкого языка, побывав-
ших в этих странах. Далее они нашли предста-
вителей Германии из деловых кругов, живущих в 
Улан-Удэ длительное время, туристов, приезжа-
ющих в Бурятию. Они исследовали вопрос, для 
чего приезжают иностранцы в Бурятию и какие 
впечатления они увозят с собой о республике.

Таким образом, есть основания утверждать, 
что для формирования ключевых компетенций 
необходимы адекватные методы, стимулирую-
щие поиск информации, способность работать 
с различными источниками, использовать новые 
информационные технологии, сотрудничать и 
включаться в деятельность группы и коллекти-
ва. Сказанное определяет основополагающее 
значение интерактивных методов в формирова-
нии ключевых компетенций студентов языкового 
вуза.
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В России, в частности в Республике Буря-
тия, двуязычие является одной из характерных 
особенностей языковой ситуации. Обучение ИЯ 
проходит в условиях национально-русского  би-
лингвизма. Для более эффективной организа-
ции учебного процесса по обучению иностран-
ным языкам преподаватель должен знать пси-
холингвистические основы обучения в условиях 
билингвизма.

Как известно, билингвизм предполагает 
разные типы владения двумя языками. Анализ 
научно-методической литературы выявил мно-
жество определений, характеризующих явление 
«билингвизм». Изучив и проанализировав все 
определения, мы пришли к выводу, что двуязы-
чие (билингвизм) – это понятие, характеризую-
щее владение субъектом двумя языками, когда 
оба языка реально используются в коммуника-
ции. При этом степень владения вторым языком 

должна быть достаточной для обмена мыслями 
на этом языке [8].

Сначала рассмотрим, нужно ли обучать 
мышлению на иностранном языке, как считают 
некоторые специалисты. Как известно, объек-
тивная действительность, реальный мир суще-
ствуют вне зависимости от того, какому языку 
мы обучаем. Мышление и форма проявления 
носят общественный характер, независимо от 
средств и способов его выражения той или иной 
системы языка. Различие грамматических форм, 
несовпадение лексических значений и прочие 
несоответствия, отличающие систему одного 
языка от другого, не могут служить основанием 
для выводов о различном мышлении народов 
– носителей этих языков. И сам собой напра-
шивается методический вывод, что учить надо 
не мышлению на изучаемом языке, а способам 
выражения этого мышления. Исходя из этого те-
зиса, исследователи рассматривают обучение 
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иностранному языку как обучение новым фор-
мам выражения известных а, следовательно, 
оформленных в родном языке понятий. Следо-
вательно, мышление билингва может перейти в 
новое качество, стать шире и богаче понятийно.     

Необходимо  также рассмотреть особенно-
сти формирования у билингвов «картины мира», 
а также особенностей смыслового восприятия 
и речепорождения при многоязычии. Согласно 
А. Н. Леонтьеву, психическое отражение пред-
метного мира порождается не непосредственно 
внешними воздействиями, а теми процессами, 
с помощью которых субъект вступает в практи-
ческие контакты с предметным миром. Эти про-
цессы необходимо подчиняются независимым 
свойствам, связям и отношениям предметного 
мира. Здесь важным является то, что психиче-
ский образ формируется в деятельности, что 
любая внешняя предметная деятельность со-
провождается формированием её внутренней 
интегральной стороны, психического образа, и 
что сам психический образ осуществляет эту 
деятельность. Иными словами, для возникнове-
ния психического образа необходима встречная 
активность субъекта, его деятельность [7]. 

На базе «картины мира» возникает, разви-
вается и осмысливается система любого нацио-
нального языка. Складывается функциональная 
база речи, т. е. доязыковая информативная си-
стема объективной реальности, фиксированная 
базовая грамматика, «семантическая зона» – 
особая зона, связывающая блоки интеллекта и 
языка [4]. Язык не обеспечивает готовую «ре-
шётку» или призму, через которую ребёнок вос-
принимает мир. Скорее, эта решётка создаётся 
в процессе развития интеллекта, т. е. в резуль-
тате действий ребёнка в окружающей среде и 
интерпретации этих действий, создающих опе-
рациональные структуры. 

Таким образом, у билингва уже имеется 
«картина мира», сформированная на основе со-
циального, жизненного опыта, но при этом вновь 
приобретаемый язык вносит свою «лепту» в эту 
общую «картину мира» посредством новых по-
нятийных представлений, новых способов выра-
жения мыслей и идей, дополнения логического 
отражения мира своими словесными образа-
ми. Как было отмечено выше, на «базе карти-
ны мира» развивается, осмысливается система 
вновь приобретаемого языка.  

Следует отметить, что преподавание ино-
странных языков в условиях двуязычия предпо-
лагает использование не только лингвистиче-
ского опыта родного языка, но и использование 
и учёт навыков и умений второго (русского, в на-
шем случае) языка. Если мы хотим психологиче-
ски правильно построить обучение двуязычных 
студентов третьему языку, то необходимо, пре-

жде всего, провести анализ двуязычия с целью 
выяснения его типа и определения ступени его 
билингвального состояния. Анализ двуязычия 
должен дать необходимые сведения о типе от-
ношений  между речевыми механизмами род-
ного и русского языков у билингвов, о степени 
владения тем и другим, а также данные, необ-
ходимые для решения вопроса о целесообраз-
ности и возможности одновременной опоры при 
обучении иностранным языкам как на родной, 
так и на русский язык.

Наконец, при характеристике типов билинг-
визма в психологическом плане может быть вы-
делен доминантный речевой механизм, относя-
щийся к одному из языков. Доминантным обычно 
называют тот механизм, который обслуживает 
большинство ситуаций общения. Доминантным 
обычно оказывается также тот речевой меха-
низм, актуализация которого вызывает меньше 
субъективно переживаемых трудностей выраже-
ния. Два языка обычно бывают сформированы у 
человека в разной степени, поскольку не бывает 
двух совершенно одинаковых социальных сфер 
действия языков и представленных ими куль-
тур. Тот язык, которым человек владеет лучше, 
называется доминантным; это не обязательно 
первый по времени усвоения язык. 

В качестве основных критериев типологии 
двуязычия мы считаем: соотношение двух рече-
вых механизмов (уровней владения языковыми 
системами); время формирования двуязычия 
(раннее, позднее);  способ приобретения двуя-
зычия (искусственное, естественное); степень 
распространённости двуязычия (индивидуаль-
ный, массовый). Выявленные критерии легли в 
основу экспериментального исследования типа 
двуязычия студентов-билингвов Республики Бу-
рятия.

С целью выявления типа билингвизма у 
учащихся старших классов – потенциальных 
студентов – и студентов нами было проведе-
но исследование двуязычия учащихся старших 
классов ряда национальных школ республики 
и студентов I и II курсов университетов. Нами 
были выбраны учебные заведения предполо-
жительно с большим количеством двуязычных 
обучающихся. Исследование проводилось в 
Бурятском государственном университете, в Бу-
рятской государственной сельскохозяйственной 
академии, в Республиканском бурятском нацио-
нальном лицее-интернате № 1, в национальных 
школах Хоринского, Кижингинского, Еравнинско-
го, Закаменского и Курумканского районов. При 
этом в нашем исследовании принимали участие 
только двуязычные студенты и учащиеся. Всего 
опрошено 1400 обучаемых.

Одной из самых сложных, но важных за-
дач является выявление соотношения между 
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речевыми механизмами двух языков. Ведущим 
методом нашего исследования явилось анкети-
рование. По сравнению с другими методами ис-
следования, анкетирование отличается рядом 
преимуществ: широким охватом информантов, 
минимальной затратой времени на получение 
ответов, их анонимным характером и досто-
верностью полученных данных. С учётом этого 
нами разработана анкета для выявления типа 
двуязычия школьников и студентов  Республики 
Бурятия.

Известно, что у лиц, овладевших вторым 
языком в детстве (особенно в языковой среде), 
билингвизм бывает координативным. Это объяс-
няется ещё не разгаданным феноменом детско-
го мозга – удивительной способностью малень-
ких детей легко и без особого труда овладевать 
своим родным и одновременно вторым языком. 
Смешанный билингвизм возникает тогда, когда 
второй язык изучается в условиях школьного об-
учения вне языкового окружения. Поэтому нас, 
прежде всего, интересовало время овладения 
вторым языком. Для определения типа двуя-
зычия нам следовало выяснить, каким языком 
билингв пользуется в большинстве ситуаций 
общения (в семье, с друзьями, с родственни-
ками и т. д.). Также очень важно было выявить, 
на каком языке школьник (студент) формирует 
и формулирует свои мысли, на каком языке он 
осуществляет свою внутреннюю речь.

Необходимо было выяснить,  умеют ли уча-
щиеся читать и писать на родном и на русском 
языке. При этом мы считаем очень важным кри-
терием умение читать художественную литера-
туру на родном (втором) языке. Как известно, 
грамматика является важным инструментом 
правильного оформления речевого высказы-
вания. Грамматический навык должен быть не-
обходимым и достаточным для участия в ком-
муникации. Поэтому нам было важно выяснить, 
может ли билингв грамматически правильно 
оформлять свою речь на обоих языках.

Все эти вопросы очень важны для опреде-
ления типа двуязычия у билингвов. Кроме того, 
нам необходимо было выяснить, какой язык 
исследуемые считают родным. Как известно, 
родной язык – один из основных признаков эт-
нического самосознания. Под родным языком 
обычно понимают первый язык, усвоенный че-
ловеком в детстве (язык колыбели, «язык ма-
тери»). Согласно определению В. А. Аврорина, 
родной язык – это язык, которым человек вла-
деет наиболее свободно и активно пользуется 
во всех случаях жизни, с помощью которого он 
чаще и легче всего выражает свои мысли [1]. 
В. Г. Костомаров определяет родной язык как 
язык, который человек постигает одновременно 
с развитием способности мыслить. В этом смыс-

ле родной язык присваивают, а не осваивают, не 
изучают. Изучают позже, уже приобретя язык в 
неотъемлемую собственность, его грамматику в 
системе, стилевые потенции, орфографию. Хотя 
язык и не наследуется, интимность и органич-
ность связи человека с родным языком велика и 
непреходяща [5].

Общеизвестно, что родной язык обслужива-
ет многие жизненные сферы человеческого об-
щения в условиях двуязычия. Но ведущим язы-
ком, языком-доминантой билингва является тот 
язык, «который вызывает у него меньше субъ-
ективно переживаемых трудностей выражения» 
[2]. В условиях национально-русского двуязычия 
невозможно решить вопросы обучения третьему 
языку без учёта объективных данных о реаль-
ном соотношении уровней владения первым и 
вторым языками. Многое здесь зависит от веду-
щего языка учащихся-билингвов. 

Результаты анкетирования показали, что 
64,8 % респондентов бурятской национальности 
считают бурятский язык своим родным, а 26,3 % 
считают, что родным языком у них является рус-
ский язык, т. к.они не владеют бурятским язы-
ком. 8,9 % опрошенных считают, что оба языка, 
и бурятский, и русский, являются для них род-
ными. Интересно отметить  тот факт, что многие  
учащиеся и студенты, не владеющие бурятским 
языком, считают своим родным всё-таки бу-
рятский. Это объясняется тем, что язык у мно-
гих народов является основой национальной 
идентификации. При этом интересно отметить, 
что национальное самосознание является бо-
лее устойчивым элементом, чем национальный 
язык. Ведь чтобы признать тот или иной язык 
своим родным, носителю двуязычия необходи-
мо определить не столько активность владения 
языком, сколько осознать: 1) свою этническую 
принадлежность; 2) общность культуры; 3) един-
ство психического склада с соответствующим 
этносом.   Как мы видим, в данном случае не 
имеет место аккультурация, т. е. процесс взаи-
мовлияния культур, восприятие одним народом 
полностью или частично культуры другого наро-
да. «Обычно хорошее знание русского языка бу-
рятами не приводит к изменению представления 
о родном языке, что, как и у большинства других 
народов, у бурят язык остаётся основой нацио-
нальной идентификации» [3].     

Предстояло выяснить: на каком языке ис-
следуемые общаются в большинстве случаев. 
Выяснилось, что  68,3 % двуязычных учащихся 
и студентов общаются с родителями и родствен-
никами на бурятском языке, но только  35,8 % 
общаются на родном языке с друзьями, а 26,9 % 
исследуемых применяют оба языка в общении 
с родственниками. Из этого следует, что род-
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ной язык применяется в основном в семейно-
бытовой сфере.

 Как правило, пополнение билингвов в го-
роде идёт за счёт села. Однако с переездом в 
город сферы их общения на бурятском языке со-
кращаются до уровня семьи, родственников. Как 
показало анкетирование, с друзьями, однокурс-
никами они предпочитают общаться на русском 
языке. Это можно частично объяснить наличием 
множества диалектов в бурятском языке: пред-
ставителям разных диалектов иногда бывает 
сложно понять друг друга, поэтому они общают-
ся на русском языке.

89 % учащихся и студентов умеют читать и 
писать на родном языке, но большинство из них 
считают, что им легче читать на русском языке. 
Этот факт можно объяснить сложностью лите-
ратурного бурятского языка, отсутствием инте-
ресных современных произведений и тем, что 
даже в национальных школах на занятия бурят-
ского языка и литературы отводится мало часов. 
34,8 % опрошенных отметили, что владеют рус-
ским языком с детства, а 65,2 % – знают русский 
язык со школьных лет. Большинство опрошен-
ных хорошо знают русский язык,  26,3 % счита-
ют его родным, но всё же   49,5 % опрошенных 
затрудняются при выражении своих мыслей на 
русском языке в некоторых случаях. 64,6 % ис-
следуемых применяют бурятский язык в боль-
шинстве случаев общения.

Как показало исследование, количество 
лиц, признающих в качестве родного языка рус-
ский язык, растёт. С одной стороны,  бурятский 
язык остаётся семейно-бытовым, даже с друзья-
ми студенты и школьники общаются на русском 
языке. Как показывает практика, в некоторых 
семьях намеренно избегают функционирования  
бурятского языка, чтобы у детей не было труд-
ностей переключения на русский язык в детском 
саду и школе. Поэтому выпускники даже неко-
торых национальных школ (например, Закамен-
ской) считают, что русский язык знают лучше, 
чем бурятский.  Такую картину можно наблюдать 
в районных центрах и в смешанных по нацио-
нальному составу сёлах. Это в большей степе-
ни объясняется тем, что на изучение бурятского 
языка отводится небольшое количество часов и, 
кроме того, все общеобразовательные предме-
ты преподаются на русском языке. 

С другой стороны, в сельских национальных 
школа у учащихся  доминантный язык – бурят-
ский. Рассмотрим сельские школы на примере 
Улекчинской средней школы Закаменского рай-
она, Гаргинской средней школы Курумканского 
района, Кижингинской средней школы № 1, Баян-
гольской средней школы Баргузинского района: 
94 % учащихся считают, что владеют бурятским 
языком лучше, чем русским; дома с родителями 

и родственниками общаются на родном языке 
91 %, при этом остальные 6 % применяют оба 
языка в общении с родственниками, т. е. толь-
ко 3 % – на русском языке; 62,4 % общаются с 
друзьями на бурятском языке, 6 % – на русском; 
31,6 %  применяют оба языка в общении с дру-
зьями. Выражать свои мысли на русском языке 
затрудняются 78,1 %, из них 49 % – в некоторых 
случаях. 

На примере этих сельских школ мы видим, 
что выпускники таких школ – билингвы с доми-
нантным бурятским языком. Это объясняется 
тем, что некоторые бурятские сёла являются од-
нородными по национальному составу. В таких 
условиях в качестве доминантного языка, на ко-
тором думают и говорят во всех жизненных си-
туациях, является  родной (бурятский) язык. Как 
отмечают преподаватели, анализ русской речи 
учащихся национальных школ или классов по-
казывает, что их словарный запас второго языка 
отличается бедностью. Их речь не отличается 
разнообразием синтаксических конструкций, у 
многих сохраняется акцент. Они испытывают 
определённые затруднения при общении на 
русском языке. Без сомнения, опорным в обу-
чении таких билингвов ИЯ должен быть родной 
(бурятский) язык.

Таким образом, проведённое исследование 
позволяет нам сделать вывод о том, что у уча-
щихся и студентов Республики Бурятия сложи-
лось преимущественно субординативное двуя-
зычие: бурятско-русское и русско-бурятское. 
При этом важно помнить о том, что субордина-
тивному билингвизму соответствует функцио-
нирование зон левого полушария (овладение 
логическими формами описания знаков), коор-
динативному билингвизму – функционирование 
структур правого полушария (формирование 
целостных языковых концептов, соотносимых 
с познавательными концептами; смешанному 
типу билингвизму – вновь функционированию 
зон левого полушария (формирование единой 
семантической базы для обоих языков).  Отме-
тим, что ведущая роль левого полушария голов-
ного мозга в регуляции обеспечения усвоения 
языка является традиционным и общепризнан-
ным фактом нейропсихологии. Согласно дан-
ным Б. С. Котик, исходные особенности меж-
полушарного взаимодействия на родном языке 
являются предпосылкой для овладения вторым 
языком, т. е. являются психофизиологической 
основой способностей к иностранному языку [6].

В целом языковая ситуация в настоящее 
время характеризуется динамичным продолже-
нием развития двуязычия, что во многом объ-
ясняется наличием в республике национальных 
школ. Изучение бурятского языка осуществля-
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ется во многих общеобразовательных школах и 
дошкольных учреждениях.  

Наше исследование показало, что всех би-
лингвов РБ можно разделить на две группы: с 
бурятско-русским и русско-бурятским типом дву-
язычия. I группа – билингвы с бурятско-русским 
типом двуязычия. Это, в основном, жители сель-
ских районов, учащиеся национальных школ. 
Они проживают в тех районах республики, где 
бурятское население преобладает. В таких усло-
виях дети, поступая в школу, плохо владеют или 
совершенно не владеют русским языком. Но к 
окончанию средней школы довольно хорошо 
осваивают нормы русского литературного язы-
ка. В некоторых случаях  уровень владения рус-
ским языком приближается к уровню владения 
родным.  Тем не менее, в большинстве случа-
ев в качестве первого (доминантного) остаётся 
бурятский язык. В отличие от городских жите-
лей дети из мононациональных сёл испытыва-
ют определённые затруднения при общении на 
русском языке. У таких детей наблюдается ис-
кусственное бурятско-русское двуязычие.

II группа – билингвы с русско-бурятским ти- группа – билингвы с русско-бурятским ти-
пом двуязычия. Это жители районных центров, 
смешанных сёл и городские жители. Они владе-
ют русским языком лучше, чем бурятским. Как 
правило, они знают  русский язык с раннего дет-
ства: посещали детское учреждение, общались 
с соседями и играли с ними и т. д. Они общаются 
на бурятском языке только в кругу семьи и род-
ственников. Доминантным языком в их учебной 

деятельности является русский.  У них отмеча-
ется естественное русско-бурятское двуязычие.

Таким образом, при обучении билингвов ИЯ 
необходимо учитывать следующие факторы:

– владение несколькими языками в любом 
случае не означает существование нескольких 
мышлений, а знание нового языка обогащает 
единое мышление, создавая за счёт асимме-
трии семантических полей качественно новое, 
но единое мышление;

– при двуязычии у билингва уже имеется 
«картина мира», сформированная на основе со-
циального, жизненного опыта, но при этом вновь 
приобретаемый язык вносит свою «лепту» в эту 
общую «картину мира» посредством новых по-
нятийных представлений, новых способов выра-
жения мыслей и идей, дополнения логического 
отражения мира своими словесными образами;

– обучение иностранным языкам, органи-
зованное без учёта реального уровня владе-
ния родным и русским языками на основе не-
доминантного языка, нарушает объективные 
закономерности овладения неродным языком. 
Учащиеся-билингвы сталкиваются в этой ситуа-
ции с гораздо большими трудностями в овла-
дении иноязычной речью, чем в одноязычных 
школах;

– в Республике Бурятия сложилось пре-
имущественно субординативное двуязычие: 
бурятско-русское и русско-бурятское двуязычие. 
При обучении иностранным языкам нужно учи-
тывать тип двуязычия и определять доминант-
ный язык. 
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Проблемный подход в организации обучения аудированию 
студентов младших курсов языкового факультета 

Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки будущих переводчиков. 
Обоснована актуальность применения проблемного подхода при обучении пониманию 
иноязычной речи на слух (аудированию) в связи с оптимизацией сроков обучения и не-
обходимостью развития творческих способностей будущего специалиста.  Рассмотрены 
психологические характеристики аудирования как вида рецептивной речевой деятель-
ности и его трёхфазная структура, принятые в отечественной методике преподавания 
иностранных языков. В статье представлен опыт применения проблематизации учеб-
ного материала в организации обучения аудированию на примере электронного курса, 
предназначенного для самостоятельной работы студентов. Проблематизация коммуни-
кативных задач применена в упражнениях до слушания, во время аудирования, а так-
же при обучении говорению на базе прослушанного текста, что позволяет обеспечить 
контроль сформированности навыков аудирования и активизировать познавательную 
деятельность студентов.
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Problem Solving Approach in Teaching Listening Comprehension 
to Junior Students at Language Departments

The article deals with problems of the professional education of future interpreters. It main-
tains the sufficiency of applying problem-solving approach to academic training of listening 
comprehension on account of educational process optimization and necessity in a future spe-
cialist’s creative skills development. The article gives psychological characteristics of listen-
ing as a kind of receptive speech activity and its three phase structure that are described in 
Russian methods of teaching a foreign language. The article describes a practice of applying 
problematization of the teaching material to training listening comprehension in a PC-based 
students’ book for self-guided work. Communicative tasks were elaborated on the basis of 
problematization in exercises before, during and after listening, the latter were also used in 
teaching productive speaking activities; it enables to control teaching listening skills of under-
standing foreign speech and stimulate students’ cognitive skills. 

Keywords: listening, receptive speech, problem solving approach to teaching, problema-
tization.

Создание оптимальных психолого-дидакти-
ческих условий для личностного  и профессио-
нального развития будущего специалиста ста-
новится важной целью обучения. Она актуализи-
руется в связи с переходом на новый ФГОС выс-
шего профессионального образования (ВПО). 
Выпускник должен быть ориентирован на свою 
будущую профессиональную деятельность, са-
мообразование и самосовершенствование в ней 
в соответствии с реальными потребностями и 
возможностями. Переход на двухуровневую си-
стему (бакалавр – магистр) ставит перед препо-

давателями сложную задачу – обеспечить про-
фессиональную языковую подготовку за четыре 
года. В настоящей статье мы рассмотрим вопро-
сы формирования этих качеств у переводчиков 
по направлению подготовки 035700 Лингвисти-
ка (степень «бакалавр»). На наш взгляд, оптими-
зировать подготовку лингвистов можно только за 
счёт пересмотра приоритетов, систематизации 
и построения целостного междисциплинарного 
содержания языкового образования, направлен-
ного на формирование основ профессиональ-
ной культуры будущего специалиста. Проблем-
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ный подход к обучению позволяет учащимся 
самостоятельно решать поставленные вопросы 
и ориентирован на  эффективную адаптацию в 
стремительно меняющемся современном мире.  

Обучение лингвистов предполагает освое-
ние коммуникативной компетенции, которая 
включает лингвистическую, дискурсивную, со-
циокультурную, социальную, социолингвистиче-
скую, учебную и компенсаторную компетенции 
[5, с. 21].  Практические цели обучения актуа-
лизируются в речевой деятельности. В данной 
статье мы подробней  остановимся на обучении 
аудированию.

Аудирование – это сложный, специфически 
человеческий вид внутренней речевой деятель-
ности по восприятию и распознаванию речево-
го сообщения на слух. И. А. Зимняя отмечает, 
что предметом рецептивных видов деятельно-
сти (чтение, слушание) является чужая мысль, 
мысль говорящего. Продукт слушания – умоза-
ключение, к которому приходит человек в про-
цессе осмысления воспринимаемого речевого 
сообщения. Результатом аудирования является 
понимание (положительный результат осмыс-
ления) или непонимание (отрицательный ре-
зультат осмысления) речевого сообщения [3, 
c. 84]. Основная форма протекания слушания –  
внутренняя, невыраженная, состоящая из сле-
дующих психических процессов: восприятие на 
слух, внимание, узнавание, сличение языковых 
средств, их идентификация, осмысление, анти-
ципация, группировка, обобщение, удержание в 
памяти, умозаключение [1, c. 192]. 

В обучении аудированию выделяют три 
фазы: мотивационно-побудительную, аналити-
ко-синтетическую и исполнительную [3, c. 82]. 
Мотивационно-побудительная фаза приво-
дится в действие коммуникативной задачей, 
аналитико-синтетическая часть деятельности 
слушания предполагает узнавание и осознава-
ние значений известных речевых и языковых 
средств и смысла воспринимаемого, а также 
умозаключение, как продукт понимания. Таким 
образом, исполнительная фаза скрыта и вклю-
чена в аналитико-синтетическую часть. Ауди-
рование является также и важным средством 
обучения, т. к.на материале прослушанного тек-
ста студенты учатся говорению [1, c. 199]. Кон-c. 199]. Кон-. 199]. Кон-
троль сформированности навыков аудирования 
и постановка коммуникативных задач говорения 
представляется нам целесообразным в контек-
сте проблемного подхода.

Возникновение проблемного подхода к 
обучению связывают с появлением в 1894 г. 
опытной школы, основанной на теоретических 
положениях Дж. Дьюи. Проблемный подход ви-
ден в методе Сократа, который не предлагал 
учащимся знания в готовом виде, а использовал 

систему наводящих вопросов для того,  чтобы 
учащиеся сами открывали для себя новое зна-
ние. В середине XX в. проблемное обучение 
было сформировано в отдельное направление 
педагогики, благодаря таким исследователям, 
как А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, М. А. Да-
нилов, Т. А. Ильина, И. Я. Лернер [2, c. 96]. 

Под проблемным подходом в обучении 
понимается такая организация учебного про-
цесса, при котором интерактивное взаимодей-
ствие между субъектами учебного процесса 
осуществляется при оперативном управлении 
средствами обучения с целью обеспечения 
творческой самостоятельной работы студентов. 
Проблемное обучение предполагает создание в 
сознании учащихся под руководством учителя 
проблемных ситуаций и организацию активной 
самостоятельной деятельности учащихся по 
их разрешению, в результате чего происходит 
творческое овладение коммуникативной компе-
тенции и развитие мыслительных способностей 
(способов умственных действий) [4, c. 114]. 

Основная цель данного подхода: развитие 
коммуникативной компетенции студентов, усво-
ение способов самостоятельной деятельности, 
формирование поисковых и исследовательских 
умений и навыков, развитие познавательных и 
творческих способностей. Дидактическое со-
держание при проблемном подходе представ-
ляет собой целенаправленно созданную учите-
лем линию проблемных ситуаций, включающих 
противоречие, требующее разрешения, различ-
ные взгляды на один и тот же вопрос, задачи с 
недостаточными или избыточными данными, 
вопросы с заведомо допущенными ошибками. 
Результатом решения проблемы являются са-
мостоятельно добытые учащимися субъективно 
новые знания. Таким образом, деятельность, 
осуществляемая при решении проблемы, сход-
на с творческой деятельностью. Проблемная 
ситуация создаёт у учащегося психологический 
дискомфорт, который побуждает к действию по 
поиску способа её разрешения. Это является 
мощным стимулом деятельности. Педагогиче-
ская проблема, предъявленная учителем, «при-
нимается» учащимися и становится личностно-
значимой [4, c. 87].

Проблемный подход создаёт условия для 
самоопределения и самореализации личности. 
Вовлечённые в активную, творческую деятель-
ность, обучающиеся получают опыт решения 
нестандартных задач, что принесёт пользу лич-
ности не только в профессиональной деятель-
ности, но и в повседневной жизни. Существует 
два типа проблемных ситуаций: педагогическая 
и психологическая [4, c. 98]. Педагогическая – 
это особая организация педагогического про-
цесса, создаваемая учителем для активизации 
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деятельности учащихся с помощью специальных 
приёмов (демонстрация противоречия, новизны, 
важности, красоты и других отличительных ка-
честв объекта познания). Психологическая – это 
поисковая деятельность сознания, психологи-
ческий дискомфорт. Если проблемная ситуация 
принята учащимся, она приобретает для него 
личную значимость, что найдёт отражение в его 
переживаниях. Интерес, возникший у учащего-
ся, влияет на его эмоциональную сферу. Таким 
образом, мотивы, лежащие в основе этой дея-
тельности, являются внутренними.

Проблемное обучение на начальном этапе 
позволяет создать условия для высокой позна-
вательной активности. Вслед за Е. В. Ковалев-
ской проблемность трактуется нами как «глав-
ное условие развития творческого мышления, 
творческих межличностных отношений, творче-
ской личности в целом в процессе совместной 
творческой деятельности. Способом создания 
проблемности являются проблемные ситуации, 
средством – проблемные задачи (проблемные 
задания), механизмом – проблематизация – 
вскрытие проблемы в учебном материале субъ-
ектами проблемного взаимодействия в процес-
се совместной социальной и профессиональной 
деятельности» [4, c. 71]. 

Е. В. Ковалевская создаёт модель про-
блематизации учебного содержания, которая 
включает три уровня: «…1) лингвистический, 
где неизвестным является средство формиро-
вания мысли, т. е. язык; 2) коммуникативный, 
где неизвестным является способ формиро-
вания и формулирования мысли, т. е. речь;  
3) духовно-познавательный, где неизвестным 
является предмет, то есть сама мысль, смыс-
ловое содержание». В содержание проблемно-
го обучения входят знания учебного материала, 
умения и навыки творческой деятельности и 
способ усвоения учебного материала при обу-
чении иностранному языку. Е. В. Ковалевская 
приводит следующие примеры проблемных за-
даний для обучения говорению как виду речевой 
деятельности: «Вы должны сообщить о вашем 
приезде брату, который живёт в другом городе, 
но… 1) ваш телефон работает с перебоями…; 
2) вы звоните, но узнаёте, что у него изменился 
телефон (адрес)…; 3) вы звоните на работу, но 
вам говорят, что он в командировке…; 4) нако-
нец вам удаётся связаться с братом, но очень 
плохо слышно, остаётся мало времени, а вы не 
сказали главного…» [4, c. 73].

Л. И. Колесник разработала способы созда-
ния проблемных заданий (на основе непроблем-
ных) при обучении чтению как виду речевой дея-
тельности: «а) изменение формулировки зада-
ния; б) добавление «проблемной» части в виде 
вопроса «Почему?»; в) изменение формулиров-

ки и добавление проблемной части одновремен-
но» [2, c. 96]. Способы создания проблемных 
заданий, разработанных Л. И. Колесник, могут 
быть использованы в процессе обучения ауди-
рованию, т. к. и чтение, и аудирование являются 
рецептивными видами речевой деятельности.

На основе модели проблематизации учеб-
ного материала нами был разработан электрон-
ный курс Moodle по развитию навыков аудиро-
вания для студентов второго курса факультета 
иностранных языков Бурятского государствен-
ного университета. Данный курс состоит из вось-
ми художественных аудиорассказов и заданий к 
ним. Курс предназначен для самостоятельной 
внеаудиторной работы, т. к. нехватка аудиторно-
го времени на занятиях по практике речи перво-
го иностранного языка не позволяет организо-
вывать слушание объемного материала и его 
обсуждение.

Задания на слушание отражают трехфаз-
ную структуру аудирования как рецептивно-
го вида речевой деятельности, т. е. состоят 
из мотивационно-побудительной, аналитико-
синтетической и исполнительной фазы. Как 
уже было отмечено, аудирование есть и цель, и 
средство обучения, поэтому на основе прослу-
шанного текста студенты строят монологическое 
высказывание по тексту для аудирования, кото-
рое может быть представлено в двух видах –  
непосредственно монологическое высказыва-
ние на занятии или письменный ответ в форме 
файла, который можно выполнить в оболочке 
электронного курса.  Контроль сформирован-
ности навыков аудирования осуществляется на 
аудиторных занятиях или в режиме off-line, т. к.
курс предполагает наличие новостного фору-
ма, где у студентов есть возможность выяснить 
непонятое и задать интересующие их вопросы. 
Проблематизация реализуется в построении 
учебных заданий, что вовлекает студентов в ак-
тивную творческую поисковую работу над про-
слушанным материалом и дополнительной ин-
формацией.

Навыки аудирования формируются в це-
лостной системе упражнений:

− упражения, ориентирующие, подготавли-
вающие к осуществлению аудирования (анти-
ципация);

− упражнения в собственно аудировании,  
т. е. в исполнении именно данного вида речевой 
деятельности;

− упражнения, используемые специально 
для контроля сформированности умений ауди-
рования [1, c. 197].

Существуют следующие требования к струк-
туре упражнений по аудированию [1, c. 198]:

− наличие чёткого задания;
− «удобовоспринимаемость» текста на слух;
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− включенность контроля в программу дей-
ствий с текстом [1, c. 198].

Курс по организации самостоятельной ра-
боты студентов второго курса по аудированию 
разработан в соответствии с основными принци-
пами обучения аудированию:

– мы рассматриваем этот вид речевой дея-
тельности как относительно самостоятельное 
целевое умение, которое формируется как уме-
ние реализовывать определённую программу 
действий с воспринимаемым на слух текстом, 
имеет свою коммуникативную задачу и ориенти-
ровано на конкретный результат.

– нами выделяется аудирование с полным 
пониманием всего содержания и его смысла, т. к.
на втором курсе коммуникативная компетенция 
позволяет студентам воспринимать длительные 
по звучанию фабульные тексты, а компенсатор-
ные умения помогают понять смысл из контек-
ста [5, c. 108].

– тексты для аудирования прошли строгий 
отбор, учитывалась их коммуникативная цен-
ность, соответствие уровню сформированности 
навыков аудирования.

− Формы контроля понимания соответству-
ют поставленным задачам.

− Использовались новые информационные 
технологии.

Приведём пример проблематизации зада-
ний по аудированию текста Frankenstein. Систе-
ма упражнений состоит из трёх основных частей: 
1) упражнения до слушания Before you listen;  
2) упражнения на собственно аудирование Lis-
tening; 3) упражнения контроля понимания про-
слушанного After listening.  В системе упражнений 
по антиципации входит следующее задание:

Вы когда-нибудь слышали о Франкештейне? 
Это человек или монстр? Have you ever come 
across the word Frankenstein? What does it stand 
for: a person or a monster?

Кто автор книги Франкенштейн? Знаете ли 
вы, как возник замысел этой книги? Who is the 
author of the book Frankenstein? What is the back-
ground of the book?

Следующие упражнения должны быть вы-
полнены во время слушания:

Как зовут героев рассказа? Как меняется ге-
ография в тексте? What are the names of the char-
acters? How do the geographical places change? 

Повествование идёт от трёх лиц. Организуй- идёт от трёх лиц. Организуй-идёт от трёх лиц. Организуй- от трёх лиц. Организуй-от трёх лиц. Организуй- трёх лиц. Организуй-трёх лиц. Организуй- лиц. Организуй-лиц. Организуй-. Организуй-Организуй-
те смысловые части рассказа. The story is told by 
three people. Order the five parts of the story. 

(Conclusion: Captain Walton. Development 
of story: Victor Frankenstein. The monster’s story. 
Introduction: Captain Walton. Background to the 
story: Victor Frankenstein).

Правильны ли следующие высказывания? 
Are these statements true or false: 1. Victor was in-

terested in science. 2. Victor was pleased with his 
creation. 3. The monster killed the servant girl, Jus-
tine. 4. The monster hated people…

 

Упражнения контроля прослушанного тек-
ста: 1. Почему Виктор никому не рассказал о 
том, что создал? Why didn’t Victor tell anyone 
what he had done? 2. Вам было жаль монстра? 
Почему? Did you feel sorry for the monster? Why 
or why not? 3. Вы переживали за Виктора? Поче-
му? Did you feel sorry for Victor? Why or why not? 
4. Как Вы думаете, удалось ли Виктору раскрыть 
секрет жизни? Did Victor succeed in revealing the 
secret of Life?

Последняя серия упражнений может быть 
направлена на обучение говорению, т. к. текст 
для аудирования является также средством 
обучения, поставленные вопросы побуждают 
студентов к активной речемыслительной дея-
тельности, что является практической целью 
обучения иноязычному говорению, и стало воз-
можным для проблематизации коммуникатив-
ных задач.

Итак, рассмотрев психологические харак-
теристики аудирования как вида рецептивной 
речевой деятельности, мы обосновали целе-
сообразность использования проблемного под-
хода к обучению аудированию на втором курсе 
языкового факультета. Проблематизация серии 
упражнений на слушание позволяет не только 
обеспечить контроль сформированности навы-
ков аудирования, но и активизировать познава-
тельную деятельность студентов и организовать 
обучение продуктивным видам речевой деятель-
ности на основе текстов для аудирования.
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Проблема рациональной организации учеб-
ного процесса и направленного руководства по-
знанием студентов связана с планированием и 
управлением самостоятельной работы студен-
тов (СРС). 

Организация СРС особенно актуальна в 
условиях  введения ФГОС нового поколения,  в 
которых число часов на самостоятельную ра-
боту увеличивается  до 60 % от общего объема 
учебной нагрузки. В данных условиях большое 
внимание должно быть уделено методике орга-
низации самостоятельной работы, направлен-
ной на обеспечение качества и глубины усвое-
ния теоретического материала, формирования 
умений и навыков будущей профессиональной 
деятельности. Оптимизация самостоятельной 
работы позволяет студенту, во-первых, получить 
необходимую совокупность знаний и умений и, 
во-вторых, приобрести навыки самостоятель-
ного планирования и организации собственного 
учебного процесса. 

Нам предоставляется важным детально 
рассмотреть понятие «самостоятельная рабо-
та», проанализировать сущность этого понятия 
по отношению к обучению студентов универси-
тета, так как сейчас, по мнению А. А. Леонтьева, 
остро стоит вопрос о преемственности на всех 
этапах обучения. Единая система обучения, где 
«каждое звено решало бы задачи (и применяло 
бы соответствующие приёмы и методы), отве-
чающие конкретным целям обучения, ведущим 
мотивом учения и возрастным особенностям 
учащихся, – вот задача, стоящая сейчас на по-
вестке дня..» [3, с. 24]. В трудах, посвящённых 
обучению самостоятельной работе в высшей 
школе  (С. И. Архангельский, М. Г.  Гарунов, 
Е. Я. Голант, Б. Г.  Иоганзен, С. И. Зиновьев, 
А. Г.  Молибог,  Р. А. Нимазов, Н. Д. Никандров, 
П. И. Пидкасистый и др.), в термин «самостоя-
тельная работа» вкладывается различное со-
держание. Понятие «самостоятельная работа» 
трактуется как самостоятельный поиск необхо-
димой информации, приобретение знаний, ис-
пользование этих знаний для решения учебных, 
научных и профессиональных задач (С. И. Ар-
хангельский); как деятельность, складывающая-
ся из многих элементов: творческого восприятия 
и осмысления учебного материала в ходе лек-
ции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачё-
там, выполнения курсовых и дипломных работ 
(А. Г. Молибог); как разнообразные виды инди-
видуальной, групповой познавательной деятель-
ности студентов на занятиях или во внеаудитор-
ное время без непосредственного руководства, 
но под наблюдением преподавателя (Р. А. Ни-
замов). Организация самостоятельной работы 
в высшей школе рассматривается как система 
мер по воспитанию активности и самостоятель-

ности  черт личности, по выработке умений и 
навыков рационального приобретения полезной 
информации (Б. Г. Иоганзен). Самостоятельная 
работа понимается также рядом авторов как 
система организации педагогических условий, 
обеспечивающих управление учебной деятель-
ностью, протекающей в отсутствие преподава-
теля (В. Граф, И. И. Ильясов, В. Я. Ляудис). Ино-
гда самостоятельная работа отождествляется с 
самообразованием.

Выделяются две группы факторов органи-
зации СРС: организационные и методические. 
Группа организационных факторов включает 
бюджет времени, учебную литературу и учебно-
лабораторную базу. В методические факто-
ры входят планирование, обучение методам и 
управление самостоятельной работой студентов 
[5, с. 134]. Для нас необходимым представляет-
ся определение факторов, обеспечивающих эф-
фективную организацию самостоятельной ра-
боты студентов, будущих учителей физики при 
изучении методических дисциплин.

 В условиях внедрения  ФГОС нового по-
коления образовательное учреждение должно 
самостоятельно планировать объём внеауди-
торной самостоятельной работы в целом по 
теоретическому обучению, по каждому циклу 
дисциплин и по каждой дисциплине, исходя из 
объёмов максимальной учебной нагрузки и обя-
зательной учебной нагрузки.

Объём времени, отведённый на внеауди-
торную самостоятельную работу, находит отра-
жение:

в рабочем учебном плане – в целом по •	
теоретическому обучению, каждому из циклов 
дисциплин, по каждой дисциплине; 

в рабочих программах учебных дисциплин •	
с ориентировочным распределением по разде-
лам или темам. 

Программа дисциплины в рамках каждого 
модуля содержит перечень заданий для СРС и 
чёткие методические указания по их выполне-
нию. Желательно по каждой дисциплине иметь 
учебное пособие по организации аудиторной и 
внеаудиторной СРС.

При  организации самостоятельной работы 
необходимо руководствоваться рядом принци-
пов, вытекающих из целей подготовки студен-
та и закономерностей учебно-воспитательного 
процесса:

– принцип комплексного подхода предпола-
гает целенаправленное формирование навыков 
репродуктивной и творческой деятельности;

– принцип целевого планирования СРС тре-
бует её организации с таким расчётом, чтобы 
она служила как общим целям обучения, так и 
целям изучения отдельного предмета;
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–. принцип завершённости учебного цикла 
нацеливает на организационное обеспечение 
всех этапов самостоятельной работы (разработ-
ка и выдача заданий, консультации, коррекция 
познавательной деятельности студентов, кон-
троль);

– принцип личностно-деятельностного под-
хода требует от преподавателя учёта потреб-
ностей, особенностей, уровня развития каждого 
студента [2, с. 259].

Основной целью организации самостоя-
тельной работы при изучении дисциплин мето-
дического цикла наряду с развитием личностных 
качеств студентов является обеспечение каче-
ства и глубины усвоения теоретического мате-
риала курса и практической его части, умение 
ставить и самостоятельно решать разнообраз-
ные задачи, возникающие в процессе профес-
сиональной деятельности, формирование куль-
туры умственного труда.

Эта цель достигается решением следующих 
задач:

 привитие умений и навыков в работе с •	
учебной, научной, справочной и другой литера-
турой, сайтами в Интернете;

привитие навыков в систематическом изу-•	
чении учебных дисциплин;

совершенствование практических умений •	
и навыков в решении задач обучения, развития 
и воспитания школьников при изучении физики;

развитие умений конструктивно-•	
планирующей, технологической деятельности 
при самостоятельном конструировании планов   
уроков, технологических карт, физического экс-
перимента и др.;

углубление навыков и выработка спо-•	
собностей к самостоятельному исследованию 
учебно-воспитательного процесса;

привитие навыков и выработка способно-•	
стей студентов к рефлексивной деятельности.

В вузовском обучении существуют две об-
щепринятые формы  самостоятельной работы –  
аудиторная самостоятельная работа под кон-
тролем преподавателя и внеаудиторная, выпол-
няемая самостоятельно, в произвольном режи-
ме, но также направляемая преподавателем.

Аудиторная работа требует присутствия и 
участия преподавателя для более подробного и 
глубокого изучения теоретических  положений, 
методов и способов решения проблем.

Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов, по нашему мнению, связана с раз-
витием и совершенствованием теоретических 
(когнитивных) и практических (процедурных) 
умений, соответственно, мы её разделяем на 
теоретическую и практическую.

Теоретическая СРС связана с организацией 
работы с учебной и научной информацией. Эф-

фективной в данном плане является методика 
поэтапного формирования  умения работать с 
учебной и дополнительной литературой, осно-
ванная на логико-генетическом анализе содер-
жания учебных дисциплин, в ходе которого в нём 
выделяются  структурные элементы знаний. 

В процессе внеаудиторной самостоятель-
ной работы у студентов вырабатываются уме-
ния, необходимые в будущей профессиональной 
деятельности: оптимально организовать своё 
время; планировать и контролировать свою дея-
тельность; вести поиск необходимой информа-
ции, составлять библиографию; анализировать, 
классифицировать, обобщать факты, выделять 
главное; умение структурировать информацию, 
составлять план прочитанного, тезисы,  анно-
тации, рефераты, конспекты; умение находить 
материал для доказательства определённых 
положений.

 Особенностью самостоятельной работы в 
практической деятельности является развитие 
у студентов конструктивно-планирующей, тех-
нологической   и рефлексивной деятельности. 
К  содержательным  элементам практической 
СРС относятся:  анализ школьных программ, 
учебников по физике; проведение научно-
методического анализа тем, разделов школьно-
го курса физики;  составление тематического и 
поурочного планирования; подготовка к прове-
дению физического эксперимента; разработка 
контрольных мероприятий, дидактического ма-
териала; решение познавательных методиче-
ских задач; моделирование фрагментов уроков, 
анализ и самоанализ учебного процесса в моде-
лируемом и реальном обучении и др.

Система методической подготовки учите-
ля требует связи аудиторной и внеаудиторной 
работы студентов, образующих определённый 
континуум, некую последовательность форми-
рования профессионально-методической дея-
тельности. Правильно организованная учебная 
деятельность на аудиторном занятии мотивиру-
ет самостоятельное её расширение и углубле-
ние во внеаудиторной работе. 

Наиболее полно управление СРС проявля-
ется при создании программы самостоятельной 
деятельности, исполняющей роль ориентиро-
вочной основы овладения учебным предметом. 
Программа содержит перечень заданий для са-
мостоятельной работы и чёткие методические 
указания по их выполнению. 

В нашем исследовании программа самосто-
ятельной работы включена в структуру учебно-
методического пособия по организации само-
стоятельной работы студентов [1].  Пособие  со-
стоит из трех разделов, составленных в соответ-
ствии с требованиями к подготовке выпускника 
для получения дополнительной квалификации 
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«Преподаватель»: «Научные основы школьно-
го курса физики», «Теория и методика обучения 
физике: Частные вопросы», «Практикум по осно-
вам преподавания школьного курса физики».

Структура учебного пособия построена на 
основе модели, разработанной профессором 
Н. В. Языковой [6], в соответствии с которой ма-
териал по каждой теме включает:

 Цели изучения темы. Перечень знаний и 1. 
методических умений, формируемых в процессе 
работы над программой.

 Список основной и дополнительной лите-2. 
ратуры.

 Задания по работе с литературой.3. 
 Познавательные методические задачи.4. 
 Тесты для самоконтроля.5. 
 Планы семинаров и лабораторно-6. 

практических занятий по теме.
 Схемы-задания для лабораторной рабо-7. 

ты в школе.
 Эталоны к тестовым заданиям.8. 

Приведём пример организации самостоя-
тельной работы студентов при изучении темы  
«Методическая система изучения физических 
явлений».

 Выделенные в учебном пособии цели моти-
вируют студентов и позволяют им связать про-
цесс учебного познания  с конечным результа-
том изучения темы. При изучении данной темы 
поставлены следующие цели:

Цели изучения темы:
Овладеть следующими знаниями:1.  

причинно-следственная связь при изуче-•	
нии физических явлений;

классификация физических явлений;•	
системный подход к изучению физических •	

явлений.
Овладеть следующими умениями:2.  

планировать, анализировать урок, целью •	
которого является изучение явлений;

обучать учащихся выявлять  причинно-•	
следственные связи при объяснении физиче-
ских явлений;

применять план обобщённого характера •	
при изучении явлений.

Для реализации поставленных целей да-
ётся список литературы для самостоятельного 
изучения. Критериями для включения в список 
основной и дополнительной литературы яви-
лись информационная насыщенность, профес-
сиональная значимость, авторитет авторов.

Перечень заданий по работе с литературой 
имеет дифференцированный характер и может 
использоваться выборочно, в зависимости от 
поставленных задач и  уровня подготовленности 
студенческой группы. Приведём примеры неко-
торых из них.

Задания по работе с литературой
1. Прочитайте в лекции основные положения 

концепции причинности, ответьте на вопросы:
Что является основой причинной связи •	

явлений? Какова структура причинных связей? 
Какую роль играет условие по отношению к при-
чинной связи? 

2. Познакомьтесь с историей развития понятия 
«причинность» в монографии Свечникова Г. А., 
 сделайте краткий конспект.

3. В монографии Мощанского В. Н. [10, 
 с. 92–97] прочитайте пункт «Причинная обу-
словленность явлений», выполните здания: а) 
раскройте термин «причинная обусловленность 
явлений»; б) выпишите основные положения 
причинно-следственной связи; в) статистиче-
ские методы и законы, их связь с проявлением 
случайности.

4. Познакомьтесь с методикой изучения 
физических явлений в монографии Мала фе - 
ева Р. И. [5, с. 36–47], ответьте на вопросы:

  Какова роль наблюдений при изучении яв-
лений?   Какие вопросы необходимо задавать 
учащимся для выявления характерных осо-
бенностей наблюдаемого явления? Приведи-
те примеры явлений, при объяснении которых 
устанавливается связь с другими явлениями.  
Какова роль физического эксперимента при 
изучении явлений? Приведите типичную схему 
для изучения физических явлений.  Как строится 
эвристическая (поисковая) беседа при изучении 
явлений в 7–8 классах на примере изучения ат-
мосферного давления [5, с. 45–47].  Изучите ис-
пользование методов проблемно-развивающего 
обучения на примере изучения явления самоин-
дукции  (11 класс).

Познакомьтесь с методикой введения 5.  
планов обобщённого характера в монографии 
Усовой А. В. [6, с. 20, с. 32–34], ответьте на во-
просы:

1. Как необходимо акцентировать внимание 
учащихся на внешних признаках явления?

2. Как вводятся качественные характеристи-
ки явления? 

3. Какова должна быть предварительная ра-
бота по введению обобщённого плана при изу-
чении явлений? 

4. Предложите методику применения плана 
обобщённого характера.

 Проверить уровень сформированности тео-
ретических знаний, провести самоконтроль сту-
денты могут с помощью тестовых заданий. В по-
собии разработаны тестовые задания к каждой 
теме и даны ответы к ним.

 Одним из средств управления познаватель-
ной деятельностью студентов являются методи-
ческие задачи, решение которых направлено на 
формирование знаний и умений будущей про-
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фессиональной деятельности. При подготовке 
к занятию по методике изучения физических 
явлений студенты выборочно решают систему 
усложняющихся методических задач. Приведём 
пример задачи репродуктивно-творческого уров-
ня, которая выполняется по образцу.

Найдите способы объяснения явления фо-
тоэффекта ( задания для учащихся 11 класса 
для репродуктивного и продуктивного вариантов 
обучения). При выполнении задания используй-
те образец, представленный в табл. 1.

Таблица 1
Технология   изучения явления инерции

Явление Сущность

Способы объяснения
репродуктивный вариант  

обучения
Продуктивный вариант  

обучения
Инерция Сохранение скорости 

постоянной при ком-
пенсации внешних воз-
действий

1. Анализ жизненных ситуаций.
2. Демонстрационный экспери-
мент.
3. Мысленный эксперимент (опыт 
Галилея).
4. Объяснение явления.
5. Решение  качественных задач с 
целью совершенствования знаний

1. Постановка проблемы с помощью 
эксперимента или анализа жизненной 
ситуации.
2. Выдвижение гипотезы.
3. Решение проблемы.
4. Объяснение явления.
5. Решение качественных задач

Деятельностный характер СРС требует вы-
деления в её структуре мотивационного звена, 
постановки конкретной задачи, выбора способов 
выполнения, исполнительского звена и контро-
ля. Соответственно, организация самостоятель-
ной работы студентов наиболее эффективна 
при выполнении следующих условий:

1. Мотивированность учебного задания (для 
чего, чему способствует).

2. Чёткая постановка познавательных за-
дач.

3. Алгоритм, метод выполнения, знание сту-
дентом способов деятельности. 

4. Чёткое определение форм отчётности, 
объёма работы, сроков её представления.

5. Определение видов консультационной 
помощи.

6. Критерии оценки, отчётности и т. д. 
7. Виды и формы контроля [5, c. 127].
Определение форм контроля  самостоя-

тельной работы студентов является важным 
компонентом её организации. Наиболее резуль-
тативной в этом плане является рейтинговая 
система контроля, которая содержит балльную 
оценку видов самостоятельной  деятельности.
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различные способы решения неравенств вида |f(x)|+|g(x)|>|f(x)+g(x)|

Тема «Уравнения и неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля» вхо-
дит в обязательный минимум содержания образовательных программ по математике. 
Однако в школьном курсе математики ей не уделяется должного внимания, хотя задачи 
на эту тему регулярно встречаются на математических олимпиадах разного уровня, в 
заданиях государственной итоговой аттестации за курс основной школы и единого го-
сударственного экзамена для выпускников школы. В этой статье мы рассмотрим один 
из видов неравенств, содержащих переменную под знаком модуля, который решается 
стандартными способами: метод последовательного раскрытия модулей; графическим 
методом  и нестандартными способами: методом перехода к равносильной системе и 
(или) совокупности; методом, основанным на применении конкретного правила. Знание, 
понимание и применение этих способов при решении неравенств помогут школьникам 
систематизировать, расширить и укрепить знания, связанные с абсолютной величиной, 
а учителям подготовить учащихся к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ по математике.
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Various Ways of the Solution of |f(x)|+|g(x)|>|f(x)+g(x)| Inequalities

The topic «Equations and Inequalities Containing the Unknown with the Sign of the Mod-topic «Equations and Inequalities Containing the Unknown with the Sign of the Mod-
ule» is a compulsory basic element of the school program in Mathematics. Although the tasks in 
this topic are frequently met at the Mathematical Olympiads of various levels, at the Final State 
Exams for the pupils of the 9th form and at the Unified National Exams for the school-leavers, 
little attention is given to it in the course of Mathematics at school. This article is devoted to the 
inequalities containing the variable with the sign of the module, which is solved by some stan-
dard ways: the method of the successive opening of the modules, the graphical method; and 
some non-standard ways: the method of passing to the equivalent system, the method based 
on the application of the special rule. The knowledge, understanding and application of these 
methods when solving inequalities will help the pupils to systematize, enlarge and improve the 
knowledge connected with the absolute value. It will be also useful for teachers who prepare 
their pupils for the Final State Exam and the Unified State Exam in Mathematics.   

Keywords: inequality, module, ways of the solution.

Решение неравенств, содержащих знак мо-
дуля – одна из сложных тем школьного курса ма-
тематики основной школы. Известно, что основ-
ные способы решения неравенств во многом 
совпадают со способами решения аналогичных 
уравнений (метод последовательного раскрытия 

модулей, графический метод), но необходимо 
помнить, что они не всегда являются оптималь-
ными. Поэтому учителю необходимо знакомить 
учащихся с другими, более рациональными спо-
собами, приводящими к быстрому получению 
окончательного результата. 

© В. а. далингер, е. а. Пустовит, 2012
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Продемонстрируем стандартные и нестан-
дартные способы решений на одном из видов 
неравенств, содержащих знак модуля:

 |x+2|+|x-5|>|2x−3|.
Способ 1 (стандартный) [2] – метод после-

довательного раскрытия модулей.

Найдём нули каждого из выражений, стоя-
щих под знаком модуля:

х+2=0,  x−5=0,   2x−3=0
x=-2;  х=5;  х=1,5
Числа  –2,  1,5  и 5  разбивают  числовую  

прямую  на  четыре  промежутка (рис. 1).

       2х     5,12 х                 55,1 x                         5x  

 
 
                                  –2                               1,5                               5                           х 

 

рис. 1
Определим знаки каждого из выражений, стоящих под знаком модуля, в каждом из промежутков. 

Составим таблицу знаков (табл.1).
Таблица 1

                    Промежутки 

Подмодульные
выражения

x < -2 -2≤x < 1,5 1,5 ≤x < 5 x ≥ 5

x + 2 – + + +

x − 5 – – – +

 2x − 3 – – + +

1) Если x < -2, то имеем систему
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Система не имеет решений.
2) Если –2≤x < 1,5, то имеет систему
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Решение системы – промежуток ( )5,1;2− .
3) Если 1,5≤x < 5 то имеет систему
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Решение системы – промежуток  [ 1,5; 5).

4) Если x≥5, то имеем систему
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Система не имеет решений.
Объединяем решения в пунктах 2) и 3). По-

лучаем решение исходного неравенства: проме-
жуток (-2; 5). 

Ответ: (-2; 5).
Метод последовательного раскрытия мо-

дулей является одним из самых простых и до-
ступных способов решения как неравенств, так и 
уравнений. Учащиеся, применяя этот способ на 
практике при решении простейших неравенств, 
практически никогда не ошибаются, т. к.реше-
ние сводится к безошибочным алгоритмическим 
действиям. Единственный недостаток – гро-
моздкость решения и, как следствие, – большая 
потеря времени, что является немаловажным 
фактором в условиях сдачи ГИА или ЕГЭ.

Способ 2 (стандартный) [1] – графический 
метод. 

В одной системе координат построим гра-
фики двух функций: y�|x+2|+|x-5|  и  y�|2x-3|  
(рис. 2).
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Для построения ломаной, являющейся гра-
фиком функции y�|x+2|+|x-5|   (сплошная линия), 
поступим одним из самых простых способов.

1) Найдём её вершины. Абсциссы вершин – 
нули выражений, стоящих под модулем. 

Вершина P1: x + 2�0, x1� -2  Найдём значение 
функции при x1 � -2  и  y1�|−2+2|+|−2−5|�|−7|�7. 
P1(−2;7).

Вершина P2: x − 5�0, х2�5. Найдём значение 
функции при х2�5 и y2�|5+2|+|5−5|�|7|�7. P2(5;7). 

2) Возьмём по одному значению х – левее 
абсциссы вершины P1 и правее абсциссы верши-
ны P2.Получим:  

Точка P3: x3�−4, y3�|−4+2|+|−4−5|�|−2|+|−9|�2
+9�11. P3(−4;11). 

Точка P4: x4�7, y4�|7+2|+|7−5|�|9|+|2|�9+2�11. 
P4(7;11).

3) Соединим точки полученные ломаной: 
P3(−4;11), P3(−4;11), P2(5;7), P4(7;11)/

В этой же системе координат построим гра-
фик функции y�|2x−3| (пунктирная линия), ис-y�|2x−3| (пунктирная линия), ис-�|2x−3| (пунктирная линия), ис-x−3| (пунктирная линия), ис-−3| (пунктирная линия), ис-
пользуя правило (алгоритм) построения графи-
ков функций вида y=|f(x)|. 

рис. 2

На интервале (−2; 5) график функции 
y�|x+2|+|x−5|

 
расположен над графиком функ-

ции y�|2x−3|, а это означает, что неравенство 
|x+2|+|x−5|>|2x−3| для указанных значений x 
справедливо.

Ответ: (−2; 5).
Графический способ является стандартным 

способом решения любых неравенств, несмотря 
на то, что в школьной программе он занимает 
весьма скромное положение или вообще факти-
чески не изучается. А ведь его по праву можно 
назвать наиболее эффективным и рациональ-
ным в силу своей наглядности. 

Вспомним, что умение строить графики как 
по точкам, так и с помощью геометрических пре-
образований является обязательным для каждо-
го ученика средней школы, поэтому применение 
графического метода при решении неравенств 
не должно вызвать у них затруднений, за ис-
ключением (построения графиков непрерывных 

кусочно-линейных функций, формулы, задаю-
щие которых, содержат знак модуля; нахожде-
ния множества точек, являющихся решением 
неравенства), которые можно легко разрешить, 
если систематически применять данный метод, 
как при решении неравенств, так и при решении 
уравнений.

Способ 3 (нестандартный) [3] – метод пере-
хода к равносильной системе и (или) совокупно-
сти.

При решении неравенства этим способом 
воспользуемся правилами: 
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Для исходного неравенства, переписав его в 
удобном виде |2x−3| < |x+2|+|x−5| применим сна-x−3| < |x+2|+|x−5| применим сна-−3| < |x+2|+|x−5| применим сна-x+2|+|x−5| применим сна-+2|+|x−5| применим сна-x−5| применим сна-−5| применим сна-
чала правило (1), а затем для решения остав-
шихся неравенств – правило (2). Получим:
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Вспомним, что неравенство |f(x)| > f(x) спра-f(x)| > f(x) спра-(x)| > f(x) спра-x)| > f(x) спра-)| > f(x) спра-f(x) спра-(x) спра-x) спра-) спра-
ведливо для всех значений x удовлетворяющих 
условию, f(x) < 0 а неравенство |f(x)| > −f(x) – для 
x  удовлетворяющих условию f(x) > 0 тогда по-f(x) > 0 тогда по-(x) > 0 тогда по-x) > 0 тогда по-) > 0 тогда по-
следняя система совокупностей будет равно-
сильна следующей: 
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Решением системы является промежуток 
(−2; 5).

Ответ: (−2; 5).
Такой способ решения неравенств может 

первоначально не вызвать у учащихся восхище-
ния, т. к., во-первых, решение кажется достаточ-
но сложным и запутанным, а во-вторых, учащие-
ся всегда испытывают трудности при равносиль-
ных переходах от неравенства к системе или со-
вокупности неравенств. Хотя если внимательно 
проанализировать решение, то в его реализации 
мы ничего нового не «открывали» и никакими 
сложными, трудно запоминаемыми свойствами 
не пользовались. Правила 1 и 2 учащимся зна-
комы, и они их всегда успешно применяют на 
практике в отдельно взятом виде.  

Конечно, применение этого способа для не-
равенств подобного типа не является оптималь-
ным и рациональным, но для более сложных 
примеров такой способ окажется наилучшим и 
быстро приводящим учащихся к правильному 
ответу. 

Способ 4 (нестандартный) [3] – применение 
конкретного правила.

Заметим, что заданное неравенство имеет 
вид |a|+|b|>||a+b|, тогда, для его решения? можно 
воспользоваться правилом |a|+|b|>|a+b|⇔a·b < 0 
Очевидно, что бо́льшая часть учащихся это пра-
вило не помнит или вообще не знает, но, при-
меняя свойство неравенств: если x и y – неот-x и y – неот- и y – неот-y – неот- – неот-
рицательные числа и x>y, то xn>yn, где n − любое 
натуральное число, легко выведет его самостоя-
тельно.

Действительно,
|a| + |b|>|a + b|⇔(|a| + |b|)2>|a + b|2⇔a2 + 2|ab| +  
+ b2 > a2 + 2ab + b2 ⇔

 abababab 22
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Таким образом, чтобы решить неравенство 
таким нестандартным способом, необходимо 
помнить классическое правило: «если обе части 
неравенства неотрицательные, то его обе части 
можно возвести в квадрат» и уметь его реали-
зовать.

Опираясь на вышесказанное, решим задан-
ное неравенство |x+2|+|x−5| > |2x−3| 

Решение:
|x+2|+|x−5| > |2x−3| ⇔ |х+2|+|x−5| > |(x+2)| +  
+ (x−5)| ⇔	(x+2)(x−5) < 0

решая последнее квадратное неравенство, 
получим ответ (−2; 5).

Как видим: красиво, быстро и просто.
Ответ: (−2; 5).
Очевидно, что применять нестандартные 

способы решения именно для неравенства тако-
го вида учащиеся и не будут, так как аналитиче-
ское решение (например, методом последова-
тельного раскрытия модулей) или графическое 
у них не вызывает ни сомнений, ни трудностей. 
Но если же им предложить решить неравенство 
|x2−5x+4|+|x2−1|>|2x2−5x+3| стандартными спосо-
бами, то скорее всего бо́льшая их часть не до-
ведёт его решение до логического конца, т. к., 
во-первых, некоторые нули подмодульных выра-
жений есть иррациональные числа, во-вторых, 
решать семь раз неравенство на каждом из про-
межутков не вызывает желания и,  в-третьих, 
строить графики функций y1=|x2−5x+4|+|x2−1| и 
y=|2x2−5x+3| 

 
– сложно. Поэтому, самым про-

стым, рациональным, компактным способом как 
раз и будет последний – чётвертый способ. При-
ведём это решение:

 
   

|x2 − 5x + 4| + |x2−1| > |2x2−5x+3| ⇔|x2 − 5x + 4| + 
+ |x2−1| > |(x2 – 5x + 4)(x2 − 1) < 0 ⇔
⇔	(x − 1)(x − 4)(x − 1)(x + 1) < 0 ⇔( x + 1)(x − 1)2 

(x − 4) < 0.
Решая неравенство методом интервалов 

(рис. 3), получим:

рис. 3
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Решением неравенства является объедине-
ние промежутков ( −1; 1) ∪	(1; 4).

Ответ: ( −1; 1) ∪	(1; 4)..
Итак, рассмотрев различные стандартные 

и нестандартные способы решения указанно-
го типа неравенств, заметим, что при решении 
сложных уравнений или неравенств не всегда 
следует идти по «накатанной колее», пытаясь 
найти решение «в лоб»: достаточно лишь взгля-

нуть на него и найти зацепку, позволяющую из-
бежать сложных вычислений и преобразований. 

Поэтому при изучении темы «Решение не-
равенств со знаком модуля»задача учителя – 
познакомить учащихся со всевозможными спо-
собами решения различных видов неравенств, 
а задача учащихся – освоить, научиться выби-
рать и применять оптимальный способ, демон-
стрируя на практике рациональное и «красивое» 
решение.
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мирование у будущих специалистов медицинского профиля умений решать задачи про-
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The society raises a range of certain requirements to modern medical specialists. A doc-
tor has to be skilled to solve the professional problems using among others their knowledge of 
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Как известно, многие физические законо-
мерности являются основой физиологических 
процессов, протекающих в организме человека. 
Ряд физических принципов, особенности ис-

пользования физических явлений и процессов в 
медицинской практике представляют базис для 
многих диагностических и лечебных методов 
медицины настоящего времени. Современный 
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врач должен уметь применять физические зна-
ния в своей практической профессиональной 
деятельности с целью оказания максимально 
гуманной помощи пациенту. Сказанное выше 
обусловливает исключительно важное значение 
физики для медицины в целом, для становления 
будущего врача как специалиста. 

Проблемы изучения физики в медицинском 
вузе рассматривали такие ученые, как О. Е. Аку-
лич [1] – реализация ценностно-смысловых ори-
ентиров студентов-медиков при изучении фи-
зики; Е. А. Семенюк [8] – рейтинговая система 
контроля знаний студентов-медиков при обуче-
нии физике в медицинском вузе; Е. А. Старико-
ва [9] – адаптивная направленность обучения 
физике студентов-медиков; А. В. Тарасова [10] –  
физический практикум в процессе обучения 
студентов медицинского вуза; Т. Н. Шамаева 
[14] – формирование понятий о структурных 
элементах системы научных знаний при обуче-
нии физике студентов-медиков;  Е. Л. Рязанова 
[7] – реализация принципа профессиональной 
направленности в курсе физики медицинских 
вузов на примере факультета высшего сестрин-
ского образования. Проблема формирования у 
студентов-медиков умений решать задачи про-
фессиональной деятельности при обучении фи-
зике в медицинском вузе специально не рассма-
тривалась.

В настоящее время в медицинских вузах 
изучается интегрированная дисциплина «Физи-
ка, математика»,  которая, согласно ФГОС ВПО 
3-го поколения, включена в базовую часть ма-
тематического, естественнонаучного и медико-
биологического цикла. В данной дисциплине 
условно можно выделить физическую и матема-
тическую составляющие. В результате изучения 
физической составляющей студенты-медики 
должны, например, знать основные физические 
явления и закономерности, лежащие в основе 
процессов, протекающих в организме человека; 
характеристики воздействия физических фак-
торов на организм; физические основы функ-
ционирования медицинской аппаратуры и т. д.; 
уметь пользоваться физическим оборудовани-
ем и т. д.; обладать следующими компетенция-
ми: способен и готов анализировать социально 
значимые проблемы и процессы, использовать 
на практике методы гуманитарных, естественно-
научных, медико-биологических и клинических 
наук в различных видах профессиональной и со-
циальной деятельности (ОК-1); способен и готов 
выявлять естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, использовать для их решения со-
ответствующий физико-химический и математи-
ческий аппарат (ПК-2) и т. д. [11; 12]. 

Несмотря на то, что дисциплина «Физика, 
математика» в медицинских вузах не является 
профилирующей дисциплиной, она необходи-
ма и важна для дальнейшей профессиональной 
деятельности будущего специалиста медицин-
ского профиля. Изучение студентами-медиками 
рассматриваемой дисциплины, в частности её 
физической составляющей, на первом курсе в 
медицинском вузе является определённой ба-
зой для последующего освоения некоторых спе-
циальных дисциплин, указанных в примерной 
программе в соответствии с ФГОС ВПО: нор-
мальная физиология, биохимия, микробиология, 
вирусология (дисциплины базовой части мате-
матического, естественнонаучного и медико-
биологического цикла); гигиена, общественное 
здоровье и здравоохранение,  экономика здраво-
охранения, неврология, медицинская генетика, 
нейрохирургия,  оториноларингология, офталь-
мология, пропедевтика внутренних болезней, 
лучевая диагностика, онкология, лучевая тера-
пия, инфекционные болезни (дисциплины базо-
вой части профильного цикла) [13].  

На основе анализа [11; 12] практики обуче-
ния физике студентов-медиков нами был сделан 
вывод о том, что физика в медицинском вузе 
имеет ярко выраженный профессионально ори-
ентированный характер [3].

Выпускник медицинского вуза, в соответ-
ствии с ФГОС ВПО, должен быть готов к выпол-
нению следующих видов профессиональной де-
ятельности специалиста: профилактической, 
диагностической, лечебной, реабилитационной, 
психолого-педагогической, организационно-
управленческой, научно-исследовательской. 
Каждый вид деятельности представлен в стан-
дартах 3-го поколения [11; 12] конкретными за-
дачами профессиональной деятельности спе-
циалиста. Следовательно, при обучении в вузе 
у будущих врачей должны быть сформированы 
умения решать профессиональные задачи.

Как показал анализ результатов проведён-
ного нами исследования, физическая состав-
ляющая дисциплины «Физика, математика» (да-
лее физика) может внести значительный вклад в 
формирование у будущих врачей умений решать 
задачи профессиональной деятельности (далее 
профессиональные умения), соответствующие 
таким видам профессиональной деятельности, 
как лечебная и диагностическая. В качестве при-
мера рассмотрим более подробно вклад физики 
в формирование у студентов-медиков профес-
сиональных умений, соответствующих  диагно-
стической деятельности. Согласно ФГОС ВПО 
к основным задачам диагностической деятель-
ности будущего врача относятся следующие 
задачи: 1) диагностика заболеваний и патоло-
гических состояний у взрослого населения и 
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подростков (у детей и подростков) на основе 
владения пропедевтическими и лабораторно-
инструментальными методами исследования;  
2) диагностика неотложных состояний у взрос-
лого населения и подростков (у детей и под-
ростков); 3) диагностика беременности;  
4) проведение судебно-медицинской эксперти-
зы [11; 12]. Нами выделены профессиональные 
умения, которые могут быть сформированы у 

студентов-медиков и соответствующие данным 
умениям знания и умения в области физики при 
изучении физической составляющей дисципли-
ны «Физика, математика». В качестве примера 
рассмотрим задачи профессиональной дея-
тельности, в частности задачи диагностической 
деятельности, профессиональные умения и со-
ответствующие им знания и умения в области 
физики (табл. 1).

Таблица 1
Соответствие задач профессиональной деятельности, профессиональных умений,  

знаний и умений в области физики (на примере диагностической деятельности)

задачи проф.  
деятельности

Профессиональные умения знания и умения в области физики

Диагностика забо-
леваний и патоло-
гических состояний 
у взрослого насе-
ления и подростков 
на основе владения 
пропедевтическими и 
лабораторно-инстру-
ментальными мето-
дами исследования

Умение выявлять наличие (отсутствие) 
патологического состояния организма 
человека (определение скорости крово-
тока, скорости движения стенок и кла-
панов сердца) на основе эффекта До-
плера;
умение сравнивать нормальное и пато-
логическое состояние организма чело-
века (определение скорости кровотока, 
скорости движения стенок и клапанов 
сердца) на основе эффекта Доплера

Знания:
− физическая суть эффекта Доплера;
− основные понятия гидродинамики: скорость течения 
жидкости, вид течения жидкости  (ламинарное, турбу-
лентное);
− основные понятия гемодинамики: скорость кровотока;
− периодические процессы в работе сердца
Умения:
− объяснять физическую суть эффекта Доплера;
− определять вид течения крови в сосуде (ламинарное, 
турбулентное);
− рассчитывать скорость кровотока (по приближённой 
формуле доплеровского сдвига частот)

Диагностика бере-
менности

Умение оценивать изменения плода при 
помощи методики УЗИ (ультразвуковое 
исследование);
умение определять особенности орга-
низма при помощи методики УЗИ (уль-
тразвуковое исследование)

Знания:
− понятие ультразвука, его характеристики, особенности;
− особенности взаимодействия ультразвуковой волны с 
тканями человека.
Умения:
− применять ультразвук в диагностике для определения 
размера плода;
− устанавливать наличие (отсутствие) патологий в разви-
тии плода с помощью ультразвука

Анализ результатов поискового и форми-
рующего этапов эксперимента позволил выде-
лить физические задачи профессионально ори-
ентированного характера и обосновать их как 
специфическое средство для формирования у 
будущих врачей умений решать задачи профес-
сиональной деятельности. Под физическими 
задачами профессионально ориентированного 
характера (далее ФЗПОХ) будем понимать за-
дачи, содержание которых имеет ярко выражен-
ный профессионально ориентированный харак-
тер, а решение может оказаться полезным в бу-
дущей профессиональной деятельности врача 

[3]. Нами предложена классификация физиче-
ских задач профессионально ориентированно-
го характера. При использовании данных задач 
в процессе изучения физики в медицинском вузе 
у студентов-медиков формируются профессио-
нальные умения. В основу классификации поло-
жено два признака: человеческий организм как 
физический объект изучения и виды профессио-
нальной деятельности врача. Основные типы 
физических задач, составляющие комплекс 
ФЗПОХ на основе предложенной классифика-
ции, и соответствующие примеры представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Классификация физических задач профессионально ориентированного характера по физике в медицинском вузе

Типы ФзПОХ Примеры ФзПОХ [4]

Физические задачи, касающиеся изуче-
ния организма человека с точки зрения 
физики (как физического объекта), спец-
ифики проявления физических явлений, 
процессов в организме человека

Найдите, какой объём крови проходит у взрослой женщины через капилляр диа-
метром 8 мкм и длиной 0,5 мм в течение часа, если давление на артериальном 
конце капилляра 40, а на венозном 13,3гПа. Вязкость крови 5000 мкПа*с. Какое 
количество эритроцитов будет содержаться ё данном объеме крови (в норме)?



Ученые записки ЗабГГПУ

132

Физические задачи, касающиеся специ-
фики применения физических явлений, 
процессов, приборов в диагностике для 
исследования организма человека

Найти, на какой глубине в мышечных тканях организма находится неоднород-
ность, если при диагностировании ультразвуковым методом  отражённый сигнал 
был принят через 3,5*10–5с после излучения (плотность здоровой мышечной ткани 
составляет 1060 кг/м3, её волновое сопротивление равно 1, 6*106 кг/(м2*с)

Физические задачи, касающиеся специ-
фики применения физических явлений, 
процессов, приборов для лечения орга-
низма человека

К какому типу физиотерапевтической аппаратуры в зависимости от целевого на-
значения, габаритных размеров, области воздействия (передвижной, портатив-
ный, переносной) относится аппарат УВЧ-30? Оцените, какое количество тепло-
ты выделяется в тканях пациента в течение 10-минутной процедуры воздействия 
УВЧ, если в его теле поглощается мощность 16 Вт (параметры тока, потребляемо-
го УВЧ: 220 В,  0,7 А)? Какой при этом может наблюдаться лечебный эффект?)

В целом, процесс обучения студентов-
медиков как будущих специалистов, в том числе 
и при изучении физики, должен быть професси-
онально ориентированным. На основании этого 
нами была предложена и апробирована модель 
профессионально ориентированного обучения 
физике будущих врачей в медицинском вузе 
(рис.). 

Структурно данная модель включает це-
левой, содержательный, процессуальный, 
диагностико-оценочный блоки. 

В модели отражено субъект-субъектное 
взаимодействие будущего врача с преподава-
телем медицинского вуза и указаны теоретиче-
ские основания организации профессионально 
ориентированного обучения физике будущих 
врачей  (основные подходы и принципы). К 
основным можно отнести контекстный, компе-
тентностный, личностно-деятельностный подхо-
ды. Среди основных принципов обучения можно 
выделить  следующие принципы: фундамен-
тальности, профессиональной направленности, 
системности, проблемности и т. д. Поясним со-
держание блоков, представленных в модели.

Целевой блок модели включает предмет-
ные и личностные цели профессионально ори-
ентированного обучения будущих врачей при 
изучении физики. Предметные цели направлены 
на реализацию вклада физики в формирование 
ОК и ПК будущих врачей согласно ФГОС ВПО 
3-го поколения, а также на формирование у бу-
дущих врачей умений решать задачи професси-
ональной деятельности. Личностные цели свя-
заны с  развитием у будущих врачей ценностных 
ориентаций в области физики и мотивации к из-
учению физики. Специалист медицинского про-
филя должен быть не только профессионалом 
в своей области, но и человеком с определён-
ными гуманными качествами личности, которые 
он реализует, прежде всего, в процессе своей 
профессиональной деятельности при общении 
с пациентами, их родными, коллегами. Процесс 

формирования гуманистических качеств лично-
сти врача должен быть непрерывным в течение 
всего процесса обучения студента-медика. 

На основе анализа межпредметных связей 
физики с рядом специальных дисциплин меди-
цинского вуза нами было выявлено профессио-
нально ориентированное содержание физики, 
под которым мы понимаем совокупность про-
фессионально ориентированных вопросов, 
изучение и решение которых может быть 
необходимо для будущей профессиональной 
деятельности врача. К основным типам про-
фессионально ориентированных вопросов при 
изучении физики в медицинском вузе будем от-
носить вопросы, касающиеся специфики мето-
дов определёния физических величин в меди-
цине; специфики физических явлений и процес-
сов в медицинской практике; описания принципа 
действия медицинских (физических) приборов; 
применения в медицине физических явлений, 
процессов, приборов [2].

В содержательном блоке выделены два 
компонента: инвариантный и вариативный [6]. 
Инвариантный компонент, включающий эле-
менты системы физических знаний (физические 
величины, физические явления, физические за-
коны, физические теории и т. д.), является обя-
зательным для будущих врачей любой специа-
лизации. Вариативный компонент, представ-
ленный профессионально ориентированным 
физическим материалом, отражает специфику 
определенного медицинского профиля (напри-
мер, врач-лечебник, врач-педиатр). Основными 
принципами при отборе и структурировании со-
держания инвариантного и вариативного компо-
нентов являются принципы фундаментальности 
и профессиональной направленности. Данные 
принципы должны быть взаимосвязаны и реа-
лизованы не только в логике конструирования 
содержания физики в медицинском вузе, но и в 
процессе профессионально ориентированного 
обучения физике будущих врачей. 
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рис. Модель профессионально ориентированного обучения физике будущих врачей в медицинском вузе



Ученые записки ЗабГГПУ

134

Процессуальный блок включает формы, ме-
тоды, средства организации профессионально 
ориентированного обучения студентов меди-
цинского вуза при изучении физики. Это фор-
мы (проблемная лекция, лекция-визуализация, 
лекция-пресс-конференция, семинар-дискуссия, 
проблемный семинар, семинар-исследование 
и т. п.) и методы (игровые методы, анализ про-
блемных ситуаций, анализ конкретных произ-
водственных ситуаций, решение ситуационных 
задач и т. п.) контекстного обучения [5]. Профес-
сионально ориентированные задачи являются 
специальным средством, направленным на фор-
мирование у будущих врачей умений решать за-
дачи профессиональной деятельности.

Диагностико-оценочный блок включает 
комплекс диагностических методов (диагно-
стика знаний, умений будущего врача в области 
физики; диагностика умений решать задачи про-
фессиональной деятельности; диагностика  у 
будущего врача мотивации к изучению физики 
и ценностных ориентаций в области физики), 
которые в целом направлены на оценку резуль-
тата профессионально ориентированного обу-
чения будущих врачей в медицинском вузе при 
изучении физики. Результат рассматриваемо-
го процесса обучения, обусловленный целями 
обучения, можно сформулировать следующим 
образом: достижение предметных и личност-
ных целей профессионально ориентированного 
обучения будущего врача при изучении физики 
в соответствии с его личностным потенциалом, 
интересами и потребностями.

При реализации представленной выше мо-
дели нами были выявлены и учтены в процессе 
обучения физике студентов-медиков факторы и 
создан комплекс взаимосвязанных условий. 

Факторы:
− опора на субъектный опыт изучения 

студентами-медиками физики в школе (через 
предъявление студентам-медикам во время ау-
диторных занятий и при организации самостоя-
тельной работы разноуровневых задач и зада-
ний);

− выявление межпредметных связей фи-
зической составляющей дисциплины «Физика, 
математика» со специальными дисциплинами 
медицинского вуза (через отбор профессио-
нально ориентированного содержания физиче-
ской составляющей дисциплины «Физика, мате-
матика»);

− активность студентов-медиков в про-
цессе профессионально ориентированного об-

учения физике (через формирование у будущих 
врачей мотивации к изучению физики и ценност-
ных ориентаций в области физики).

Условия:
Использование профессионально ориенти-

рованного материала на всех видах занятий 
(лекциях, семинарах, практических, лаборатор-
ных занятиях, при организации самостоятельной 
работы студентов-медиков). Например, при изу-
чении раздела «Акустика» в медицинском вузе 
на лабораторном занятии будущим врачам мож-
но предложить принять участие в имитационно-
игровом моделировании будущей профессио-
нальной деятельности на тему «Осуществление 
аудиометрического исследования остроты слу-
ха у пациента». На лекционном и практическом 
занятиях при изучении рассматриваемого раз-
дела студентов-медиков можно познакомить с 
основными звуковыми методами исследования, 
которые применяются в медицинской практике 
(аудиометрия, аускультация, фонокардиогра-
фия, перкуссия).

Включение студентов-медиков в процесс 
практического освоения будущей профессио-
нальной деятельности. Например, в ходе про-
хождения будущими врачами на первом курсе 
учебной практики в лечебном учреждении (уход 
за больными хирургического и терапевтическо-
го профилей) им можно предложить специаль-
ные профессионально ориентированные за-
дания: оцените вашу способность и готовность 
использовать знания, умения, навыки по физи-
ке в практической профессиональной деятель-
ности; опишите физические величины, которые 
вы измеряли на практике у пациента; опишите 
физические явления, процессы, протекающие 
в организме человека, которые вы наблюдали 
на практике; поясните, какого рода ответствен-
ность будет нести врач и медицинский персонал 
в случае использования конкретного медицин-
ского (физического) прибора для диагностики и 
в лечебной практике.

Использование ФЗПОХ как специфического 
средства профессионально ориентированного 
обучения физике будущих врачей [4].

Как показал анализ результатов опытно-
экспериментальной работы, наиболее эффек-
тивно реализовать представленную модель 
можно при учёте указанных выше факторов и 
создании комплекса взаимосвязанных условий. 
В этом случае у будущих врачей формируются 
умения решать задачи профессиональной дея-
тельности на достаточном уровне.
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Контекстные задачи как средство формирования профессиональной 
компетентности будущего учителя математики

Сущность контекстного подхода направлена на необходимость приобретения но-
вых знаний и их последующего применения для совершенствования условий подготовки 
будущих учителей математики. При использовании контекстных задач обеспечивается 
всестороннее развитие студентов, готовность к самостоятельной деятельности и повы-
шение уровня профессионализма будущих специалистов. В связи с этим система высше-
го профессионального образования должна способствовать формированию целостной 
системы универсальных знаний, умений, навыков для выделения ключевых компетен-
ций, определяющих квалифицированную подготовку учителя, учитывая современные 
требования. Применение контекстных задач разного уровня сложности с использовани-
ем разделов математического анализа позволяет объективно оценить предметную ком-
петентность студента. В данной статье рассматривается сущность понятия профессио-
нальной компетентности будущего учителя математики, роль и место контекстных задач 
в формировании профессиональной компетентности будущего специалиста. Приведено 
определение контекстной задачи, указываются требования, которые необходимо учиты-
вать при составлении контекстных задач.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, контекстный подход, контекст-
ные задачи, математический анализ.
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The Contextual Tasks as Means of the Professional Competence 
Development for the Future Mathematics Teacher

The contextual approach contributes to the acquisition of new knowledge and its further 
use to improve the training conditions for the future teachers of Mathematics. The use of the 
contextual tasks provides all-round development of the student, their readiness to act indepen-
dently and improve their professional level in the future. Consequently the higher professional 
education system should promote the development of the integral system including universal 
knowledge, skills and habits to point out the key competences, which would define qualified 
teacher training according to modern requirements. Using the contextual tasks of the advanced 
level together with different sections of the mathematical analysis enables us to estimate ob-
jectively the student’s competence. This article reveals the notion of the professional compe-
tence characteristic for a future teacher of Mathematics, as well as the role and place of the 
contextual tasks in forming a future specialist’s professional competence. The contextual task 
is defined here, the requirements, which are necessary to meet while making up the contextual 
tasks, are also indicated.

Keywords: professional competence, contextual approach, contextual tasks, mathemati-
cal analysis.

Основная цель современного образования –  
соответствие актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государства, 
подготовка разносторонне развитой личности 
гражданина своей страны, способной к соци-
альной адаптации в обществе, началу трудовой 
деятельности, самообразованию и самосовер-
шенствованию. Свободно мыслящий, прогнози-
рующий результаты своей деятельности и мо-
делирующий образовательный процесс педагог 
является гарантом достижения поставленных 

целей. Именно поэтому в настоящее время воз-
ник вопрос о становлении квалифицированного, 
творчески мыслящего, конкурентоспособного 
учителя, умеющего воспитывать личность в со-
временном, динамично меняющемся мире.

Обучение в педагогическом вузе рассма-
тривается как процесс формирования основ 
профессиональной компетентности. Становле-
ние профессиональной компетентности – это 
развитие творческой индивидуальности, фор-
мирование восприимчивости к педагогическим 
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инновациям, способностей адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде. От профес-
сионального уровня учителя напрямую зависит 
социально-экономическое и духовное развитие 
общества.

Профессиональная компетентность явля-
ется одним из субъективных факторов учителя. 
Понятие профессиональной компетентности пе-
дагога выражает личные возможности, позволя-
ющие ему самостоятельно и достаточно эффек-
тивно решать педагогические задачи. Таким об-
разом, компетентность учителя можно понимать 
как единство его теоретической и практической 
готовности к осуществлению педагогической 
деятельности.

Разработка и внедрение Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
(ФГОС) обозначило задачу поиска новых тех-
нологий достижения результатов, создания 
условий для всестороннего развития студентов, 
формирования их готовности к самостоятельной 
деятельности и профессионализму. Для реше-
ния обозначенных задач целесообразно исполь-
зовать методы и средства контекстного обуче-
ния.

Сущность контекстного обучения определя-
ется как организация деятельности, которая с 
необходимостью требует приобретения новых 
знаний и их последующего применения, объяс-
няет и оправдывает усилия, затраченные на их 
усвоение. Одним из средств контекстного обуче-
ния в условиях выполнения требований ФГОС 
являются контекстные задачи.

Контекстная задача – это задача мотиваци-
онного характера, в условии которой описана 
конкретная жизненная ситуация, коррелирую-
щая с имеющимся социокультурным опытом 
учащихся (известное, данное); требованием 
(неизвестным) задачи является анализ, осмыс-
ление и объяснение этой ситуации или выбор 
способа действия в ней, а результатом решения 
задачи является встреча с учебной проблемой и 
осознание её личностной значимости [1].

При составлении контекстной задачи можно 
опираться на уже произошедшее событие или 
предположить ситуацию, которая может прои-
зойти.

К контекстным относят задачи, которые 
встречаются в той или иной реальной ситуации. 
Их контекст обеспечивает условия для приме-
нения и развития знаний при решении проблем, 
способных возникать в реальной жизни [2].

При составлении контекстной задачи бу-
дущий учитель математики должен не только 
владеть определённой суммой знаний, но и ис-
пользовать свой жизненный опыт. Начинающий 
специалист должен уметь показывать приклад-
ное значение научных знаний и формировать 

качества, которые будут необходимы при реше-
нии разного рода ситуаций.

Важными отличительными особенностями 
контекстных задач являются:

− значимость (познавательная, профессио-
нальная, общекультурная, социальная) полу-
чаемого результата, что обеспечивает познава-
тельную мотивацию учащегося;

− условие задачи сформулировано как сю-
жет, ситуация или проблема, с использованием 
необходимых знаний, на которые нет явного ука-
зания в тексте задачи;

− информация и данные в задаче могут быть 
представлены в различной форме (рисунок, та-
блица, схема, диаграмма, график и т. д.), что по-
требует распознавания объектов;

− указание (явное или неявное) области 
применения результата, полученного при реше-
нии задачи;

− по структуре эти задачи нестандартные, 
т. е. в структуре задачи не определены некото-
рые из её компонентов;

− наличие избыточных, недостающих или 
противоречивых данных в условии задачи, что 
приводит к объёмной формулировке условия;

− наличие нескольких способов решения 
(различная степень рациональности), причём 
данные способы могут быть неизвестны студен-
там и их потребуется сконструировать.

При составлении контекстных задач же-
лательно учитывать актуальные проблемы со-
временности (например, экология), интересные 
факты и события, индивидуальные особенности 
студентов. Возможна нестандартная формули-
ровка и структура.

Приведём пример контекстной задачи, за-
трагивающей актуальную в настоящее время 
проблему загрязнения окружающей среды.

Задача. Рассматривается плоская фильтра-
ция жидкости, индуцированная поступательным 
потоком со скоростью V в ∞ , направленным 
противоположно оси х, и стоком мощности Q в 
точке  r = a > 1, Ө = 0, (естественный поток грун-
товых вод и водозаборная скважина), при нали-
чии кругового загрязненного включения D1(r<1) 
где r, Ө – полярные координаты. Чистая внеш-
няя зона D2(r>1) считается однородной с по-
стоянной проницаемостью К, а зона D1 – анизо-
тропной с постоянным в полярных координатах 
тензором проницаемости T=(Kij). Загрязнённая 
зона D1 экранирована слабопроницаемой за-
весой (например, бетонная прослойка). Данное 
включение D1 имеет сложную структуру и моде-
лирует в достаточно широком диапазоне реаль-
ные захоронения промышленных отходов. При 
эксплуатации водозаборных скважин, как пра-
вило, основной задачей является увеличение 
дебита скважины (объём продукции, добывае-
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мой из скважины за единицу времени). Однако, 
если дебит Q достаточно велик, то в неё, кроме 
чистой жидкости, может поступать жидкость из 
загрязненной зоны D1. Задача заключается в на-
хождении максимального дебита скважины, при 
котором в неё поступает только чистая жидкость 
естественного потока. Данная задача представ-
ляет большой интерес для решения проблем 
водоснабжения и экологии. Для потенциалов  
φi(r, Ө), определённых в D1  имеем обобщённую 
задачу сопряжения:

K11r∂r(r∂rφ1) + 2K12r∂rӨφ1 + K22∂ӨӨφ1 = 0,  r< 1          (1)

r∂r(r∂rφ2) + ∂ӨӨφ2 = 0, r > 1                                      (2)

r=1: φ2  – φ1  = Bυ1, K∂rφ2 = υ1                                  (3)

где В – параметр завесы,
υ2 =  K11∂rφ1 + K12∂Өφ1∂r = ∂/∂r,   причём функции φi 
– периодические по Ө с периодом 2π и φ2 имеет 
особые точки гармонической функции

       
(4)

Применяя метод интегральных представ-

лений [3], максимально допустимый дебит 0Q  
скважины соответствует случаю, когда «область 

захвата» скважины касается области 1D . Отсю-
да окончательно найдём

Показано, что экранирование загрязнённого 
включения повышает допустимый дебит [4].

В данной задаче используется один из 
сложнейших разделов математического анали-
за – дифференциальные уравнения, которые 
имеют большой спектр применения в различных 
сферах человеческой деятельности. Будущему 
учителю математики необходимо уметь видеть 
математические модели в таких областях, как 
медицина, биология, история и т. д. 

При решении данной задачи используются 
такие математические понятия, как функция, 
интегральное исчисление, различные методы 
решения дифференциальных уравнений; учи-
тывается умение студента анализировать по-
лученный результат и делать выводы. При раз-
работке математической модели необходимо 
владеть большим объёмом знаний.

Контекстные задачи, как правило, охватыва-
ют многие разделы математики, необходимые 
для исследования и анализа конкретной ситуа-
ции. Подведя итоги, можно сказать, что решение 
такого рода задач является одним из главных 
средств формирования и развития профессио-
нальной компетенции.
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Введение в образовательный процесс ву-
зов Федеральных государственных образова-
тельных стандартов способствовало изменению  
требований  к образованию будущего специали-
ста. Выпускник вуза должен  обладать компетен-
циями, позволяющими ему решать профессио-

нальные проблемы в будущей профессиональ-
ной деятельности. Как показал анализ анкет экс-
пертов, в роли которых выступали врачи, работа 
врача-стоматолога ориентирована на решение 
проблем, возникающих в профессиональной 
деятельности. Врач-стоматолог часто сталкива-
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ется с нестандартными профессиональными си-
туациями, которые требуют оказания незамед-
лительной помощи пациенту. Анализ результа-
тов поискового эксперимента позволил сделать 
вывод о возможности формирования у будущих 
врачей-стоматологов умения решать професси-
онально направленные проблемы при обучении 
физике на основе проблемно ориентированного 
обучения с применением метода кейс-стади и 
ситуационных задач. 

Целью исследования явилось выявление 
профессионально ориентированных проблем 
для организации проблемно ориентированно-
го обучения физике студентов-стоматологов на 
основе ситуационно-компетентностного подхода.

Вопросами организации проблемно ори-
ентированного обучения занимались такие 
учёные, как А. А. Нестеренко, В. В. Ларионов, 
Н. М. Максимов, О. Л. Голицына и др. [7; 8; 9]. 
Вслед за В. В. Ларионовым под проблемно 
ориентированным обучением будущих врачей-
стоматологов будем понимать обучение при ин-
терактивном взаимодействии между субъектами 
учебного процесса, оперативном управлении 
методиками и средствами обучения для обе-
спечения творческой самостоятельной работы 
студентов, основой которой является поисковая 
учебно-исследовательская деятельность, ори-
ентированная на овладение методами поиска 
проблемных ситуаций и решения ситуацион-
ных задач, соответствующих профессионально 
ориентированным проблемам и нестандартным 
профессиональным ситуациям, которые возни-
кают в профессиональной деятельности врача-
стоматолога [7]. Проблемно ориентированное 
обучение, в отличие от проблемного обучения, 
обеспечивает формирование у обучаемых ком-
петенций посредством использования проблем-
ных ситуаций, ситуационных задач, метода 
кейс-стади на основе личностной оценки самими 
студентами профессионально ориентированных 
проблем. 

Методологической основой проблемно ори-
ентированного обучения  являются компетент-
ностный и контекстный подходы при ведущей 
роли ситуационного подхода. 

Ситуационный подход направлен на форми-
рование у студентов знаний и умений при анализе 
конкретной ситуации. Рассмотрение проблемы в 
рамках описываемой ситуации способствует ак-
тивизации мыслительного процесса студентов, 
формированию у будущих специалистов умения 
решать проблемы профессионально ориентиро-
ванного характера. В случае ситуационного под-
хода могут применяться ситуационные упражне-
ния, ситуационные задачи, конкретные ситуации 
(метод кейс-стади), при этом студенты должны 
предлагать одно или несколько решений предъ-

явленной ситуации. Ситуационный подход под-
разумевает наличие субъект-субъектных отно-
шений между студентами и преподавателем.

Учёные  по-разному раскрывают содер-
жание ситуационного подхода. По мнению 
В. В. Серикова, ситуационный подход связан 
с проектированием такого способа жизнедея-
тельности воспитанников, который адекватен 
природе личностного развития индивида [10]. 
А. В. Хуторской считает, что основу ситуаци-
онного подхода составляет образовательная 
ситуация как ситуация образовательного на-
пряжения, возникающая спонтанно или органи-
зуемая учителем, требующая своего разреше-
ния через совместную деятельность всех его 
участников [12]. М. Д. Ильязова вводит понятие 
ситуационно-контекстного подхода, под кото-
рым понимает подход к формированию профес-
сиональной компетентности, обусловливающий 
проектирование и реализацию системы учебных 
профессионально ориентированных ситуаций, 
отражающих сущность, содержание, элементы 
и компоненты профессиональной деятельно-
сти специалиста [4]. Примем данное определе-
ние за основу. В случае проблемно ориентиро-
ванного обучения предъявленная будущему 
врачу-стоматологу ситуация осмысливается 
каждым студентом по-своему, в зависимости 
от жизненного опыта и мировоззрения, поэтому 
решений данной проблемной ситуации может 
быть несколько. Вследствие этого необходимо 
использовать при обучении физике студентов-
стоматологов личностно ориентированные тех-
нологии, когда каждый студент решает предъ-
явленную проблемную ситуацию, исходя из соб-
ственных способностей, потребностей, взглядов 
[2]. Реализовать ситуационный подход при про-
блемно ориентированном обучении можно, при-
меняя ситуационные задачи.

Под ситуационной задачей  профессиональ-
но ориентированного характера будем понимать 
задачу, содержащую описание проблемной про-
фессионально направленной ситуации, имею-
щей место в профессиональной деятельности 
врача-стоматолога. Решение ситуационной за-
дачи должно быть ориентировано на поиск опти-
мального варианта с точки зрения здоровья па-
циента.

Ситуационные задачи профессионально 
ориентированного характера имеют соответ-
ствующую специфику. Ситуационная задача 
может иметь несколько способов решения в 
зависимости от предлагаемого условия; долж-
на иметь практико ориентированный характер; 
должна содержать проблемный вопрос, который 
позволяет активизировать внимание обучаемо-
го, в нашем случае студента как будущего спе-
циалиста.  В процессе решения ситуационной 
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задачи студенты осваивают следующие мысли-
тельные операции: ознакомление – понимание 
– применение – анализ – синтез – оценка, что 
позволяет приблизить будущего врача к реаль-
ной жизненной ситуации в отличие от решения 
типовой задачи [1].  

При конструировании ситуационной задачи 
необходимо сформулировать личностно значи-
мый вопрос, который поможет обучаемому убе-
диться в необходимости данного знания; подо-
брать материал, содержащий явную и неявную 
информацию по теме задачи; сформулировать 
проблемные вопросы и задания к тексту зада-
чи. По мнению О. А. Крысановой, ситуационные 
задачи можно использовать как средство фор-

мирования и  диагностики уровня сформирован-
ности  компетенций [6].

В нашем случае основу ситуационных задач 
профессионально ориентированного характера 
при обучении студентов-стоматологов физике 
составляют профессионально ориентированные 
проблемы, встречающиеся в профессиональной 
деятельности врача-стоматолога.

Приведённый нами анализ ФГОС ВПО по 
специальности 060201 Стоматология, учебных 
программ, учебников по физике для студентов-
стоматологов, анкет врачей-стоматологов [5] по-
зволил выделить профессионально ориентиро-
ванные проблемы, рассмотрение которых воз-
можно при изучении курса физики студентами-
стоматологами (табл.). 

Таблица
Профессионально ориентированные проблемы при изучении физики студентами-стоматологами

Профессионально ориентированные проблемы Темы курса физики

Обеспечение прочности стоматологических конструкций и зубов с учётом скорости нагруже-
ния.
Обеспечение прочности пломбировочных  и ортопедических конструкций с учётом температур-
ных изменений в полости рта.
Обеспечение прочности стоматологической конструкции с учётом факта эксплуатации во влаж-
ных условиях и наличия различных видов коррозии.
Обеспечение прочностных свойств конструкций с учётом усталости материала (в условиях дли-
тельной эксплуатации).
Обеспечение прочности конструкции с учётом выбора материала, выбора способа и качества 
обработки.
Обеспечения охраны здоровья пациента путём подбора ортопедического материала с учётом 
его электрохимических свойств.
Подбор стоматологического материала, исходя из свойств пластичности и хрупкости, в зависи-
мости от условий функционирования и обработки материала

Вязко-эластичные матери-
алы. Напряжённое состоя-
ние. Физические аспекты 
прочности и разрушения 
материалов

Определение изменения функционального состояния мышц в фазе жевательного движения при 
мимических нагрузках

Физические основы элек-
трографии. Миография в 
стоматологии

Обеспечение прочности пломб и ортопедических конструкций с учётом значения предела проч-
ности 

Статические и динамиче-
ские нагрузки. Прочность 
материалов

Выбор наиболее оптимального материала в качестве пломбировочного материала с учётом де-
формаций, которые могут испытывать зубы и пломбы.
Подбор стоматологического материала, исходя из свойств пластичности и хрупкости, в зависи-
мости от условий функционирования и обработки материала

Задачи, объекты и методы 
биомеханики. Силы, напря-
жения и деформации

Обеспечение прочностных свойств пломб и ортопедических конструкций в зависимости от вида 
зубов, на которые устанавливается конструкция

Рычаги челюстно-лицевого 
аппарата

Качественная оценка срока службы стоматологической конструкции в зависимости от затрачен-
ной работы на разрыв образца  и пластичности (хрупкости) материала.
Выбор стоматологического материала с учётом деформаций тканей зуба, пломб и ортопедиче-
ских конструкций в процессе пережёвывания пищи (учёт значения коэффициента Пуассона)

Законы упругой деформа-
ции. Потенциальная энер-
гия деформации

Обеспечение прочностных свойств консолей и мостовых конструкций с учётом сечения, в кото-
ром наблюдается максимальная величина поперечной силы и изгибающего момента 

Эпюры сил, напряжений и 
изгибающих моментов
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Приведём пример ситуационной задачи 
профессионально ориентированного характе-
ра. Содержание задачи соответствует пробле-
ме обеспечения прочности стоматологических 
конструкций и зубов с учётом скорости нагруже-
ния (тема курса физики «Вязко-эластичные ма-
териалы. Напряжённое состояние. Физические 
аспекты прочности и разрушения материалов»). 
Данная задача представляет кейс, содержащий 
текст задачи, уточняющие тексты, вопросы и за-
дания.

Спортивная стоматология
Ситуационная задача профессионально 

ориентированного характера
Посвятить жизнь спорту – это часто означа-

ет подвергнуть своё  здоровье значительному 
риску. Данное утверждение касается и стома-
тологии. Увлечение некоторыми видами спорта 
может привести к потере зубов или к перелому 
челюсти. Причём наиболее травматичным явля-
ется профессиональный спорт, когда спортсмен 
стремится достичь цели любой ценой. Как вы 
считаете, почему могут возникнуть  ситуации, 
связанные с потерей зуба или переломом челю-
сти, в профессиональном и любительском спор-
те? Каким образом можно избежать ситуаций, 
связанных  с потерей зуба или с переломом че-
люсти, при занятии спортом? При ответах на во-
просы используйте знания из области физики.

Уточняющий текст 1. «Занятия спортом – 
не для слабых людей», – говорят спортсмены. 
Это же подтверждают их стоматологи. Ведь то, 
что для зрителей – активная игра, для спортсме-
нов может закончиться потерей зуба или пере-
ломом челюсти. 

По словам стоматологов, наиболее опасные 
со стоматологической точки зрения виды спорта –  
это баскетбол и бейсбол. Попадание мячом или 
удар битой – и травма обеспечена. Чаще все-
го спортсмены получают выбитые, сломанные 
зубы и переломы челюстей. 

Самый лучший способ избежать проблем –  
это пользоваться защитными приспособления-
ми: шлемами, щитами и т. д. Это одинаково от-
носится и к профессиональным спортсменам, 
и к тем, кто занимается спортом ради удоволь-
ствия [3]. 

Уточняющий текст 2. Стоматологи пред-
лагают спортсменам придерживаться во время 
занятий спортом следующих рекомендаций: Во 
время удара в область челюсти старайтесь дер-
жать зубы сомкнутыми, не открывайте рот и не 
расслабляйте жевательные мышцы. Таким об-
разом, можно избежать не только выбитых зу-
бов, но и сломанных челюстей [11]. 

Вопросы и задания.
1. Почему занятия спортом с точки зрения 

физики могут привести к потере зуба?
2. Какие виды нагрузок испытывают зубы 

в случае травмы? Дайте характеристику видам 
нагрузок, которые испытывают зубы в случае 
травмы, используя знания из курса физики. 

3. Перечислите различные способы на-
гружения зубов. Могут ли  различные способы 
нагружения зубов  привести к результатам, свя-
занным с потерей зубов? Ответ поясните с точки 
зрения физики.

4. Почему стоматологи рекомендуют во 
время  удара в область челюсти держать зубы 
сомкнутыми, не открывать рот и не расслаблять 
жевательные мышцы? Ответ поясните, исполь-
зуя знания из курса физики.

Составьте в форме эссе рекомендации о 
том, как можно избежать травмы при занятиях 
спортом. При составлении эссе используйте 
знания из области физики.

Разработайте рекламный проспект средств, 
позволяющих сохранить зубы  и избежать трав-
мы во время занятий спортом. При составлении 
рекламного проспекта используйте знания из 
области физики.

Анализ результатов поискового экспери-
мента показал, что реализация ситуационно-
компетентностного подхода, основу которого со-
ставляют специально разработанные ситуаци-
онные задачи профессионально ориентирован-
ного характера, способствует формированию у 
будущих врачей-стоматологов умений решать 
профессиональные задачи, развитию способ-
ности ориентироваться в ситуациях, возникаю-
щих в профессиональной деятельности врача-
стоматолога.
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Современный мир развивается бурными 
темпами, выпускник школы должен быстро ори-
ентироваться в нём, и уже в 9 классе учащийся 
должен определить, какая предметная область 
станет основой его профессиональной деятель-
ности в дальнейшем. Пропедевтическим этапом 
непрерывного профессионального образования 
является профильная школа, следовательно, 
курсы по выбору в основной школе нужно рас-

сматривать как начальную подготовку к выбору 
будущей профессиональной карьеры личности 
ученика. Необходимость  предпрофильной ори-
ентации учащихся основной школы на углублён-
ное изучение, например, физики, оговорена в 
Концепции модернизации российского образо-
вания и проекте нового школьного стандарта [4, 
7, 8], но реальная её обособленность от специ-
фики предполагаемого обучения на этапе про-
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фильной подготовки делает актуально пробле-
му обеспечения взаимосвязи «предпрофиль-
профиль», которая сделала бы выбор профиля 
более осознанным. 

Предпрофильная подготовка учащихся фи-
зико ориентированных направлений профильной 
подготовки, на наш взгляд, строится на совокуп-
ности следующих идей: системной реализации 
гибкой взаимосвязи «предпрофиль-профиль» 
(гибкость должна обеспечить учителям возмож-
ность выбора проблематики курсов по выбору, 
но с ориентацией на особенности профильной 
ступени обучения); реализации содержатель-
ной взаимосвязи «курс по выбору – элективный 
курс» (их взаимосоответствие); предпрофиль-
ной подготовки в рамках предмета (физики) на 
протяжении всей основной школы (ранней про-
педевтики профессиональной подготовки).

Путём реализации названных идей мы 
выбрали создание образовательной сре-
ды, позволяющей реализовать взаимосвязь 
«предпрофиль-профиль» в условиях современ-
ной школы через специально организованную 
деятельность учащихся. Образовательную 
среду мы понимаем как единство различных 
взаимосвязанных подсистем обеспечения об-
разовательного процесса (информационных, 
технических и учебно-методических), а также 
совокупность его участников, целенаправленно 
обеспечивающих протекание процесса [3]. 

Поскольку дифференцированное (профиль-
ное) обучение по сути своей личностно ориен-
тировано, т. к. предполагает учёт интересов, 
профессиональных ориентиров и склонностей 
учащихся, на этапе предпрофильной подготовки  
учащимся предоставляется свобода определе-
ния курса по выбору, который он будет посещать –  
и это тоже элемент дифференциации, то очевид-
но, что  реализация данной взаимосвязи должна 
максимально удовлетворять личным интересам 
и склонностям ученика, т. е. обучение должно 
быть отчасти индивидуализированным. В связи 
с этим теоретическими основами реализации 
взаимосвязи «предпрофиль-профиль» явля-
ются деятельностная теория обучения, теория 
дифференцированного обучения как составная 
часть личностно ориентированного подхода и 
системный подход, поскольку образовательная 
среда рассматривается как педагогическая си-
стема. Рассматривая процесс предпрофильной 
подготовки с позиций  деятельностной теории, 
мы рекомендуем включить в число требований к 
уровню подготовки учеников по физике в основ-
ной школе  следующее: уметь осознанно вы-
брать профиль обучения в старшей школе и/или 
направление профессиональной деятельности в 
соответствии с собственными интересами, спо-
собностями, запросами (общее умение или со-

ставная часть ценностно-смысловой ключевой 
компетенции – по А. В. Хуторскому). Системный 
подход в построении образовательной среды 
реализуется через её представление в виде со-
вокупности взаимосвязанных элементов, через 
учёт влияния школьных и внешкольных факто-
ров на её функционирование, выстраивание 
связей между элементами системы, в том числе 
обратной связи. В качестве системообразующей 
связи между элементами системы в нашем слу-
чае выступает связь «предпрофиль-профиль», 
причём таковой она является на протяжении 
всей предпрофильной подготовки.

Проанализировав источники, посвященные 
моделированию педагогических систем [1; 2; 5; 
6 и др.], мы определили следующие требова-
ния, предъявляемые к модели образователь-
ной среды «предпрофиль-профиль»:

− наличие системообразуюших элементов 
образовательного пространства (среда – пе-
дагогическая система, как минимум, состоит из 
традиционных для неё элементов);

− максимально простое представление 
структуры модели;

− наличие обратной связи (результаты взаи-
модействия учителя и учащихся влияют на со-
держание деятельности и на отбор содержания 
материала при повторной организации предпро-
фильной подготовки);

− учёт особенностей изучаемого предмет-
ного материала, отбор для использования на 
уроках в основной школе и для курса по выбору 
наиболее значимого для профильной ориента-
ции ученика;

− обязательность контроля соответствия 
планируемого и полученного результата (сфор-
мированности умения);

− гибкость компонентов образовательной 
среды и возможность её адаптации к конкрет-
ной ситуации, в частности – к  материально-
технической базе конкретной школы;

− учёт психолого–педагогических особенно-
стей школьников;

− учёт внешних факторов влияния.
Модель образовательной среды, позволяю-

щей обеспечить эффективную предпрофиль-
ную подготовку по физике и успешный пере-
ход к обучению в классах с профилирующим 
предметом «Физика», включает мотивационно-
целевой, содержательный, организационно-
процессуальный, оценочно-результативный 
подходы. Охарактеризуем их кратко.

Мотивационно-целевой. Основной целью 
организации предпрофильной подготовки явля-
ется подготовка ученика к выбору профиля обу-
чения и, как следствие, – будущей профессии. 
Учитель физики должен помочь ученику в ре-
шении сложного вопроса – определении своих 
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профессиональных интересов и способностей 
в связи с изучением курса физики. Для этого 
необходимо при изучении материала часто об-
ращаться к его практическому значению, к ис-
пользованию физических знаний в разных про-
фессиональных областях, использовать разные 
формы внеклассной работы по физике. Мы ре-
комендуем учителям физики обратить внимание 
на название курсов по выбору и их «рекламу», 
т. к.именно они играют одну из главных ролей в 
мотивации выбора дальнейшего профиля обу-
чения. Например, возможно представление кур-
са в виде небольшого буклета, в котором будет 
рассказано о каком-либо необычном явлении 
или историческом факте, которые будут рассмо-
трены при изучении курса, вызовут интерес уче-
ника и мотивируют выбрать именно этот курс. 
Название курса также должно вызывать инте-
рес, а не пугать учеников сложными терминами, 
быть кратким и одновременно ёмким (название –  
не для учителя, а для ученика).

Содержательный. Необходимо построить 
систему курсов по выбору, позволяющую реали-
зовать преемственность с элективными курса-
ми, а также дать учащимся, не избравшим далее 
физический профиль, разносторонние знания по 
физике, которые пригодятся в будущей жизни. 
Начинать такую работу нужно уже в 7–8 классах, 
т. к.на курсы по выбору не всегда выделяется 
достаточно большое количество часов учебно-
го времени. Основная идея – содержательная 
преемственность трёх элементов такой систе-
мы: пропедевтических курсов, курсов по выбору 
и элективных курсов. Все эти три этапа должны 
касаться одной из тем школьного курса физики, 
но каждый новый этап должен расширять ЗУН, 
открывать для учащихся всё новые области при-
менения физических законов в быту и профес-
сиональной деятельности. Причём первый этап 
(7–8 классы) направлен на развитие интереса к 
физике как предмету в целом, второй (9 класс) –  
на помощь в выборе профиля, а последний 
этап (10–11 классы), реализуемый за счёт элек-
тивных курсов, должен объединять, расширять 
изученное ранее, а также показать практическое 
значение физики для ряда конкретных профес-
сий.

Организационно-процессуальный. Курсы 
по выбору являются одним из главных средств 
организации деятельности, помогающей най-
ти ответ на один из главных вопросов ученика: 

«Какую профессию выбрать? Кем быть?». На 
уроках физики достаточно сложно учитывать 
индивидуальные познавательные потребности 
каждого ученика, для этого следует организо-
вать индивидуальную или групповую исследова-
тельскую работу, проблематика которой связана 
с возможной сферой профессиональной дея-
тельности учащихся в будущем, как альтернати-
ва – подготовка отдельными учащимися кратких 
сообщений, презентаций, видеофрагментов и 
т. п. на профориентационную тему либо выпол-
нение индивидуальных заданий и отчёт по ним 
через внутришкольную сеть (хорошие резуль-
таты должны выставляться для общего поль-
зования), ещё один вариант – стенгазета либо 
школьный сайт.

Оценочно-результативный. Результаты 
работы в созданной среде могут быть представ-
лены как в виде оценок (аттестат), так и каче-
ственно (продолжение обучения на физическом 
профиле, в перспективе – успешная сдача ЕГЭ, 
поступление в профессиональное учебное за-
ведение и т. п.). Успеваемость школьников до 
сих пор является основным показателем успеш-
ности получения образования, улучшение оце-
нок по физике и близким ей предметам может 
продемонстрировать эффективность образова-
тельной среды, но такая оценка слишком проста 
и не может продемонстрировать все изменения. 
Для контроля эффективности проводимой ра-
боты мы использовали портфолио учащихся. 
Образовательная среда, построенная с учётом 
множества школьных и внешкольных факторов, 
позволяет организовать прочное взаимодей-
ствие с учеником, эффективно использовать 
её возможности для достижения поставленной 
цели обучения, уменьшить спонтанность и не-
обдуманность выбора профиля большинством 
учащихся.

Процесс создания образовательной среды, 
обеспечивающей предпрофильную подготовку 
учащихся по физике, включает разработку моде-
ли образовательной среды, охватывающей всю 
основную школу; разработку программы пред-
профильной ориентации учащихся; создание 
взаимосвязанной системы курсов по выбору и 
элективных курсов по физике. В настоящее вре-
мя разработанная на основе модели образова-
тельная среда проходит апробацию в некоторых 
школах г. Армавира, имеются положительные 
отзывы.
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Процесс развития детской прессы в Бурятии  
(обобщение опыта работы в период 1993–2011 гг.)

В настоящее время внимание ученых, педагогов привлекает проблема изучения 
педагогического потенциала детской прессы и возможностей ее использования в про-
цессе становления личности. Цель статьи – раскрыть основные направления социально-
педагогического взаимодействия лиги юных журналистов Бурятии с 1993–2011 годов. 
По мнению автора, большой опыт социального взаимодействия с разными партнерами 
в информационном обществе создает благоприятные предпосылки развития детской 
прессы. Программа развития детской прессы будет включена в учебные планы  образо-
вательных учреждений, так как  она становится ядром многих новых комплексов школь-
ных дисциплин. Детская пресса как социальный институт воспитания во взаимодействии 
с другими социальными институтами помогает школе и обществу создавать особое со-
циальное пространство, где школьники  могут самореализовываться и выражать себя. 
Наша реальная жизнь, повседневность в различных проявлениях, взаимодействиях – вот 
исходный источник предметной области детской прессы. Творческий подход к культур-
ному диалогу в пространстве социального взаимодействия помогает одним детям в раз-
ностороннем развитии, другим детям – в повышении профессионального мастерства. Из 
примеров социального взаимодействия можно утверждать, что юные журналисты, путе-
шествуя по социальным институтам воспитания, реализовывают ценностно-смысловой 
план своей жизнедеятельности. 
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 Children’s Press Development in Buryatia in 1993–2011
Nowadays scholars and teachers pay more and more attention to the studies of the 

pedagogical potential found in the children’s press as well as the issues in using this mass 
media to develop children’s personality. The goal of the article is to reveal the main directions 
of social and pedagogical interaction of the �oung Journalists’ League of Buryatia in 1993-
2011. In the author’s opinion a great experience in the social interaction with various partners 
in the information society is favorable for children’s press development whose program will 
be included soon into the secondary school curriculum as becoming the core of many school 
subjects. The children’s press as a social institute which collaborates with other social institutes 
helps the school and society to create a special social space where children are able to express 
themselves. Our everyday life and activities are the very subjects for the children’s press. 
Creative approach to the cultural dialogue within the social interaction space enables children 
to get all-sided development and improve their professional skills. The examples of the social 
interaction show how young journalists put their values-and-sense plans into practice.
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upbringing, institutes integration.

© Л. Б. доржиева, 2012



Профессиональное образование, теория и методика обучения

151

Сегодня в условиях информационного об-
щества процесс развития детской прессы в рам-
ках концепции модернизации отечественного 
образования приобретает особую актуальность. 
Формирование новой парадигмы управления 
развитием детской прессы  ориентировано на 
интеграцию социальных институтов воспита-
ния в информационном обществе через опре-
деление общих приоритетов. Анализ научно-
педагогических источников показывает, что  ста-
новление социально-педагогического явления 
«детская пресса» в конце XX в. и в начале ХХI в. 
происходило в ответ на решение задач склады-
вающегося информационного общества.

Действительно, усложнение информаци-
онных связей, расширение потенциальных 
возможностей социальных коммуникаций обу-
словили необходимость реализации потреб-
ностей и интересов  детей к массмедиаисточ-
никам и информационным технологиям в рам-
ках инновационного развития детской прессы. 
Сама структура информационного общества 
определяет механизмы включения ребёнка в 
информационно-коммуникативное взаимодей-
ствие с окружающим миром. Таким образом, воз-
можности развития детской прессы во многом 
зависят и от структуры информационного обще-
ства. Её развитие мы рассматриваем также с по-
зиции содержания информационного общества, 
в котором информация и знание (главные про-
дукты производства информационного обще-
ства) умножаются в едином  пространстве.

Развитие социальной сети для детей в ин-
формационном обществе приводит к  увеличе-
нию роли информации, знаний и информаци-
онных технологий в жизни детей. Возрастание 
числа детей, использующих информационные 
технологии, коммуникации и производство ин-
формационных продуктов и услуг, помогает 
школе и обществу создавать особое социальное 
пространство, где ребята могут самореализовы-
ваться и выражать себя. Детская пресса соче-
тает в себе традиционные и электронные СМИ, 
создаёт единое информационное пространство 
Бурятии, которое обеспечивает  эффективное 
взаимодействие детей,  их доступ к информа-
ционным ресурсам и  удовлетворение образо-
вательных потребностей. В республике Бурятия 
наблюдается высокий уровень насыщенности 
школьными газетами на русском, бурятском 
языке, в некоторых районах в местах компакт-
ного проживания эвенков имеются газеты на 
эвенкийском языке. Впервые автором  был из-
дан справочник школьных газет в 2004 г., тог-
да в республике насчитывалось 82 школьные 
газеты в образовательных учреждениях респу-
блики и города Улан-Удэ. В данное время со-
брана база данных и издан второй справочник 
школьных СМИ, где зафиксировано 202 школь-
ные газеты в образовательных учреждениях 
республики. Инновационная деятельность дет-
ской прессы с каждым годом привлекает вни-
мание большого числа педагогов республики, 

и это не удивительно, эта сфера деятельности  
продолжает развиваться, охватывая всё новые 
направления. Необходимо отметить, что наря-
ду с детской прессой в республике развивает-
ся школьное радио, телевидение, сайт. Важно 
проследить современные тенденции развития 
этого нововведения, связанные с широким рас-
пространением информационных технологий, 
в результате получаем активных, информаци-
онно грамотных юных членов современного об-
щества. Перспективы развития детской прессы 
предопределены  началом перехода информа-
ционного общества к  электронной демократии, 
электронному государству, электронному пра-
вительству, цифровым рынкам, электронным  
сетям.

Детская пресса с развитием Интернета 
уменьшает разделительную полосу  между стар-
шим и младшим поколением, т. к.суть общения и  
взаимодействия не в техническом   освоении Ин-
тернета, а в  конгруэнтности (соответствии) лич-
ности информационного общества. На сегодня 
социальные сети для детей – это реальность. 
В данной ситуации проблемным полем являет-
ся возможность имитации коммуникации, в них  
отсутствует смысл и ценности, ролевая диффе-
ренциация, произвольность выбора и т. д. Мно-
голетний опыт работы (1993–2011гг.) автора ста-
тьи показал, что если к детской прессе подходить 
как педагогическому феномену, обладающему 
огромным образовательно-воспитательным по-
тенциалом, тогда у юных журналистов, находя-
щихся в «сетях информации», естественным 
образом  проявляется гражданская  позиция и 
социальная зрелость. 

Педагогический феномен детской прессы и 
её образовательно-воспитательный потенциал 
заключается в следующем:

– в процессе участия  детей в деятельности 
СМИ востребуются социально значимые каче-
ства, образовательные компетенции;

– работа детей в разных структурных компо-
нентах детской прессы (пресс-центрах, клубах 
юных журналистов, школьных редакциях, конфе-
ренциях, семинарах, конкурсах и т. д.) обеспечи-
вает освоение базовой системы универсальных 
учебных действий (требования Федерального 
государственного стандарта содержания  обра-
зования РФ);

– освоение процесса организованной под-
готовки и передачи информации, имеющего  
ценностно-смысловой план жизнедеятельности 
личности во всех сферах;

– необходимость реализации и наращива-
ния  интеллектуального и духовного потенциала 
личности и рабочей группы детей;

– канал передачи информации, средство 
коммуникации и познания мира; 
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– освоение особых, специфических приёмов 
отображения действительности, картины мира, 
во взаимосвязи с  собственными выразительны-
ми средствами, формами, способами контакта.

Детская пресса, становясь важным элемен-
том системы воспитания детей и подростков, 
активно взаимодействует как с  компонентами 
информационного общества, адресованными 
юной аудитории (теле– и радиожурналистикой и 
т. д.), так и с различными социальными институ-
тами, принимающими участие в педагогическом 
процессе (образованием, наукой, культурой).

Специфической чертой развития детской 
прессы, начиная с 60–70-х гг. XX в., является 
процесс становления, формирования и развития 
самостоятельной юнкоровской прессы. Особен-
ность юнкоровской прессы заключается  в том, 
что на всех уровнях производственных процес-
сов изготовления медиапродукции – от корректо-
ра, репортёра до главного редактора – работают 
сами дети и подростки. Издания (школьные газе-
ты) зачастую имеют официальных учредителей, 
издателей, которыми являются информацион-
ные агентства (редакции), образовательные 
учреждения. Руководят юными журналистами 
опытные медиапедагоги, руководители школь-
ных СМИ, стремящиеся придать содержанию и 
форме школьных изданий профессиональный 
уровень.

Синтез традиционного и юнкоровского на-
правлений в рамках единого информационного 
пространства позитивно влияет на многие сто-
роны производства изданий. Меняется в лучшую 
сторону их структура, содержание, периодич-
ность, объём информации, оформление, спосо-
бы взаимодействия с аудиторией и т. д. 

Рассмотренные выше особенности детской 
прессы, направления её развития позволяют го-
ворить о том, что она является особым социаль-
ным институтом, выполняющим по отношению к 
обществу определённые функции. Это инфор-
мационная, воспитательная, образовательная, 
познавательная функции. К этой же группе мы 
относим и специальную функцию общения, це-
лью которой является создание особого инфор-
мационного пространства для обмена мнениями 
между представителями юной аудитории. 

Значительную роль в развитии детского 
творчества играет группа социокультурных, ор-
ганизаторских и гедонистических функций. Это 
объясняется особенностями детской психологии, 
для которой характерна достаточная размытость 
границ между процессами познания и развлече-
ния. В то же время всё большее значение для 
изданий детской прессы приобретает рекламно-
справочная функция, т. к.целый ряд изданий для 
детей публикуют информацию утилитарного ха-
рактера: практические советы, справочный мате-

риал и др. Эта сфера для деятельности предо-
ставляет юным журналистам возможность для 
самовыражения и самореализации, приучает 
к самостоятельности, тем самым обосновывая 
значимость группы организаторских функций 
детской прессы. 

С развитием информационного общества 
необходимым становится осмысление этих 
функций с научно-методологических позиций 
педагогики, психологии, философии и т. д. 

Необходимо отметить, что социальная сеть 
для детей становится лоцманом в информаци-
онном мире Бурятии. Это явление есть  особая 
форма своеобразной презентации современного 
подростка республики, один  из главных спосо-
бов познания и самопознания детей. Предметом 
детской прессы выступает сама жизнь младшего 
поколения, её многообразное окружение, образ 
современного человека и др. Детская пресса по-
могает  формировать, структурировать  инфор-
мационные потоки, вооружать детей знаниями, 
чтобы максимально облегчить им  восприятие 
информации, её употребление. Она  представ-
ляет особый интерес в  культурно-историческом 
аспекте. Как общественно-значимый продукт, 
сама есть показатель развития культуры, сфор-
мированности общественного сознания, патри-
отизма молодого поколения Бурятии в любви к 
большой и малой Родине. Транслируя максимум 
публицистической, беллетристической, научной 
информации всех сфер общественного бытия, 
адаптируя их к возрастным особенностям чита-
телей в разные годы детства, обеспечивая соот-
ветствующие формы мышления и восприятия, 
содействует развитию и становлению личности, 
социализации юных граждан. 

Как сказал  Антуан де Cент Экзюпери: 
«слишком много  на свете людей, которым ни-
кто не помог пробудиться». В отношении детей, 
которые заняты  деятельностью детской прес-
сы, можно сказать, что они постоянно духовно-
нравственно обогащаются и развиваются. В 
процессе совместного творчества у детей гар-
монично развиваются душа, чувства, ум, разум. 
Детская пресса пробуждает сознание ребёнка и 
активно формирует его мировоззрение. Юные 
журналисты учатся объективно информировать 
своих читателей, руководствуясь правилами, за-
конами о СМИ, кодексом юного журналиста. 

Таким образом, процесс развития детской 
прессы в Бурятии указывает на ведущие на-
правления интеграции социальных институтов 
воспитания в информационном обществе. А пер-
спективы развития социально-педагогического 
явления «детская пресса» объективно связаны 
с научно-методологическими основами инфор-
мационного общества.



Профессиональное образование, теория и методика обучения

153

Список литературы

1. Доржиева Л. Б. Детская пресса как фактор формирования гражданственности 
школьников. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007. 

2. Доржиева Л. Б. Образовательно-воспитательный потенциал детской прессы в со-
временной школе // Всерос. НПК, посвященная 85-летию БИПКиПРО. Улан-Удэ: Бурят-
ское кн. изд-во, 2008. С.184–187.

3. Доржиева Л. Б. Современная детская пресса: монография. Улан-Удэ: Изд-во 
БГСХА, 2011.

Spisok literatury

1. Dorzhieva L. B. Detskaja pressa kak faktor formirovanija grazhdanstvennosti shkol’nikov. 
Ulan-Udje: Izd-vo BGU, 2007. 

2. Dorzhieva L. B. Obrazovatel’no-vospitatel’nyj potencial detskoj pressy v sovremennoj 
shkole // Vseros. NPK, posvjawennaja 85-letiju BIPKiPRO. Ulan-Udje: Burjatskoe kn. izd-vo, 
2008. S.184–187.

3. Dorzhieva L. B. Sovremennaja detskaja pressa: monografija. Ulan-Udje: Izd-vo BGSHA, 
2011.

Статья поступила в редакцию 11.05.2012 г.



Ученые записки ЗабГГПУ

154

УдК 811.161.1’373 + 378.01
ББК Ш141.2–3 + Ш103 + Ч48

Елена Мухамедовна Хакимова, 
кандидат филологических наук, доцент, 

Южно-Уральский государственный университет
(Челябинск, Россия), e-mail: khakimova-elena@yandex.ru

Вербальный компонент студенческого корпоративного 
издания в системе речевой подготовки профессионалов 
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мально приближённых к производственным. Материалы, подготовленные для публика-
ции в этом издании, свидетельствуют о том, что их авторы, изначально стремящиеся к 
креативности, не всегда понимают, что обязательным условием создания качественного 
медийного продукта является знание языкового стандарта. Следствием недостаточно 
серьёзного отношения к нормам языка становятся многочисленные лексические, грам-
матические, стилистические, орфографические, пунктуационные ошибки. В статье пред-
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PR and advertising professionals must have a high level of linguistic competence. 
Newsletter «PR-break» issued at Mass Communication Department of South Ural State Uni-» issued at Mass Communication Department of South Ural State Uni-
versity allows students to achieve this aim. The authors, who work at the newsletter seek for 
creativity. But they do not always understand that the creation of high quality media product is 
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В государственных образовательных стан-
дартах, определяющих подготовку студентов по 
специальностям 030602 Связи с общественно-
стью [5] и 032401 Реклама [6] до 2015 г. вклю-
чительно, указывается, что выпускники, освоив-
шие предусмотренные учебными программами 
курсы, должны обладать рядом профессиональ-
ных умений и навыков, предполагающих высо-
кий уровень развития языковой компетенции. В 
частности, специалистам, работающим в сфере 
рекламы и связей с общественностью, необхо-
димо создавать письменные тексты в соответ-
ствии с нормами современного русского лите-
ратурного языка; оценивать степень готовности 
к публикации печатных материалов и в случае 

необходимости корректировать их; иметь пред-
ставление об оптимальных способах создания 
текстов в различных функциональных стилях 
современного русского литературного языка. 
Государственный образовательный стандарт, 
регламентирующий подготовку бакалавров по 
направлению 030700 Реклама и связи с обще-
ственностью, также учитывает, что эффектив-
ная информационно-коммуникационная дея-
тельность в указанных сферах предполагает 
разработку и подготовку к публикации текстовых 
материалов, что связано с актуализацией таких 
компетенций, как «способность к устной и пись-
менной коммуникации и презентации знаний и 
предложений на государственном языке (ИК-5)», 
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«знание основ речи, её видов, правил речевого 
этикета и ведения диалога, законов композиции 
и стиля (ПК-8)», «обладание базовыми навыками 
создания текстов и документов, используемых в 
сфере связей с общественностью и рекламы, 
владение навыками литературного редактиро-
вания (ПК-9)» [7].

На развитие перечисленных разновидно-
стей языковой компетенции направлен ряд гу-
манитарных дисциплин, преподавание которых 
осуществляется на кафедре массовой комму-
никации Южно-Уральского государственного 
университета более 10 лет. Речеведческий 
комплекс составляют «Русский язык и культура 
речи», «Практикум по письменной речи», «Сти-
листика текстов массовой коммуникации», «Спич-
райтинг и риторика PR-текста», «Слоган и текст 
в рекламе» и другие учебные курсы. На лекцион-
ных и практических занятиях студенты получают 
возможность решить ряд задач: систематизиро-
вать знания о нормах современного русского 
литературного языка с учётом вариативности 
и динамизма ортологической системы; развить 
навыки уместного использования языковых 
единиц с различной функционально-стилевой 
и эмоционально-экспрессивной окраской; рас-
ширить представления о профессионально 
значимых монологических и диалогических 
жанрах устной и письменной речи; повысить 
общую культуру и уровень гуманитарной об-
разованности. Всё это создаёт качественную 
теоретическую базу, что значимо для дальней-
шей профессиональной деятельности. Однако 
теоретическая подготовка должна соединяться 
с практическими навыками, для формирования 
которых необходима площадка, позволяющая 
студентам продуцировать текстовые материалы 
в условиях, максимально приближённых к про-
изводственным. Такой площадкой на кафедре 
массовой коммуникации ЮУрГУ является корпо-
ративное издание «PR-брейк».

Газета «PR-брейк» была создана в 2002 г. 
по инициативе студентов. Развитие издания осу-
ществлялось при активной поддержке руководи-
телей кафедры – К. В.  Киуру и в дальнейшем 
Е. П.  Соколовой. В ходе реализации проекта ра-
боту студентов постоянно курируют преподава-
тели: А. А.  Добрикова, Е. Н. Пескова, А. А.  Ва-
сильев, А. В.  Карелин, М. А. Юрин. Свою задачу 
педагоги видят в профессиональном консульти-
ровании членов студенческой редакции. Резуль-
татом работы коллектива является креолизо-
ванный текст, включающий в себя знаки разной 
природы – вербальные и невербальные. Рабо-
тая над материалами, будущие специалисты в 
сфере связей с общественностью и рекламы, у 
которых, как отмечает И. В. Ерофеева [1], акту-
альная креативность  представлена априори, из-

начально настроены на то, что их высказывания 
должны быть выразительными, оригинальными, 
нешаблонными. При этом, однако, студенты 
далеко не всегда понимают, что обязательным 
условием создания качественных текстов явля-
ется знание языкового стандарта. Следствием 
недостаточно серьёзного отношения к нормам 
языка становятся многочисленные ошибки. Це-
лью нашей статьи является их типология и ана-
лиз. Эмпирическую базу исследования соста-
вили тексты, подготовленные для публикации в 
газете «PR-брейк» (2011. № 1 (15). Ноябрь).

Лексические ошибки – нарушения норм 
словоупотребления, которые обеспечиваются: 
1) знанием лексических значений с учётом си-
стемных отношений в лексике; 2) соблюдением 
правил словарной комбинаторики1. Так, выбирая 
лексему из синонимического ряда, необходимо 
учитывать семантико-стилистические характе-
ристики каждой единицы и её избирательную 
сочетаемость. В противном случае возможно по-
явление дефектных высказываний: *Это 10 лет 
реально успешной работы, благодаря которой 
множество студентов получили свой золотой 
билет на поезд под названием «PR и реклама»2. 
Нормативным эквивалентом слова реально в 
данном контексте является лексема действи-
тельно.

Соблюдение лексических норм является 
важным условием правильности речи, её точ-
ности и культурогенности. Между тем вопро-
сы, связанные с лексической нормативностью, 
вызывают серьёзные затруднения у носителей 
языка, в том числе и у студентов. Это обуслов-
лено спецификой данного ортологического типа. 
Б. А.  Успенский отмечал, что если для усвоения 
правил фонетики и грамматики не требуется 
большого материала, то правила употребления 
слов выводятся из всей актуальной для языко-
вого коллектива литературы [4]. А поскольку в 
настоящее время литература не играет в жизни 
общества такой исключительной роли, как рань-
ше, это отражается на языке. Отсюда, в частно-
сти, следует меньшая определённость лексиче-
ских норм, а также их меньшая по сравнению с 
нормами других типов очевидность для коммуни-
каторов.

Морфологические ошибки – нарушения 
норм, регламентирующих образование грамма-
тических форм разных частей речи. В отличие 

1 Разновидности лексических ошибок подробно 
рассмотрены в статье Е. М. Хакимова  «Словоупотребление 
в текстах для студенческого корпоративного издания» //  
Рекламное и PR-образование в регионах России: 
материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции / под ред. К. В.  Киуру. Челябинск: Академия, 
2012. С. 117–123.

2 В приведённых примерах сохранены все речевые 
особенности источников.
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от лексических, морфологические нормы срав-
нительно легко поддаются кодификации и харак-
теризуются высокой степенью обязательности. В 
ходе анализа текстов выяснилось, что у студен-
тов возникают проблемы с грамматическими ка-
тегориями существительных:

− допущена ошибка при определении рода 
аббревиатуры, образованной соединением на-
чальных букв базового сочетания: *Социали-
стическая система рушилась, оттого было 
принято решение закрыть границу, и 13 авгу-
ста 1961 года ГДР приступило к возведению 
стены;

− использована ненормативная форма мно-
жественного числа у существительного с отвле-
чённым значением: *И чтобы развеять все во-
просы и негодования по этому поводу, мы побе-
седовали с доцентом кафедры Массовая ком-
муникация, кандидатом культурологических 
наук Евгением Александровичем Андреевым. 
Причиной ошибки является метонимический пе-
ренос (состояние → проявления состояния)1. 

Синтаксические ошибки – нарушения норм, 
определяющих правильное построение слово-
сочетаний и предложений. Как и следовало ожи-
дать, отклонения данного типа чаще возникают 
в многокомпонентных структурах с разнообраз-
ными синтаксическими связями и отношениями: 
*Под их руководством было проведено масса 
мероприятий, пресс-конференции, разнообраз-
ных проектов, флэш-мобов и многое другое. 
В данном предложении нарушена координация 
между подлежащим и сказуемым и отсутствует 
единообразие при оформлении однородных чле-
нов.

Вместе с тем следует учитывать, что в син-
таксисе структурный фактор при всей его важ-
ности не является единственно значимым. По-
скольку данный уровень языковой системы не-
посредственно связан с процессом мышления, 
синтаксическая ошибка может быть следствием 
логического сбоя, проявляющегося, например, 
в нарушении словопорядка: *Выпускникам 2012 
хочется пожелать, чтобы все работы сдавали 
вовремя, не паниковали и не пугались предсто-
ящих трудностей, а наслаждались последними 
месяцами учёбы – ведь совсем скоро они закон-
чатся и второго такого времени больше не 
будет. Так как испуг является причиной паники, 

1 Метонимические переносы могут рассматривать-
ся как результат действия закона экономии речевых 
усилий. Подобные употребления нередко встречаются в 
речи носителей языка, в целом владеющих литературной 
нормой. В качестве примера в этой связи приведём 
высказывание В. В.  Путина, зафиксированное в 
стенограмме заседания Президиума Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2011 г.: Не забудьте 
только про наши договорённости и озабоченности, 
которые высказывали деятели культуры, когда мы с 
ними встречались [8].

однородные компоненты в данном предложении 
следует поменять местами.

Текстовые ошибки – нарушения норм, регла-
ментирующих употребление языковых средств, 
которые поддерживают существование консти-
тутивных характеристик текста – его цельности 
и связности. В качестве таксона ортологиче-
ской классификации текстовые нормы стали 
выделяться относительно недавно. Только в 
XX в. лингвисты теоретически обосновали то, 
что интуитивно ощущают все носители языка: 
кроме норм словоупотребления, грамматики и 
т. п., существуют «правила плетения словес», 
управляющие комбинаторикой предложений. 
Несоблюдение этих правил может привести, на-
пример, к смещению плана изложения, когда, 
«начав писать на одну тему, об одном предмете 
речи, далее, при построении сложного синтак-
сического целого (прозаической строфы), автор 
отклоняется от темы и перескакивает на дру-
гую» [3, с. 592]. Именно такая ошибка допущена 
в следующем фрагменте: *В частности свои 
комментарии дают Моррей Макленнон, пре-
зидент компании «Saatchi and Saatchi», просла-Saatchi and Saatchi», просла- and Saatchi», просла-and Saatchi», просла- Saatchi», просла-Saatchi», просла-», просла-
вившейся, в частности, тем, что обслуживала 
предвыборную кампанию Маргарет Тэтчер, и 
открывающая офис своей компании в Москве, 
а также Александр Шлезингер, президент ком-
пании EMCG. Александр Шлезингер: «Пробле-EMCG. Александр Шлезингер: «Пробле-. Александр Шлезингер: «Пробле-
ма в том, что в России все занимаются адап-
тацией идей, придуманных где-то ещё. Напри-
мер, рекламный ролик «Snickers» с Анастасией 
Волочковой был на самом деле частью реклам-
ной компании, которая проводилась на многих 
рынках с участием различных персонажей, но с 
одной идеей: «Будь собой!» Моррей Макленнон: 
«Сегодня в плане креатива Россия не самая 
сильная страна. В то же время, у этой страны 
богатое культурное наследие в литературе, 
музыке и живописи, что говорит о большом по-
тенциале. Пока в рекламных работах это не 
сильно угадывается, но есть все шансы, чтоб 
это изменить». Представленный здесь поря-
док следования информационных блоков (упо-
минание о Моррее Макленноне – упоминание 
об Александре Шлезингере – процитированное 
высказывание Александра Шлезингера – проци-
тированное высказывание Моррея Макленнона) 
нарушает связность текста (ср. с нормативным 
вариантом: упоминание о Моррее Макленноне – 
его высказывание – упоминание об Александре 
Шлезингере – соответствующая цитата).

Стилистические ошибки – нарушения норм, 
регулирующих «употребление языковых средств 
в соответствии с законами жанра, особенностя-
ми функционального стиля и – шире – с целью 
и условиями общения» [2, с. 91]. Стилистическая 
норма ограничивает употребление маргиналь-
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ных языковых средств (например, жаргонизмов) 
в письменной речи. Данное требование наруше-
но, на наш взгляд, в следующем высказывании: 
*Правда, первокурсников ещё можно назвать 
новичками и совершенно «необутыми» в этом 
деле, поэтому никто не рискнул выдвинуть 
свою кандидатуру на пост президента. Следу-
ет, однако, отметить, что такие употребления в 
исследуемом материале редки. Подавляющее 
большинство стилистических ошибок связано с 
тавтологией: *Сейчас наши выпускники – это 
профессионалы своего дела, они знают, чего 
хотят от жизни, в какой сфере деятельности 
хотят работать, в каком направлении, и це-
ленаправленно идут к своей цели, растут в 
профессиональном и карьерном плане. Много-
численные немотивированные повторы свиде-
тельствуют либо о бедности лексического за-
паса авторов, либо о небрежном отношении к 
форме собственных высказываний.

Орфографические ошибки – нарушения пра-
вил, определяющих правописание слов. Про-
граммное обеспечение современных компью-
теров позволяет автоматически решать многие 
вопросы в данной области, но оно бессильно в 
тех случаях, когда написание слова определяет-
ся дифференцирующим принципом русской ор-
фографии, который призван выражать орфогра-
фическими средствами семантические различия 
между собственными и нарицательными имена-
ми, производящими и производными лексемами, 
словами и сочетаниями слов. Однако границы 
между указанными категориями для носителей 
языка далеко не всегда очевидны, поэтому и до-
пускаются нарушения орфографических предпи-
саний при употреблении прописных букв (*кафе-
дра Массовой коммуникации), производных пред-

логов (*в заключении хочется сказать), сложных 
слов (*PR  сообщество) и т. д.

Пунктуационные ошибки – нарушения пра-
вил употребления знаков препинания. В совре-
менной официальной русской пунктуации доми-
нирует конструктивный принцип, для которого 
характерно стремление пунктуационно отме-
чать большинство синтаксических конструкций, 
учитывая формальные характеристики компо-
нентов в их составе. Результаты нашего иссле-
дования свидетельствуют о том, что причиной 
многих пунктуационных ошибок является недо-
статочная последовательность в реализации 
данного принципа. С одной стороны, студенты 
не всегда пунктуационно маркируют синтакси-
ческие конструкции, выделение которых пред-
писано нормой: *Прощаясь с УО РАССО № 74_ 
хочу сказать: дорогие члены отделения, я вас 
никогда не забуду, каждое мероприятие_ ко-
торое мы провели вместе_ было мне дорого_ 
как первые слова ребёнка для матери, как по-
корение Эвереста в первый раз. С другой сто-
роны, знаки препинания ошибочно могут употре-
бляться тогда, когда структурных оснований для 
выделения оборота нет: *В этом году, Артур 
Якусев и Мария Малинина, нынешние «первые 
лица», оканчивают наш университет, впереди 
им предстоит защита дипломного проекта и 
грандиозное празднование своего выпуска. Во 
втором случае нарушение нормы обусловле-
но стремлением автора, вопреки канонической 
пунктуации, передать на письме интонационные 
особенности высказывания, непосредственно 
связанные с его коммуникативной установкой.

Качественный анализ ошибок, выявленных в 
студенческих текстах, целесообразно дополнить 
количественным (табл.).

                                                       
       Таблица

результаты анализа ошибок в текстах для издания «PR-брейк» (2011. № 1 (15). ноябрь)

Типы нарушений языкового стандарта Количество ненормативных употре-
блений

Лексические ошибки 58
Морфологические ошибки 2
Синтаксические ошибки 42
Текстовые ошибки 9
Стилистические ошибки 38
Орфографические ошибки 29
Пунктуационные ошибки 84
Итого 262

Значимым является тот факт, что рассмо-
тренные типы нарушений регулярно встречают-
ся не только в студенческих изданиях, но и в со-
временных российских печатных СМИ. Поэтому 
мы полагаем, что на факультетах журналистики 

вопросам ортологии следует уделять самое се-
рьёзное внимание. Преподаватель, контроли-
рующий работу над вербальной составляющей 
публикаций, должен убеждать младших коллег 
в том, что для специалиста речевая свобода, 
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допускающая в некоторых случаях отступления 
от нормы, невозможна без чётких представле-
ний о правильности. Именно на них базируется 

профессиональная культура, формирование ко-
торой относится к числу первостепенных задач 
системы современного медиаобразования.
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Вопрос воспитания и обучения профессио-
нала в любой сфере человеческой деятельно-
сти, в конечном счете, с точки зрения теории пе-
дагогики принято рассматривать как вопрос об 
обретении обучающимся определённого уровня 
компетентности.

В связи с этим одним из наиболее эффек-
тивных подходов, позволяющих единообразно 
описывать и анализировать различные факто-
ры, а также формировать необходимые возмож-
ности оценки качества получаемого студентом 
образования, является компетентностный под-
ход, который сегодня имеет ряд преимуществ 

перед традиционными квалиметрическими 
представлениями в теории педагогики. В то же 
время, по мнению А. Г.  Бермуса, «с этим связан 
и существенный недостаток: компетентностный 
подход, особенно в контексте профессионально-
педагогического образования, пока ещё мало 
распространён и недостаточно апробирован»  
[1, с. 24].

В таких условиях формирование профес-
сионального тезауруса будущего журналиста 
как основы становления его концептосферы 
специалиста, развитие когнитивно-ценностных 
характеристик его личности и ментально-
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мировоззренческих позиций является особен-
но важным. Воспитательная и образователь-
ная деятельность в этом случае, по мнению 
Н. Л. Московской, «осуществляется через про-
фессионализацию знаний общекультурного и 
социально-экономического блока на основе си-
стемного структурирования и квалиметрической 
обоснованности междисциплинарного знания» 
[5, с. 17].

Однако профессионально-личностная ком-
петентность будущего специалиста в рамках 
высшей школы формируется и как результат 
коллективного воздействия всех преподавате-
лей, несмотря на очевидную дифференциацию 
их методик, опыта, особенностей личности, зна-
ний, компетентности.

А. Г. Бермус рассматривал проблему 
профессионально-личностной компетентности 
педагога как базисную в общей системе подго-
товки педагогических кадров в высшей школе. 
На наш взгляд, его теоретические постулаты 
можно экстраполировать и на всю генеральную 
совокупность трудящихся в сфере вузовского 
образования преподавателей. Следовательно, 
в рамках обоснованного им теоретически ком-
петентностного подхода можно рассматривать 
разные профессионально-личностные модели 
компетентности, которые создаются как резуль-
тат интериоризации различных аспектов разных 
социально и практически значимых способов 
профессиональной деятельности. В частности, 
можно утверждать, опираясь на точку зрения 
учёного, что профессионально-личностная ком-
петентность формируется как результат освое-
ния и осмысления результатов определённого 
культурного взаимодействия, как преподавате-
ля с окружающей действительностью, так и пре-
подавателя с обучающимися. 

В то же время очевидно, что профессиональ-
но-личностной компетентности журналиста в 
психологическом смысле соответствует высшая 
психическая функция или совокупность функ-
ций. При этом это понятие может быть описано 
как относительно структурированный набор опе-
раций с внешними объектами: информацией, её 
источниками, средствами профессиональной 
деятельности. В этой логике автор идеи компе-
тентностного подхода А. Г.  Бермус предлага-
ет рассматривать три альтернативные модели 
профессионально-личностной компетентности:

− конструктивистскую;
− лингворечевую;
− культуротворческую [1, с. 25].
Несмотря на то, что предлагаемая типо-

логизация моделей освоения компетентност-
ного подхода имеет целью обозначить вари-
анты, связанные с оценкой эффективности 
профессионально-педагогического образова-

ния, мы считаем возможным перенести данную 
методику и на сферу высшего образования жур-
налистов. 

Таким образом, конструктивистская модель 
компетентности понимается и проявляется как 
готовность к пониманию, исследованию и пре-
образованию образовательной среды на основе 
постоянного взаимодействия теоретических и 
эмпирических знаний в контексте учебного про-
цесса.

Лингворечевая модель в этой системе ме-
тодических координат может рассматриваться с 
точки зрения готовности будущего журналиста 
к участию в профессионально-значимой комму-
никации со всеми субъектами существующего 
информационного процесса на уровне вербали-
зации и интерпретации текстов.

В рамках культуротворческой модели ком-
петентность рассматривается как готовность к 
интерпретации и реконструкции существующих 
в образовательном пространстве норм и требо-
ваний. Причём, на наш взгляд, данная модель 
справедливо приемлема как для оценки дея-
тельности педагога, так и студента. 

Обозначаемые нами модели профессио-
нально-личностной компетентности, которые 
рассматриваются в труде А. Г. Бермуса, с учётом 
их возможной экстраполяции непосредственно 
на сферу высшего журналистского образования, 
вряд ли стоит определять как альтернативу друг 
другу.

Только за последнее время в научный оби-
ход на данную тему были включены труды и ис-
следования А. В. Райцева, Н. В. Тельтевской, 
Н. Л. Московской и ряда других учёных [5; 7; 8; 
10; 11]. Принимая высказанные и обоснованные 
в этих работах теоретические предпосылки и ме-
тодические подходы к трактовке проблемы ком-
петентности, мы необходимо корректируем их, 
исходя из уже неоднократно подчёркивавшейся 
в исследовании специфики журналистской дея-
тельности как особого вида профессиональной 
деятельности. 

Профессионально-личностная компетент-
ность современного журналиста – это качествен-
ная характеристика его социально и профессио-
нально ориентированной личности, свидетель-
ствующая о степени освоения им как субъектом 
информационной деятельности соответствую-
щих специальных знаний и умений на основе 
индивидуальных творческих способностей. По 
существу, профессионально-личностная компе-
тентность является универсальным понятием, 
вбирающим в себя научные знания, профес-
сиональные, ремесленные навыки, самостоя-
тельность, умение адекватно оценивать себя 
и результаты своего труда, сформированность 
культурно-нравственных ценностей. По мнению 
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А. В.  Райцева, профессионально-личностная 
компетентность – «это желаемый образ специа-
листа, который должен сформироваться в гума-
нистической образовательной системе вуза и с 
наибольшей эффективностью сможет реализо-
вать свой профессиональный и личностный по-
тенциал в конкретной деятельности» [7, с. 19].

Характерно, что исследователи теории и 
практики образования журналистов склонны к 
более расширительному толкованию понятия 
профессионально-личностной компетентности. 
Так, например, И. А.  Илларионова включает в 
структуру компетентностной оценки личности 
журналиста следующие характеристики:

− воображение;
− масштабность аналитического и ассоциа-

тивного мышления;
− креативность принимаемых творческих 

решений;
− оригинальность идей, форм и средств во-

площения;
− мастерское владение языком, основами 

смежных профессий [2, с. 11].
Структуру журналистского профессио-

нального образования в целом как педагоги-
ческой системы составляют взаимосвязанные 
подсистемы-процессы: профессионально-трудо-
вая социализация, профессиональная подготов-
ка, профессиональное становление личности. 
Профессионально-трудовая социализация – это 
«совокупность процессов (социальных и педаго-
гических), в разной степени регулируемых и по-
зволяющих будущему работнику, специалисту 
усваивать систему установок, норм, ценностей, 
соответствующих осваиваемой социальной роли 
профессионала» [6, с. 23]. В рамках данного про-
цесса в журналистском образовании происходит 
развитие отношений студента к журналистике и 
к себе как к журналисту. Он усваивает традиции, 
нормы и правила поведения, базовые ценности 
профессии, как-то: журналистская этика, автор-
ское право и т. д. 

Задача профессиональной социализации –  
идентификация студента с определённой моде-
лью профессионального журналиста, а на со-
временном этапе – журналиста универсального, 
который «умеет работать в условиях конвер-
гентной мультимедийной среды, готовить мате-
риалы, которые могут быть использованы для 
передачи по различным каналам информации» 
[4, с. 24]. 

В этом случае целью и результатом про-
фессиональной подготовки является опреде-
лённый тип самостоятельного человека – такого 
универсального журналиста [9], формирование 
профессионально-личностной компетентности 
которого происходит, во-первых, в условиях 
благоприятной демократической среды, когда 
важны равноправие и взаимная заинтересован-
ность всех участников образовательного про-
цесса; во-вторых, в общем контексте внимания к 
развитию профессионально важных качеств лич-
ности (ответственности, коммуникабельности, 
мобильности, объективности и т. д.). Безуслов-
но важны и условия актуализации личностного 
саморазвития в процессе совершенствования 
своих личностных особенностей студентом –  
ситуация вовлечённости в учебный процесс не 
только памяти, внимания и усидчивости, но и 
высших способностей понимания, воображения, 
мышления и других.

Равноправными условиями выступают также 
интеллектуализация содержания образования, 
его гуманитаризация и фундаментализация. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
совокупность таких подходов в журналистском 
образовании, направленных на формирование 
профессионально-личностной компетентности 
студента – будущего журналиста, позволяет не-
посредственно адаптировать учебный процесс к 
квалификационным требованиям, выдвигаемым 
субъектами современной профессиональной ме-
дийной деятельности.
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Психология журналистики – молодое на-
правление научного знания, которое в конце 80-х 
дифференцировалось от психологии массовой 
коммуникации и стало активно разрабатывать-
ся на факультетах журналистики МГУ, СПбГУ и 
тогда ещё Свердловского университета. Как лю-
бое направление в журналистике, данный курс 
формировался в междисциплинарном поле, 
синтезируя теоретический и экспериментальный 
багаж общей и социальной психологии, социо-
логии, герменевтики, филологии, философии, 
политологии, педагогики. Известная схема ком-
муникации Г. Лассуэла (кто говорит – что говорит 
– по какому каналу – кому говорит – с каким эф-
фектом), учёт главных объектов журналистско-
го творчества (автор/ журналист – сообщение –  

аудитория) позволили структурировать «психо-
логию журналистики» с помощью нескольких 
блоков: психология творчества, психология тек-
ста, технология взаимодействия/ воздействия 
на аудиторию. Таким образом, содержательная 
канва дисциплины имеет два уровня развития: 
психология медиапроизводства и психология 
медиавосприятия. Объектом изучения дисци-
плины стал медиатекст, личность журналиста, 
аудитория, издатели, учредители и владельцы 
СМИ, социальные институты, общество в целом. 
Предмет изучения составили психологические 
процессы, обусловленные деятельностью СМК. 

Востребованность и актуальность данной 
дисциплины связана не только с психологиче-
ской сущностью журналистского творчества, в 
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основе которого лежат сугубо психологические 
категории: Общение, Взаимопонимание, Инте-
ресы/ Потребности и др. Освоение проблемного 
поля и инструментария «Психологии журналисти-
ки» помогает будущему профессионалу оценить 
мощный потенциал современного информацион-
ного пространства и впоследствии быть полно-
ценным участником информационного обмена, 
инициировать новостные потоки, а не выступать 
объектом манипулятивного произвола со сторо-
ны власть имущих, использующих информацию 
как основной рычаг воздействия в социальных 
технологиях и политических играх. Студент по 
окончании изучения лекционно-практического 
курса должен иметь чёткое представление об 
особенностях масс-медиа в информационном 
обществе, о специфике политической деятель-
ности, которая сегодня преобразовалась в ин-
формационную борьбу за сознание общества, за 
управление психикой элиты  социальных групп. 

В эпоху информационно-психологических 
войн не текст задаётся реальностью, а тексты 
создают реальность. Для субъектов политиче-
ского, коммерческого и иного рода противоборств 
очевидно: контролировать следует не сам мир, 
а рассказы о нём. В результате актуальное про-
странство метатекста СМИ представляет собой 
достаточно разветвлённую систему методов и 
приёмов влияния на психику аудитории. Поэто-
му одна из ключевых задач «Психологии журна-
листики» – раскрыть возрастающую роль СМИ 
в усилении действия психологических факторов, 
качественно изменяющих общественное созна-
ние. Изучение медиавоздействия возможно на 
трёх уровнях. Макроуровень поднимает пробле-
му «глобального риска» или «мирового стандар-
та», когда следование единой для мира инфор-
мационной повестке дня, неким общим нормам 
и когнитивным приоритетам провоцирует гибель 
культурного кода, способствует трансформа-
ции ядерных конструктов национальной моде-
ли мира. Концептуализированная сфера иной 
культуры (философия индивидуализма, блага и 
пользы, утилитарная нравственность, идея не-
обходимой агрессии и т.д.), осваивая отечествен-
ное информационное пространство, становится 
своеобразным троянским конём, усыпляющим 
своей яркостью и необычностью бдительность 
общественности, но однозначно претендующим 
на экспансию его духовного пространства.

Мезоуровень акцентирует внимание на во-
просе деструктивного воздействия медиатекста 
на определённые группы людей. Так, увлечён-
ность таблоидными СМИ, гедонистическими и 
некрофильскими (Э. Фромм) картинками порож-
дает такие эффекты как мозаичность сознания, 
изменение картины мира человека, его эмоцио-
нального состояния, десенсибилизация – потеря 

чувствительности, растормаживание, ослабле-
ние сдерживающих реакций и т.д. Проблемное 
поле микроуровня воздействия –  на психику 
индивида – сегодня открыто для изучения. Не 
вторгаясь в сферу чистой психологии, на заня-
тиях по «Психологии журналистики» мы обсуж-
даем, например, тему «воздействие публикации, 
действий журналиста на судьбу и жизнь героя».

Популярные в современном метатексте СМИ 
идеи бихевиоризма (психологии поведения) под-
чёркивают ещё одну грань актуальности данной 
дисциплины. Субъекты медиарынка предпо-
читают выстраивать коммуникацию согласно 
формуле «Стимул → Реакция»: зная интересы 
и потребности целевой аудитории, возможно на-
сыщать медиапроизведение привлекательными 
стимулами, которые вызывают предполагае-
мую однотипную реакцию у большинства реци-
пиентов. «Психология большой белой крысы»  
(Э. Фромм), активно критикуемая гуманистиче-
ским направлением в психологии за неумение 
связать душу и тело, подчинила себе доминиру-
ющие информационные потоки. И сегодня даже 
на государственном информационном канале 
«Россия» первая новость общероссийских «Ве-
стей», как правило, повествует об очередном 
маньяке, убийстве или катастрофе. Конечно, 
очевидно, что агрессивный и сексуальный ин-
стинкт является универсальным стимулом для 
массового человека, в характеристике которого 
стёрты уровни образования, социального стату-
са и возраста, но, с другой стороны, потребно-
сти масчеловека не исчерпываются его физио-
логическими атрибутами, а дальнейший спрос 
на опредёленную медиапродукцию – «наслаж-
дения» обусловлен законом «снежного кома» и 
«ретивым предложением» (К. П. Победоносцев) 
массовой журналистики.

Схема «S → R» обусловила появление фор-S → R» обусловила появление фор- → R» обусловила появление фор-R» обусловила появление фор-» обусловила появление фор-
мулы качества СМИ: «технологичность + креа-
тивность + функциональность». На вводных за-
нятиях по психологии журналистики ключевой 
постулат бихевиоризма мы вписываем в табли-
цу, в которой первая графа включает определе-
ние рабочей цели, вторая – перечень стимулов, 
третья – возможные реакции аудитории/ чело-
века. Задача студентов – заполнить пустующие 
колонки на протяжении изучения всего курса. 
Преподавателем подчёркивается: чем больше 
стимулов может назвать студент в аспекте ре-
шения той или иной профессиональной задачи, 
тем большим технологическим запасом будет он 
обладать как профессионал.

Основная целевая установка курса – позна-
комить студентов со сложным и многообразным 
миром медиатехнологий – «последовательно 
применяемых процедур, приёмов и способов 
деятельности, направленных на наиболее опти-
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мальную и эффективную реализацию профес-
сиональных целей» [2, с. 35], задействующих 
разные семиотические системы вербального и 
невербального порядка. Приобретённые умения 
ориентироваться в основных методах психологи-
ческого взаимодействия и воздействия (убежде-
ние, заражение, подражание, внушение, манипу-
ляция) значительно обогащают технологические 
ресурсы журналистского творчества в массовом 
и межличностном общении, облегчают или де-
лают возможным процесс понимания продуктив-
ных – формирующих и деструктивных способов 
воздействия на аудиторию посредством СМК.

Указанная целевая установка дисциплины 
включает ряд задач, в том числе прикладно-
го характера: дать системное представление о 
психологических процессах массовой коммуни-
кации, о базовых законах человеческой психики; 
познакомить с характеристикой массовой ауди-
тории и массового человека; выделить и опи-
сать возможности и технологии формирования 
диалоговых отношений с аудиторией и конкрет-
ным человеком. Реализация данных задач осу-
ществляется за счёт научного инструментария 
важных в аспекте психологии массовых комму-
никаций концепций и психологических направ-
лений: когнитивная психология (процесс кодиро-
вания и декодирования информации, особенно-
сти восприятия текста, стратегии продуктивного 
общения, правила эффективного построения 
медиатекста и использования медиатехноло-
гий), гештальтпсихология (законы построения 
эйдосферы – системы образов и живописных 
форм, представленных на определённом фоне; 
процесс целостного осознания профессиональ-
ной ситуации и др.), аналитическая психология 
(теория и практика использования архетипов в 
речевом дискурсе и медиатексте), гуманистиче-
ская психология (классификация потребностей 
человека, приёмы активизации страха в медиа-
тексте, негативные эффекты воздействия СМИ 
и др.), психоанализ (проблема использования 
сексуального и агрессивного инстинкта в медиа-
тексте) и т.д.

Отдельным немаловажным блоком учеб-
ного процесса является разговор о личностной 
основе профессионального выбора студентов. 
Важно, чтобы курс «Психология журналистики» 
был ориентирован на формирование способ-
ности к саморефлексии, на осмысление своего 
социального и профессионального опыта. Буду-
щий журналист должен иметь представление о 
специфике и процессе творческой деятельно-
сти, о возможных Я-концепциях журналиста, о 
различных парадигмах мышления и творческого 
выбора. Полноценно освоенная психологическая 
база профессии «журналист» открывает важные 
умения видеть и чувствовать неоднозначную ре-

альность – людей и события, даёт возможность 
использовать дополнительные механизмы влия-
ния на окружающий тебя мир, позволяет мыс-
лить и действовать психологически грамотно. 
Владилен Иванович Кузин отмечает, что «Психо-
логия журналистики» направлена на формиро-
вание психологической культуры журналиста – 
«культуры, основанной на знании психологии как 
науки, на её сознательном внутреннем освоении 
и превращении в нормы повседневного профес-
сионального поведения» [3, с. 13], В. Ф. Олешко 
справедливо добавляет – «во благо всего обще-
ства» [4, с. 9].

Как правило, отведённого Стандартом (ГОС 
и ФГОС) количества часов катастрофически не 
хватает на формирование способности к про-
фессиональной адаптации, на полноценное 
познание себя как личности и профессионала. 
Общеизвестно: прежде чем стать журналистом 
по должности, необходимо им стать по мироо-
щущению. Необходимо найти себя в профес-
сиональной среде, обрести свой стиль, что по-
зволит в дальнейшем сделать выбор в пользу 
энергосберегающей стратегии. Журналистское 
творчество – деятельность многогранная, мож-
но погрязнуть, как Сальери, в каторжном труде, 
например, корреспондента региональной газеты 
и не получить истинного лёгкого вдохновения от 
того, к чему склонна твоя натура Моцарта, на-
пример от должности режиссёра на ТВ. Но сле-
дует признать, что профессиональных методик 
и тестов, ориентированных на разрешение дан-
ной проблемы, в распоряжении преподавателей, 
особенно региональных вузов, нет. Приходится 
обходиться подручным диагностическим  ма-
териалом, почерпнутым из сферы психологии 
творчества и психологии общения. 

Креативного подхода, ввиду отсутствия 
адекватных поставленным задачам техник, так-
же требует обучение возможным приёмам ре-
лаксации в профессиональной деятельности. 
Проблема, на наш взгляд, говоря языком клас-
сика, архиважная. Согласно статистике ЮНЕ-
СКО, журналистика отнесена к числу профессий 
с самой короткой продолжительностью жизни. 
По данным ученых Манчестерского универси-
тета, оценившим опасность всех профессий 
по 10-бальной системе, на первом месте стоят 
минеры, на втором – полицейские, на третьем – 
 журналисты, которым отдали 7,5 баллов. При-
чин тому несколько: 1) творческая сущность про-
фессии, требующая «вечного рабочего состоя-
ния»; по сути, нерегламентированная трудовая 
неделя: вынашивать идею материала можно 
сутками, а писать – глубокой ночью; 2) массовая 
коммуникация есть самая стрессогенная сфера 
человеческой жизни; с одной стороны, жизнен-
ный успех зависит от скорости и адекватности 
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вхождения и понимания громадного и неодно-
значного медийного пространства, с другой сто-
роны, профессиональная ответственность жур-
налиста, его роль «парламентёра от человече-
ского рода» поставлена в зависимость от беше-
ной динамики происходящего, когда на осозна-
ние фактов и ситуаций практически не остаётся 
времени; 3) журналистике свойственен синдром 
профессионального выгорания, к автору медиа-
текста огромное количество людей приходят 
на исповедь, которая станет читабельной лишь 
при условии её проживания личностью автора. 
Странное положение вещей: психотерапевты 
почти в подобной ситуации знают как себя вести 
и что делать, а вот с журналистами о том, как из-
бавляться от негативных эмоций, никто не гово-
рит. Следствием являются – профессиональные 
заболевания: различного рода психозы, депрес-
сия, алкоголизм.

Аналитический обзор содержательного поля 
лекционно-практического курса «Психология жур-
налистики» позволяет сформулировать, на наш 
взгляд, ключевые социально-психологические 
функции журналистики. 

Аффективно-коммуникативная функция. 
Современная журналистика, выполняя свою им-
манентную задачу, одновременно задействует 
3 направления деятельности: информирование 
аудитории, конструирование с ней эффективного 
диалога – коммуникации, акцентуация и удержа-
ния её внимания. В эпоху рынка и канонов пост-
модерна медиатекст обращен преимущественно 
к эмоциональной сфере восприятия человека. 
Расставленные приоритеты не случайны, апелля-
ция к интеллекту требует особых условий реали-
зации: вдумчивой и сомневающейся аудитории, 
обладающего широким кругозором и способного 
чётко выстраивать причинно-следственные свя-
зи коммуникатора, достаточного объёма текста 
и времени его вещания. Данные условия – несо-
мненно, специфические, они плохо вписываются 
в формат рыночных масс-медиа. Обращение к 
эмоциональной сфере человеческой психики – 
куда менее затратная технология в темпораль-
ном, креативном и энергетическом аспекте. Об-
ратной стороной медали указанной функции яв-
ляется передача дезинформации (дисфункция).

Функция психологического единства. Жур-
налистика ориентирована, в том числе, на фор-
мирование группового (общественного) созна-
ния. Понятийный аппарат функции включает: 
национальную идентификацию, сплочённость 
социума, общественное согласие, сохранение 
культуры Отечества и основных конструктов 
наивной картины мира. Разновидностью дис-
функции здесь может быть объединение людей 
на основе древних инстинктов человека, напри-

мер культивирование в медиатексте насилия и 
страха.

Функция социализации аудитории. Наш 
коллега из Германии Х. Пётткер справедливо 
отмечает: «В обществе, в котором масс-медиа 
и журналисты являются центральными факто-
рами, определяющими реальность, необходи-
мо… подвергнуть ревизии традиционное  само-
сознание безучастного наблюдателя… Если у 
журналистов есть необходимость участвовать 
в процессах жизни, то они должны анализиро-
вать и размышлять об этом непреднамерен-
ном влиянии на реальность» [5, с. 13]. С точки 
зрения психологии журналистики, медиатекст 
и процесс воздействия есть всегда причина и 
следствие, конечно, возможно говорить о более 
или менее выраженных эффектах, но резуль-
тативность воздействия неминуема. В связи с 
этим журналистика должна быть ориентирова-
на на социальную адаптацию человека, иметь 
ценностнообразующую и онтологическую осно-
ву – сохранять и передавать ценности и смыслы 
отечественного бытия, распространять положи-
тельные образцы поведения (например, форми-
ровать здоровый образ жизни, тягу к знаниям и 
образованию). Социальная идентификация, ото-
ждествление себя с кем-либо другим – жизненно 
важный процесс для человека как социального 
существа. Поэтому журналистика, особенно ТВ, 
обречена на предъявление образцов поведения, 
положительных и отрицательных героев, культ 
этических и эстетических норм.

Осуществление подобной деятельности ча-
сто трансформируется в дисфункции: контроль 
сознания людей; снижение социального интел-
лекта аудитории («всеобщее оболванивание»); 
парасоциальное воздействие (например, чело-
веку кажется, что он лично знаком со звёздами и 
героями информационного пространства).

 Последняя функция – психотерапевти-
ческая –  логично вытекает из предыдущих. 
Под медиапсихотерапией (медиасоциотерапи-
ей) мы подразумеваем создание оптимальных 
информационно-психологических условий для 
активизации продуктивного, здорового, соци-
ально активного образа жизни. Качественное 
медиапроизведение способно ориентировать 
человека на самореализацию, самоутвержде-
ние и самопознание. Данная функция включает 
в себя и перцептивную задачу – установление 
взаимопонимания с аудиторией и конкретным 
человеком, что невозможно без умения слышать 
мелодию чужой души, видеть мир глазами дру-
гих. Современная печать, радио и ТВ существу-
ют в формате особой манеры общения – не при-
зывно митинговой, а доверительно интимной. 
Медиасоциотерапия направлена на изменение 
− гармонизацию эмоционального и физиологи-
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ческого состояния человека, медиатекст может 
улучшить настроение, предоставить возмож-
ность пережить яркие эмоции, с которыми чи-
татель/слушатель/зритель редко встречается в 
жизни, или избавить от нежелательного напря-
жения, подарить эмоциональную разрядку, по-
мочь уйти от печальной реальности, уменьшить 
тревогу, забыть о проблемах и неприятностях. 

Тем не менее и это функциональное поле 
имеет негативную сторону реальности совре-
менной журналистики: проблема эскапизма, че-
ловек страстно желает уйти в страну виртуаль-
ных иллюзий, нежели решать насущные пробле-
мы, он предпочитает подменять всё истинное 

занимательным  (возможны также варианты и 
коллективного аутизма в результате тотального 
идеологического воздействия со стороны СМИ). 

Итак, несмотря на более тридцатилетнюю 
историю существования «психологии журнали-
стики» и множество появившихся в последнее 
время учебных пособий, демонстрирующих мно-
гообразие подходов и авторских интерпретаций 
дисциплины, содержательная канва курса так 
и не обрела четких очертаний, его проблемное 
поле содержит массу белых зон, требующих не 
только своего теоретического багажа и методо-
логического обоснования, но и достаточной экс-
периментальной базы.
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