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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THEORY AND METHODS OF PROFESSIONAL  
PEDAGOGICAL EDUCATION

УДК 378

Аркадий Александрович Васильев,
специалист,

Забайкальский государственный университет
(672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30),

e-mail: aspirant_zabspu@mail.ru

О подготовке педагога профессионального обучения к исследовательской деятельности
В статье рассматриваются требования к подготовке педагога профессионального обучения со стороны 

инновационной экономики, характеризующейся тесным диалогом рынка труда и сферы образования. Приво-
дится анализ авторских взглядов на проблему подготовки студентов к исследовательской деятельности. Ме-
тодология исследования основана на философских и педагогических подходах, раскрывающих сущностные 
и содержательные характеристики понятия «исследовательская деятельность», а также на идеях компетент-
ностного подхода по проблеме формирования исследовательских компетенций. Обсуждается проблема под-
готовки педагога профессионального обучения к исследовательской деятельности в вузе в контексте приве-
дения её в соответствие с требованиями профессионального стандарта педагога профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного профессионального образования. В статье выде-
ляются две основные задачи в подготовке педагогов профессионального обучения (по отраслям), направлен-
ные на применение элементов дуального образования при траектории реализации исследовательской функ-
ции педагога профессионального обучения на рабочем месте в отрасли и в СПО, а также приводится обосно-
вание отбора содержания исследовательской функции будущего педагога профессионального обучения по 
уровням (пороговый, базовый, продвинутый). Разработанная система уровней содержания исследователь-
ских функций педагогов профессионального обучения может быть использована при планировании, органи-
зации и контроле качества образовательного процесса. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, готовность к исследовательской деятельности, про-
фессиональное обучение, исследовательская функция педагога профессионального обучения, дуальное об-
разование

Arkady A. Vasilyev,
Specialist,

Transbaikal State University
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),

e-mail: aspirant_zabspu@mail.ru

On the Training of Vocational Education Teachers for Research Activities
This article discusses the training requirements for vocational education teachers under the circumstances of 

the innovation economics, which is characterized by a close dialogue of the labor market and education. The author 
gives a brief analysis on the issue of students training for research activities. The research methodology is based on 
the philosophical and pedagogical approaches that reveal the essential and substantial characteristics of the concept 
“research activities”, as well as on the ideas of the competency approach on the issue of research competences 
formation. The article gives information about the training of vocational education teachers for the research activities 
at university in the context of bringing this training into line with the requirements of the professional standard for the 
vocational education teachers, and their further vocational training. The paper identifies two main tasks in the training 
of vocational education teachers, these tasks are aimed at the application of the elements of dual education by the 

© Васильев А. А., 2016
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implementation of the research function of the vocational education teachers both in the industry and vocational 
education, and substantiation of the selection of the research function content of the future vocational education 
teachers due to levels (threshold, basic, advanced). The developed level system of the research functions of 
vocational education teachers can be used in the planning, organization and control of the quality of educational 
process.

Keywords: vocational training, readiness for research activities, training, research function of vocational 
education teachers, dual education

Вводная часть. Современная экономиче-
ская ситуация, базирующаяся на обновлении 
экономики, информатизации общества, предус-
матривает иную по своему характеру систему 
профессионального образования, где первоо-
чередное место в подготовке кадров играют за-
просы общества, требования рынка труда к ре-
зультатам обучения специалистов. Диалог об-
разования, сферы труда и общества заклады-
вает основу для повышения требований к под-
готовке педагога профессионального обучения, 
способного творчески подходить к решению 
сложных задач обучения и воспитания рабочих 
и специалистов среднего звена в условиях пе-
рехода от индустриальной экономики к эконо-
мике знаний. 

Уровень квалификации, необходимый для 
выполнения трудовой функции педагога про-
фессионального обучения, предполагает полу-
чение соответствующего педагогического и до-
полнительного образования через приобрете-
ние профессиональных компетенций. Уровни  
бакалавриата и магистратуры «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» характеризу-
ются многоуровневым характером подготовки 
по педагогической и отраслевой направленно-
сти в соответствии с профессиональными стан-
дартами, учитывающими педагогическую и от-
раслевую направленность, вариативностью об-
разовательных траекторий обучающихся в за-
висимости от направлений, профилей подготов-
ки, базовой квалификации обучающихся.

Анализ справочника новых и перспектив-
ных профессий, востребованных на рынке тру-
да, а также 50 ведущих специальностей, опу-
бликованных Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ [23], показал, что лидирующие 
места занимают инновационные технические 
специалисты, что задаёт новые ориентиры в 
подготовке педагогов профессионального обу-
чения (по отраслям).

Наиболее востребованными становятся не 
просто высококвалифицированные специали-
сты по отраслям, а специалисты, способные са-
мостоятельно ориентироваться в потоке меня-
ющейся информации, умеющие сравнивать, 
анализировать, обобщать, находить лучшие ва-
рианты решений проблемных ситуаций в отрас-
ли, а также способные научить этому своих обу-

чаемых. Таким образом, педагог профессио-
нального обучения по исследовательской дея-
тельности выполняет две основные функции: 
исследовательскую функцию специалиста от-
расли и педагогическую функцию обучения ис-
следовательской деятельности учащихся.

Отечественными учёными представлены 
различные взгляды по вопросам подготовки сту-
дентов к исследовательской деятельности, ко-
торые отражены в следующих научных иссле-
дованиях: феномен исследовательской дея-
тельности и определение путей подготовки к 
ней исследованы Г. С. Кочетковой [11], И. А. Тка-
чевой [20]; теоретические положения развития 
творческого потенциала личности, организации 
творческой деятельности изучены Г. С. Альт-
шуллером [1], Е. П. Грошевой [3], А. Н. Поддья-
ковым [15], Л. В. Рединым [16]; способы форми-
рования исследовательских умений рассмотре-
ны А. А. Губайдуллиным [4], И. А. Коваленко [9], 
И. А. Янюк [21];  вопросы формирования готов-
ности будущих педагогов к обучению исследо-
вательской деятельности отражены в работах 
П. В. Середенко [18], М. И. Колдина [10]. 

Интерес к обучению научно-исследователь-
ской деятельности студентов существует доста-
точно долго. Ещё в XIX в. немецкий педагог 
Адольф Дистервег писал: «...без стремления к 
научной работе обучающийся попадает во 
власть трёх демонов: механичности, рутинно-
сти, банальности. Он деревенеет, каменеет, 
опускается» [6]. В рамках реформы прусской 
образовательной системы Вильгельм фон Гум-
больдт поставил принципиально новые цели, 
такие как «...научить студентов самостоятельно 
мыслить, познакомить их с основными принци-
пами и методами научного исследования». От-
сюда следует, что «без опоры на этот фунда-
мент познавательная научная деятельность не 
может превратиться в истинно интеллектуаль-
ное образование и стать плодотворной для 
ума» [8, с. 10].

Организация научно-исследовательской дея-
тельности в зарубежных странах реализуется в 
различных формах, например: премирование 
студентов, осуществляющих научные исследо-
вания (Ирландия); создание нового университе-
та «Danmarks Paedagogiske Universitat» для 
аспирантов, занимающихся исследованиями в 
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сфере образования (Дания); крупные инвести-
ции (12 млн фунтов стерлингов каждые три 
года) для стипендий за лучшие практические 
исследования и на программы профессиональ-
но-педагогического развития (Великобритания); 
развитие учебных заведений профессиональ-
но-педагогической подготовки (Финляндия, 
Швеция); увеличение финансирования научных 
исследований в педагогическом образовании со 
стороны государства (Бельгия и др.). В целом, 
европейское образовательное пространство в 
настоящее время характеризуется тенденцией 
роста числа студентов, желающих продолжать 
обучение в аспирантуре и заниматься науч-
но-исследовательской деятельностью [22].

Дальнейшее повышение результатов под-
готовки педагогов профессионального обучения 
к исследовательской деятельности основано не 
только на овладении практическими навыками 
и знаниями педагогического (учебного) содер-
жания. Проблема подготовки должна быть на-
правлена на активное использование процес-
сов обсуждения, мышления, дискуссии и других 
видов исследовательских действий будущего 
педагога профессионального обучения.

Данные о методологии и методике ис-
следования. Методология исследования осно-
вана на философских и педагогических подхо-
дах, раскрывающих сущностные и содержа-
тельные характеристики понятия «исследова-
тельская деятельность», а также на идеях ком-
петентностного подхода по проблеме формиро-
вания исследовательских компетенций.

Результаты исследования. Рассмотрение 
вопросов подготовки педагога профессиональ-
ного обучения (по отраслям) в целом и выделе-
ние в ней формирования исследовательской 
функции будущего педагога профессионально-
го обучения показывают, что исследовательская 
функция в педагогической деятельности связа-
на с изучением обучающихся, их потребностей 
в профессиональном образовании, необходи-
мостью построения педагогической системы 
подготовки педагогов профессионального обу-
чения, исследованием противоречий между ис-
комым и наличным уровнем продуктивности ре-
шения управленческих, педагогических и учеб-
ных задач профессиональной деятельности пе-
дагога профессионального обучения, рассмо-
трением факторов продуктивности отраслевых 
исследовательских материалов по всему учеб-
ному плану, анализом способов отбора, коррек-
ции и совершенствования учебных материалов 
будущей профессиональной деятельности пе-
дагога профессионального обучения. Согласно 
Н. В. Кузьминой, исследовательская функция 

педагога представляется как гностическая, и 
включает в себя следующие составляющие:

−	 анализ педагогических ситуаций;
−	 формирование педагогических задач;
−	 добывание новых знаний;
−	 анализ процесса решения задач и ре-

зультатов решения;
−	 сопоставление искомого результата с ре-

альным [12]. 
Е. М. Муравьев отмечает зависимость уров-

ня профессионализма педагога от наличия у 
него исследовательской позиции и сформиро-
ванности исследовательских умений [14]. Педа-
гог может в совершенстве владеть «готовым» 
материалом, накопленным в педагогической  
теории и практике, но, если эти знания не пере-
плавлялись в собственном опыте и не превра-
тились в «личностное знание», если у него не 
сформирована привычка постоянного поиска на 
основе имеющегося знания своего психоло-
го-педагогического пути, ему грозит опасность 
остановиться в своём развитии.

Формирование исследовательских знаний, 
умений и навыков выпускника является одним 
из главных результатов освоения образователь-
ной программы, осуществляемой комплексно. 
Педагог профессионального обучения получает 
особенное системное образование, состоящее 
из трёх интегрированных компонентов, включа-
ющих в себя психолого-педагогическую, отрас-
левую подготовку и подготовку по рабочей про-
фессии [23]. Деятельность педагога профессио-
нального обучения является полифункциональ-
ной и предполагает интеграцию общепедагоги-
ческих и отраслевых знаний, умений, навыков и 
компетенций.  

Одни компетенции формируются через ос-
воение нескольких элементов образовательной 
программы, другие – в рамках одного, но специ-
ально сконструированного элемента образова-
тельной программы –  образовательного модуля 
(это относится, в первую очередь, к дисциплинам 
профессионального цикла). Некоторые компе-
тенции, имеющие «сквозной» характер, форми-
руются на протяжении всей образовательной 
программы через специальные образователь-
ные технологии и виды учебной деятельности. 
Таким образом, процесс формирования иссле-
довательских компетенций может происходить в 
двух направлениях: появление новых  либо по-
вышение уровня уже приобретённых учащимся 
компетенций того или иного вида. Это, в свою 
очередь, означает, что необходимо установить 
уровни формирования компетентностей.  

Сопряжение профессиональных стандар-
тов, Федеральных государственных образова-
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тельных стандартов и уровней квалификации 
согласно Национальной рамке квалификаций 
требует при отборе содержания подготовки пе-
дагога профессионального обучения, выполне-
нии трудовых исследовательских функций при 
обучении выделения следующих уровней 
(табл. 1):

1) пороговый, позволяющий выпускнику 
программы (ступени, модуля) применять иссле-
довательские знания, умения и навыки при вы-
полнении повседневной работы в своей отрасли;

2) базовый, определяющий способность 
педагога брать на себя психолого-педагогиче-
скую ответственность за подготовку обучаю-
щихся к исследовательской деятельности, при-
менять её к выполнению простых задач, форми-
ровать у обучающихся более широкие мотива-
ционные способности и личную ответствен-

ность за принятие решений относительно того, 
каким образом может решаться исследователь-
ская задача в развитых наукоёмких и технологи-
ческих производствах;

3) продвинутый, демонстрирующий педаго-
гическую систему педагога по формированию у 
обучающихся самостоятельности и ответствен-
ности при управлении деятельностью и при 
определении того, каким образом имеющиеся у 
них компетенции (результаты образования) мо-
гут быть использованы в конкретной ситуации. 
Это предполагает наличие способности строить 
собственную стратегию их применения не толь-
ко в конкретной ситуации, но и в течение про-
должительного периода времени, а также уме-
ния выстраивать схемы, позволяющие оцени-
вать как свершившиеся, так и грядущие измене-
ния (предсказывать, сценировать и т. д.).

Таблица 1

Обоснование содержания исследовательских функций педагога профессионального обучения

Исследователи Содержание исследовательских функций педагога профессионального обучения 

1. Пороговый уровень исследовательской функции педагога профессионального обучения
Исследовательская деятельность – деятельность, направленная на удовлетворение познавательных потребностей 

 (отраслевая подготовка)

А. Н. Леонтьев Деятельность, предмет которой – выработка нового знания [13, с. 153]

И. А. Зимняя, 
Е. А. Шашенкова

Специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, 
направленная на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом кото-
рой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и с объективными зако-
нами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели [7, с. 49]

2. Базовый уровень исследовательской функции педагога профессионального обучения
Исследовательская деятельность – ориентировочно-исследовательская, интеллектуально-творческая, познавательная 

(психолого-педагогическая подготовка)

В. В. Давыдов Деятельность по обследованию окружающих предметов для получения информации, способствующей 
решению задач, стоящих перед субъектом [5, с. 118]

П. В. Середенко Вид творческой интеллектуальной деятельности, которая через механизм поисковой активности спо-
собствует реализации себя в форме исследовательского поведения [19, с. 17]

3. Продвинутый уровень исследовательской функции педагога профессионального обучения
Исследовательская деятельность связана с рассмотрением исследовательского поведения обучающихся  

(управленческая подготовка)

А. И. Савенков Вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемой в результате функционирования меха-
низмов поисковой активности, строящийся на базе исследовательского поведения. ˂...˃ Она включает 
в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского поведения и механизмы 
его осуществления [18, с. 47]

С. Л. Белых Деятельность, в отличие от исследовательского поведения, понимаемая как процесс осознанный, имею-
щий цель, представляющий собой процесс саморегуляции, направленный на достижение цели [2, с. 9]

М. И. Колдина Вид творческой, познавательной деятельности, направленной на овладение студентами самостоятель-
ной теоретической и экспериментальной работой, современными методами научного исследования, 
техникой эксперимента [10, с. 59]

Процесс подготовки педагога профессиональ-
ного обучения к выполнению исследовательских 
функций необходимо осуществлять в форме ду-
ального образования (табл. 2). Дуальное образо-
вание – вид профессионального образования, 
при котором практическая часть подготовки про-

ходит на рабочем месте, а теоретическая часть – 
на базе образовательной организации. Система  
дуального образования предполагает совместное 
финансирование программ подготовки кадров под 
конкретное рабочее место коммерческими пред-
приятиями и региональными органами власти. 
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Таблица 2

Траектория реализации исследовательской функции педагога профессионального обучения

№ 
п/п Название этапа Учебное содержание

1 Учебно-ознакомитель-
ная практика
на рабочем месте в 
СПО

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, объединён ных одной или не-
сколькими трудовыми функциями.
2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного выполнения профессиональ-
ных заданий.
3. Формирование списка педагогических проблем и задач

2 Теорети ческий 1. Изучение психолого-педагогического теоретического материала модуля как способа 
решения педагогических проблем и задач.
2. Формирование способов выполнения профессиональных действий (инструменталь-
ный аспект).
3. Отработка  конкретных  способов  профессиональных  действий  в учебно-лаборатор-
ной среде (практикум)

3 Учебная практика  
в СПО Выполнение профессиональных действий на предприятии и на рабочем месте в СПО

4 Проектная исследова-
тельская деятельность 
в вузе

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении профессиональ ных действий.
2. Организация мини-исследований, направленных на анализ причин неэффективности 
и затруднений в профессиональной деятельности, построение нового профессионально-
го действия

5 Теоретико-рефлексив-
ный

1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих дей ствий с учётом резуль-
татов проектной исследовательской деятельности.
2. Формирование общего способа профессиональных действий (пони мание реализации 
профессионального действия в пространстве воз можностей)

Обсуждение результатов. Отсутствие со-
гласованности и преемственности ФГОС высше-
го образования по направлению «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)», следователь-
но, и основных образовательных программ педа-
гогического профиля профессиональным стан-
дартам (в т. ч. стандарту «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образо-
вания и ДПО», утверждённому приказом Минтру-
да России от 08.09.2015 г. № 608н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта “Педагог 
профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профес-
сионального образования”») и ФГОС СПО (осо-
бенно в части формирования общих и професси-
ональных компетенций обучающихся) вызывают 
затруднения в процессе подготовки педагога 
профессионального обучения (по отраслям), со-
ответствующего запросам рынка труда.

Также существуют серьёзные противоречия 
в самом понимании компетенций. Рынок труда и 
представители системы образования по-разно-
му трактуют данное понятие. Преподаватели, 
говоря о компетенциях, подразумевают потен-
циал обучающихся, исходя из знаний, умений, 
навыков, которые можно получить, изучив опре-
делённые учебные дисциплины. Рынок труда в 
лице работодателей под компетенциями пони-
мает возможность человека эффективно дей-
ствовать. Данный подход основан на исследо-
вании и описании поведения, которое способ-

ствует наилучшему исполнению работы и при-
меняется исследователями и консультантами, 
специализирующимися в области эффективно-
го управления. 

Существующее противоречие в подходах к 
компетенциям сферы образования и рынка тру-
да может привести к угрозе того, что система 
отечественного образования сохранит привер-
женность предложению студентам знаний, а не 
приобретению ими компетенций в понимании 
практиков. Другими словами, компетентност-
ный подход может носить лишь формальный 
характер, что в итоге только усилит дисбаланс 
между рынками образования и труда.

Заключение. Сопряжение сфер образова-
ния и труда в деятельности педагога профес-
сионального обучения характеризуется многоу-
ровневым характером подготовки по педагоги-
ческой и отраслевой направленности в соответ-
ствии с профессиональными стандартами, учи-
тывающими педагогическую и отраслевую на-
правленность, вариативностью образователь-
ных траекторий обучающихся в зависимости от 
направлений, профилей подготовки, базовой 
квалификации обучающихся. Разработанная си-
стема уровней содержания исследовательских 
функций педагогов профессионального обу-
чения (пороговый, базовый и продвинутый) мо-
жет быть использована при планировании, ор-
ганизации и контроле качества образовательно-
го процесса. 
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Система методической подготовки будущего учителя физики  
в условиях реализации новых образовательных стандартов 

В статье раскрывается система методической подготовки будущего учителя физики, осуществляемая в 
условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование. Содержание данной системы на уровне компонентов 
(цели обучения, содержание учебного материала, методы, средства, формы организации обучения, оценка 
(результаты) осуществлённого учебного процесса) осмысляется в соответствии с теоретическими и практиче-
скими основами её реализации на уровне подходов (системного, компетентностного, личностно-деятельност-
ного, контекстного), моделей, принципов, в аспекте проблем, стоящих в настоящее время перед системой 
высшего педагогического образования. Подробно рассматриваются две модели данной системы: структурная 
и уровневая. Обосновывается, что основу системы методической подготовки будущего учителя физики со-
ставляет дисциплина «Методика обучения предметам (физика)». В статье приводится подробное описание 
данной дисциплины (цели и задачи, принципы отбора содержания и организации учебного материала, осо-
бенности организации образовательного процесса). Раскрываются цели и сущность видов контроля (предва-
рительный, текущий, рубежный, итоговый), применяемых в рамках дисциплины «Методика обучения предме-
там (физика)» для оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций у студентов. 
Предлагаются дальнейшие  действия по совершенствованию данной системы: учёт требований Профессио-
нального стандарта педагога и запросов регионального рынка труда применительно ко всем компонентам 
системы методической подготовки будущего учителя физики, проектирование образовательных результатов 
(профессиональных компетенций) на основе учёта всех заинтересованных сторон (личность, работодатель, 
государство, общество), разработка паспорта профессиональных компетенций, предложенных работодате-
лями, критериев и показателей, выявление форм, средств оценки профессиональных компетенций, позво-
ляющих определить результативность системы методической подготовки будущего учителя физики.    

Ключевые слова: cистема методической подготовки, будущий учитель физики, новые образовательные 
стандарты высшего образования

Svetlana I. Desnenko,
Doctor of Pedagogy, Professor,

Transbaikal State University 
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),

e-mail: desnenkochita@rambler.ru

The System of Methodical Preparation of Future Physics Teachers  
in the Conditions of the Implementation of New Educational Standards

The article reveals the system of methodical preparation of the future teacher of physics, carried out under the 
conditions of implementation of the Federal state educational standard of higher education in the direction 44.03.05 
Teacher education. The contents of this system at the component level (the learning objectives, the content of the 
educational material, methods, tools, forms of organization of teaching, assessment (results) of the educational 
process) is conceptualized in accordance with the theoretical and practical bases of its implementation at the level 
approaches (system, competence, personality-activity, contextual), models, principles, in the aspect of the challenges 
currently facing the system of the higher pedagogical education. Two models of the system: the structural model and 
the layer model are discussed in detail. It is proved that the basis of methodical preparation system of the future 
teacher of physics is discipline “Methods of teaching subjects (physics)”. The article provides a detailed description 
of the discipline (goals and objectives, principles of content selection and organization of educational material, the 
organization features of the educational process). The article describes the purposes and essence of control types 
(preliminary, current, mid-term, final), which are used in the framework of the discipline “Methods of teaching subjects 
(physics)” for estimating the level of formation of students’ professional competencies. The article offers further 
actions for improving the system: accounting requirements of professional teacher standard and regional labor 
market demands with regard to all components of the system of methodical preparation of the future teacher of 
physics, designing educational outcomes (professional competences) based on consideration of all stakeholders 
(the person, the employer, the state, society), the development of professional competencies passports proposed by 
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employers, the criteria and indicators, the identifying shapes, the means of assessment of professional competence, 
allowing to determine the effectiveness of the system of methodical preparation of the future teacher of physics.

Keywords: methodical preparation system, future teacher of physics, new educational standards of higher 
education

Вводная часть. Введение в образователь-
ный процесс российских вузов стандартов ново-
го поколения (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образова-
ния – ФГОС ВО) актуализировало проблему учё-
та изменившихся требований к образованию 
учителя как будущего специалиста. В настоящее 
время в образовательных организациях востре-
бован педагог нового типа, способный успешно, 
творчески работать в современной постоянно из-
меняющейся школе. В связи с этим перед систе-
мой высшего педагогического образования стоят 
проблемы, связанные:  с сопряжением стандар-
тов (ФГОС ВО и Профессионального стандарта 
педагога), с учётом требований Национальной 
рамки квалификаций, с удовлетворением требо-
ваний к выпускникам всех заинтересованных 
сторон (личность, работодатель, государство, 
общество), с новым пониманием результатов 
профессионального образования. Это требует 
переориентации образовательной программы, 
направленной на подготовку будущих учителей, 
в том числе будущих учителей физики, в части 
целей образования, представлений об образова-
тельных результатах, интерпретации содержа-
ния образования, организационных форм обра-
зовательного процесса. 

Требует пересмотра и сложившаяся систе-
ма методической подготовки будущего учителя 
физики. В период обучения в вузе будущим учи-
телям физики необходимо научиться самостоя-
тельно применять усвоенные знания и способы 
действия в новых условиях, осуществлять пе-
ренос усвоенного на решение новых учебных и 
практических задач, т. е. быть готовыми в буду-
щей профессиональной деятельности выпол-
нять не воспроизводящую, а преобразующую 
продуктивную деятельность. Это позволит вы-
пускникам как будущим специалистам быть кон-
курентно способными, востребованными на 
рынке труда. 

Данные о методологии и методике ис-
следования. Содержание методической подго-
товки будущего учителя физики должно быть 
осмыслено в соответствии с теоретическими и 
практическими основами реализации системы 
данной подготовки на уровне подходов (систем-
ного, компетентностного, личностно-деятель-
ностного, контекстного) [1], моделей, принци-
пов; в аспекте проблем, стоящих перед систе-
мой высшего педагогического образования, 
обозначенных ранее в статье.   

Результаты исследования. Рассмотрим и 
проведём анализ системы методической подго-
товки будущего учителя физики, осуществляе-
мой в настоящее время в Забайкальском госу-
дарственном университете, в условиях реали-
зации ФГОС ВО.  

Система методической подготовки будуще-
го учителя физики (методическая система) на-
правлена на подготовку будущего учителя фи-
зики к реализации образовательного процесса в 
школе в области физического образования, ос-
новными компонентами которой считаются цели 
обучения, содержание учебного материала, ме-
тоды, средства, формы организации обучения, 
оценка (результаты) осуществлённого учебного 
процесса.

Компоненты методической системы много-
образны при условии соблюдения определён-
ных требований к ним: адекватности целям под-
готовки на основе учёта компетенций, заявлен-
ных в ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Педа-
гогическое образование [10] и в Профессио-
нальном стандарте педагога [11]; отражения 
процессов, происходящих в науке (фундамен-
тализация, интеграция и взаимодействие наук, 
различные формы познания и методы исследо-
вания); соответствия тенденциям гуманизации, 
демократизации образовательного процесса с 
учётом личностно ориентированного подхода к 
обучению; обеспечение условий для самостоя-
тельной деятельности студентов по достиже-
нию целей подготовки; сочетания традиционных 
и инновационных форм, методов, средств обу-
чения, направленных на формирование про-
фессиональных компетенций; использования 
системы оценочных средств сформированно-
сти профессиональных компетенций будущего 
учителя физики. 

Цели методической подготовки будущего 
учителя физики разбиваются на две группы в 
соответствии с определением сущности данной 
подготовки как взаимосвязанных, взаимодопол-
няемых и взаимообусловленных процессов:  
1) овладение студентом основами методиче-
ской деятельности, включающей формирова-
ние компетенций, знаний, умений  в области 
методики обучения физике, результатом кото-
рого является готовность к данной деятельно-
сти; 2) подготовка будущего учителя физики к 
исследовательской деятельности по пробле-
мам школьного физического образования, ре-
зультатом которой является сформированность 
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исследовательских умений обобщённого харак-
тера.

Особенности методической системы заклю-
чаются в следующем: единство общепедагоги-
ческой и методической подготовки; взаимодо-
полнительность и взаимообусловленность от-
дельных компонентов методической системы;  
взаимообусловленность, взаимодополнитель-
ность составляющих пропедевтической и специ-
альной, целенаправленной подготовки; откры-
тость системы методической подготовки буду-
щего учителя физики;  динамический характер 
подготовки будущего учителя физики.

Методическая подготовка будущего учите-
ля физики как система должна обладать це-
лостностью и включать все виды подготовки: 
теоретическую, практическую, исследователь-
скую.

В структуре системы методической подго-
товки будущего учителя физики можно выделить 
пропедевтическую подготовку, содержащую об-
щекультурную, психолого-педагогическую, пред-
метно-образовательную составляющие, а также 
целенаправленную методическую подготовку, 
включающую теоретическую, практическую и ис-
следовательскую составляющие. Структура си-
стемы методической подготовки будущего учите-
ля физики представлена на схеме.

Структурная модель системы методической подготовки 
будущего учителя физики

Общекультурная составляющая пропедев-
тической подготовки  основывается на знаниях 
в области культурологии, философии, социоло-
гии и т. п., полученных студентами при изучении 
курсов «Культурология», «Философия»,  «Соци-
ология» и др. 

Основу психолого-педагогической состав-
ляющей представляют компетенции, знания и 
умения в области психологии и педагогики, 
сформированные у студентов при изучении кур-
сов «Психология», «Педагогика». 

Предметно-образовательная составляю-
щая представлена компетенциями, знаниями, 
умениями, приобретёнными студентами при из-
учении фундаментальных курсов («Общая и 

экспериментальная физика», «Теоретическая 
физика»(, а также элективных предметных кур-
сов («Физика природных явлений», «История 
физики», «Актуальные проблемы науки физи-
ки», «Методы познания в науке», «Интеграцион-
ные процессы в естественно-научном образо-
вании», «Физика в современной физической 
картине мира» и т. п.), содержание которых со-
ставляет, в том числе, физический ценностно 
ориентированный материал (например, обще-
культурная составляющая курса физики; регио-
нальный компонент содержания физического 
образования; материал, содержащий философ-
ско-методологические, историко-научные и дру-
гие знания).

Содержание теоретической составляющей 
целенаправленной подготовки определяют ком-
петенции, знания и умения, которыми студенты 
овладевают при рассмотрении вопросов норма-
тивной дисциплины ФГОС ВО «Методика обуче-
ния предметам (физика)», наличие у будущих 
учителей физики направленности на ценности 
образования в области методики обучения фи-
зике и на ценности профессии учителя физики. 
Основу теоретической составляющей целена-
правленной подготовки представляют, в том 
числе, компетенции, знания и умения, получен-
ные студентами при изучении элективных мето-
дических курсов («Методика и техника совре-
менного физического эксперимента», «Практи-
кум по решению физических задач», «Развитие 
учащихся при обучении физике в школе», «Тех-
нологии личностно ориентированного обучения 
физике в школе», «Современные образова-
тельные технологии в физико-математическом 
образовании», «Современные средства оцени-
вания результатов обучения в физико-матема-
тическом образовании», «Руководство проек-
тно-исследовательской деятельностью учащих-
ся во внеурочной работе», «Современный урок 
физики в школе» и т. п.). Содержание электив-
ных курсов дополняет и расширяет содержание 
нормативного курса «Методика обучения пред-
метам (физика)». Тематика элективных методи-
ческих курсов составлена с учётом пожеланий 
работодателей  (учителя физики, завучи и ди-
ректора школ). 

Компетенции, знания и умения, полученные 
студентами при осуществлении   теоретической 
составляющей подготовки, будущие учителя 
физики реализуют в процессе  педагогической 
практики на IV и V курсах (практическая составр-
ляющая подготовки). 

Основу исследовательской составляющей 
пред ставляют компетенции, знания, умения, при-
обретённые студентами при изучении дисциплины 
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«Основы исследований в физико-математиче-
ском образовании», а также при выполнении 
специальных заданий исследовательского ха-
рактера, предлагаемых студентам в рамках дис-
циплины «Методика обучения предметам (физи-
ка)», элективных методических курсов [2]. Иссле-
довательская составляющая целенаправленной 
подготовки способствует творческому осмысле-
нию студентами как будущими учителями физи-
ки собственной деятельности по подготовке к 
реализации процесса обучения школьников фи-
зике, их творческой самореализации. Содержа-
ние данной составляющей направлено на орга-
низацию творческой работы будущих учителей 
физики, результатом которой может быть, напри-
мер, создание собственной авторской педагоги-
ческой системы по проблемам обучения физике 
учащихся в школе.

Структурная модель системы методической 
подготовки будущего учителя физики должна 
быть дополнена уровневой моделью, раскрыва-
ющей содержательный, организационно-про-
цессуальный и личностный аспекты подготовки, 
а также специфику подготовки будущих учите-
лей физики.

Рассмотрим более подробно уровневую мо-
дель системы методической подготовки буду-
щего учителя физики. При построении данной 
модели мы опирались на модель подготовки 
студентов к преподаванию физики в дифферен-
цированной школе, предложенную Н. С. Пуры-
шевой [8], а также на уровневую модель подго-
товки будущего учителя физики к осуществле-
нию исследовательской деятельности  [2]. 

Уровневая модель системы методической 
подготовки будущего учителя физики, представ-
ленная на аспектном уровне, имеет обобщён-
ный характер. В данной модели выделены три 
аспекта: содержательный, организационно-про-
цессуальный, личностно-уровневый.

Содержательный аспект подготовки пред-
ставлен блоками проблем, составляющих со-
держание методической подготовки будущего 
учителя физики: цели и задачи методической 
подготовки будущего учителя физики; теорети-
ческие основы методики обучения физике (об-
щие и частные вопросы методики обучения фи-
зике), школьный физический эксперимент. 

Организационно-процессуальный аспект под-
готовки позволяет определить возможности ор-
ганизации методической подготовки будущего 
учителя физики посредством системы учебных 
занятий, при выполнении аудиторной и внеау-
диторной самостоятельной работы, в ходе пе-
дагогической практики, при написании курсовых 
и выпускных квалификационных работ и т. п.

Кроме того, организационно-процессуальный 
аспект подготовки даёт возможность выявить 
особенности организации процесса овладения 
студентами основами методической деятельно-
сти. К данным особенностям отнесены модуль-
но-рейтинговая система организации образова-
тельного процесса и выстраивание каждым сту-
дентом индивидуальной образовательной тра-
ектории. 

Личностно-уровневый аспект подготовки по-
зволяет рассматривать методическую подготов-
ку будущего учителя физики с учётом личност-
ных особенностей студентов. Это даёт возмож-
ность каждому студенту овладеть основами ме-
тодической и исследовательской деятельности 
по проблемам школьного физического образова-
ния, способствует формированию методических, 
исследовательских умений обобщённого харак-
тера будущего учителя физики на достаточном 
уровне, соответствующем его личностному по-
тенциалу, интересам и потребностям. 

Организационно это возможно в том слу-
чае, если методическая подготовка будущего 
учителя физики имеет уровневый характер: 
уровень общей базовой  подготовки (I уровень) – 
в рамках нормативных дисциплин ФГОС ВО; 
уровень групповой подготовки (II уровень) – в 
рамках методической специализации за счёт 
элективных курсов методического характера, 
выполнение заданий творческого характера во 
время педагогической практики студентов на IV 
и V курсах; уровень индивидуальной подготовки 
(III уровень) – организация работы учебно-исо-
следовательского характера с отдельными сту-
дентами при выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Таким образом, дан-
ная модель имеет личностно ориентированный 
характер, т. к. студент как будущий учитель фи-
зики является субъектом обучения и собствен-
ного развития.

В соответствии с уровневой моделью, опи-
санной ранее,  методическая подготовка буду-
щего учителя физики, реализуемая в Забай-
кальском государственном университете, имеет 
уровневый характер. Уровень общей базовой 
подготовки (I уровень) реализуется в рамках 
нормативной дисциплины ФГОС ВО «Методика 
обучения предметам (физика») и дисциплины 
«Основы исследований в физико-математиче-
ском образовании». Уровень групповой подго-
товки (II уровень) –  в рамках методической 
специализации за счёт элективных методиче-
ских курсов, перечисленных ранее в статье; при 
выполнении творческих заданий во время педа-
гогической практики студентов. Уровень инди-
видуальной подготовки (III уровень) реализует-
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ся на основе организации работы учебно-иссле-
довательского характера с отдельными студен-
тами при выполнении курсовых и выпускных 
квалификационных работ по проблемам школь-
ного физического образования. Организацион-
ную основу методической подготовки будущего 
учителя физики составляют личностно ориенти-
рованные технологии [3]. Программы дисци-
плин «Методика обучения предметам (физи-
ка)», «Основы исследований в физико-матема-
тическом образовании», элективных методиче-
ских курсов опубликованы в учебно-методиче-
ском пособии [4], учебном пособии [5], сборнике 
программ [6].

На первом уровне (уровне общей базовой 
подготовки) предполагается формирование 
компетенций, знаний и умений по проблемам 
школьного физического образования у всех сту-
дентов. На втором уровне (уровне групповой 
подготовки) происходит дальнейшее формиро-
вание компетенций, постепенное расширение 
знаний и умений по проблемам школьного фи-
зического образования, их творческого приме-
нения в нестандартных новых ситуациях у ча-
сти студентов, проявивших повышенный инте-
рес к данным проблемам. На третьем уровне 
осуществляется индивидуальная подготовка 
студентов к реализации проблем школьного фи-
зического образования при написании курсовых 
и выпускных квалификационных работ. Творче-
ская работа студентов на третьем уровне за-
ключается в создании собственной авторской 
методической системы. Это может быть разра-
ботка программы деятельности учителя физики 
по формированию универсальных учебных дей-
ствий у школьников при обучении физике в шко-
ле; создание системы личностно ориентирован-
ных уроков; научно-методический анализ темы 
школьного курса физики, в основу которого по-
ложен индивидуально-личностный подход; про-
ектирование и конструирование собственной 
технологии личностно ориентированного обуче-
ния физике в школе и т. д. 

Как было сказано ранее, основу системы 
методической подготовки будущего учителя фи-
зики составляет нормативная дисциплина «Ме-
тодика обучения предметам (физика)». Рассмо-
трим более подробно данную дисциплину.

Организация образовательного процесса в 
рамках дисциплины «Методика обучения пред-
метам (физика)» направлена на реализацию 
предметных и личностных целей, представ-
ленных далее: 

1) предметные цели – овладение науч-
но-педагогическим аппаратом и ценностными 
ориентациями в области методики обучения и 

воспитания физике; овладение знаниями о со-
держании и организации образовательного про-
цесса по физике в общеобразовательных орга-
низациях и о содержании видов профессио-
нальной деятельности учителя физики; форми-
рование уровня образованности, который соот-
ветствует личностному потенциалу студентов, 
интересам и потребностям, обеспечивает воз-
можность начала их профессиональной дея-
тельности как учителей физики;

2) личностные цели – развитие способно-
сти к логическому, аналитическому, критическо-
му мышлению; формирование готовности к са-
моразвитию; формирование личной ответствен-
ности в принятии решений; развитие общих 
способностей: общения и сотрудничества, точ-
ности и продуктивности в решении задач; со-
действие развитию личности будущего учителя 
физики, в частности развитию его личност-
но-профессиональной позиции как необходимо-
го условия эффективной организации образо-
вательного процесса по физике в школе.

Реализация целей осуществляется через 
ряд задач: формирование знания теоретиче-
ских основ методики обуче ния физике (целепо-
лагания, отбора и конструирования содержания 
физи ческого образования, технологий обучения 
физике и т. п.); формирование знания реализа-
ции теоретических основ в конкретной методике 
обучения физике (в целях, в содержании, в 
технологи ях обучения физике и т. п.); формиро-
вание видов профессиональной деятельности 
(конструирование образовательного  процесса 
по фи зике, предполагающее моделирование 
каждого элемента системы на разных уровнях 
её представлений; осуществление образова-
тельного процесса по физике; проведение пе-
дагогических исследований; осуществление 
рефлексии собственной деятельности).

При отборе содержания   дисциплины и ор-
ганизации учебного материала были учтены:

1) отражение процессов, происходящих в 
науке (фундаментализация, гуманизация, гума-
нитаризация, интеграция и взаимодействие 
наук, различных форм познания и методов ис-
следования);

2) идея достижения образованности по 
проблемам основ методики обучения физике, 
становления готовности к компетентному реше-
нию профессиональных задач в области школь-
ного физического образования, развития лич-
ностно-профессиональной позиции как необхо-
димого условия эффективной организации  об-
разовательного процесса по физике в школе;

3) соответствие значению методологиче-
ских знаний в сфере науки, практики, исследова-
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тельской деятельности функциям этих знаний 
(научно-теоретическая, мировоззренческая, цен-
ностно-ориентационная, конструктивная, прогно-
стическая, рефлексивная функции).

В качестве регуляторов отбора содержания 
и организации учебного материала дисциплины 
выступают принципы, которые опираются на 
стандарты (ФГОС ВО по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование и Профессио-
нальный стандарт педагога), содержащие тре-
бования к уровню подготовки будущего педаго-
га: ориентация на готовность к ведению методи-
ческой деятельности в условиях современных 
тенденций развития школьного образования, в 
том числе школьного физического образования. 
Охарактеризуем данные принципы: 

– определяющим организационным прин-
ципом построения учебной, учебно-профессио-
нальной, исследовательской деятельности яв-
ляется формирование устойчивого побудитель-
ного мотива к ведению самостоятельной мето-
дической, исследовательской работы в каче-
стве учителя физики на основе и посредством 
реализации идей личностно ориентированного 
образования, с включением различных органи-
зационных форм обучения;

– существенным является содержательная 
и процессуальная интеграция основных направ-
лений подготовки будущего учителя физики: 
подготовка будущего учителя по базовой дисци-
плине (физика), а также по психолого-педагоги-
ческим дисциплинам;

– учёт принципа фундаментализации по-
зволяет осуществлять концентрацию учебного 
материала вокруг основных идей, составляю-
щих содержательное ядро курса;

– реализация принципа гуманизации обу-
словливает диалогичность педагогического про-
цесса как одного из условий его регулирования 
средствами познания и самопознания, органи-
зации и самоорганизации, контроля и самокон-
троля; диалогичность учебного  материала ори-
ентирует студентов на сопоставление различ-
ных точек зрения, позиций при осуществлении 
ими учебной, учебно-профессиональной, ис-
следовательской деятельности в процессе обу-
чения;

– реализация принципа гуманитаризации 
проявляется в обосновании ценностных осно-
ваний теоретических построений в аспекте про-
блем школьного физического образования, в 
развитии рефлексии будущих учителей при ор-
ганизации учебной, учебно-профессиональной, 
исследовательской деятельности;

– принцип практико-ориентированности (тех-
нологичности) направлен на реализацию мето-
дологической взаимосвязи науки и практики;

– учёт принципа целостности курса предпо-
лагает обеспечение единства отдельных его ча-
стей, преемственности идей, взаимосвязи ос-
новных понятий, связей с другими дисциплина-
ми (физикой, психологией, педагогикой и други-
ми дисциплинами);

– модульный принцип проектирования ори-
ентирует на выде ление в целостном курсе обя-
зательных единиц содержания, характер связи 
между которыми может быть различным;

– реализация принципа вариативности до-
пускает введение в содержание дополнитель-
ных элементов и выстраивание единиц содер-
жания в авторской логике;

– принцип уровневой дифференциации ори-
ентирован на максимальный учёт индивидуаль-
ных особенностей профессионального станов-
ления студента как будущего учителя физики, 
предполагает возможность освоения учебного 
материала на разных уровнях (базовый, повы-
шенный,  углублённый).

 Содержание дисциплины «Методика обу-
чения предметам (физика)», отобранное в соот-
ветствии с перечисленными ранее принципами, 
предусматривает ознакомление студентов с те-
оретическими основами методики обучения фи-
зике; с логикой и методами педагогического ис-
следования, используемыми при рассмотрении 
проблем школьного физического образования; 
предполагает развитие у студентов методиче-
ской деятельности через формирование у них 
методических умений, исследовательской дея-
тельности – через формирование исследова-
тельских умений обобщённого характера.

Организация образовательного процесса в 
рамках дисциплины «Методика обучения пред-
метам (физика)» на лекционных, семинарско- 
практических, лабораторных занятиях, при вы-
полнении студентами самостоятельной работы, 
направленных на реализацию методической 
подготовки будущего учителя физики, имеет ряд 
особенностей: 

1) модульно-рейтинговая организация об-
разовательного процесса; 

2) реализация идеи вариативности и уровне-
вой дифференциации при организации занятий; 

3) применение контекстного и личност-
но-деятельностного подходов к организации 
учебно-познавательной и учебно-профессио-
нальной деятельности студентов; 

4) осуществление на занятиях гибкого и ва-
риативного управления учебной деятельностью 
студента; 

5) проблематизация и диалогизация обра-
зовательного процесса;  

6) включение студентов в образовательный 
процесс как субъектов деятельности; 
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7) использование при организации образо-
вательного процесса на занятиях активных и 
интерактивных форм и методов обучения; 

8) включение в содержание занятий специ-
ального дидактического средства – комплекса 
учебно-методических заданий (УМЗ); 

9) осуществление студентами на занятиях 
рефлексии, самооценки.

Раскроем данные особенности.
1. Модульно-рейтинговая система орга-

низации образовательного процесса. 
Основная цель модульно-рейтинговой си-

стемы организации образовательного процесса 
заключается в наиболее эффективной реализа-
ции методической подготовки будущего учителя 
физики в области школьного физического обра-
зования и создании наиболее благоприятных 
условий развития личности студента как буду-
щего учителя физики. Это возможно за счёт 
включения каждого студента в учебную дея-
тельность на занятиях на уровне интеллекту-
альной, социальной активности с учётом вы-
страивания индивидуальной образовательной 
траектории, что позволяет каждому студенту 
достичь того уровня методической подготовки в 
области школьного физического образования, 
который соответствует его личностному потен-
циалу, интересам и потребностям. 

2. Реализация идеи вариативности и 
уровневой дифференциации при организации 
занятий. 

Реализация идеи вариативности позволяет 
студентам на занятиях  выбирать собственную 
траекторию изучения материала. В соответ-
ствии с идеей уровневой дифференциации обу-
чающимся предлагается изучать материал на  
базовом, повышенном и углублённом уровнях.

3. Применение контекстного и личност-
но-деятельностного подходов к организации 
учебно-познавательной и учебно-профессио-
нальной деятельности студентов. 

Как известно, учебно-познавательная и учеб-
но-профессиональная деятельность студента 
имеет специфические черты: потенциально 
творческий характер; трёхкомпонентную струк-
туру (цели и задачи, средства и способы реше-
ния поставленных задач, анализ и оценка дей-
ствий) [7]; содержание, направленное на реали-
зацию основной цели – содействие становле-
нию профессиональной компетентности буду-
щего учителя как способности решать различ-
ные профессиональные задачи на основе овла-
дения методическими умениями, методами и 
приёмами методической деятельности. В соот-
ветствии с этим применение на занятиях техно-
логий контекстного обучения, личностно ориен-

тированных технологий способствует активиза-
ции творческого характера деятельности сту-
дента, развитию творческой личности будущего 
учителя физики, предоставляет ему  возможно-
сти для саморазвития и самореализации. 

4. Осуществление на занятиях гибкого и 
вариативного управления учебной деятельно-
стью студента.

Гибкое и вариативное управление учебной 
деятельностью студента направлено на овла-
дение основами методической деятельности, 
на подготовку будущего учителя физики к иссле-
довательской деятельности по проблемам 
школьного физического образования. Это пред-
полагает создание условий для развития у сту-
дентов методической культуры, профессио-
нально-значимых качеств личности, необходи-
мых для успешной профессиональной деятель-
ности как будущих учителей физики, ценност-
ных ориентаций и ценностных отношений к 
проблемам школьного физического образова-
ния через включение формируемых у студентов 
методических умений, исследовательских уме-
ний обобщённого характера в контекст будущей 
профессиональной деятельности. 

5. Проблематизация и диалогизация обра-
зовательного процесса. 

Разрешение проблемной ситуации, исполь-
зуемой на занятиях, обусловливает начало ак-
тивной мыслительной деятельности, проявле-
ний самостоятельности у студентов. Часто ре-
шение проблемы приводит к оригинальным, 
нестандартным способам деятельности и ре-
зультату. Диалогичность позволяет студентам 
на занятиях  в процессе выполнения заданий 
вступать в диалог как с собственным Я, так и с 
другими студентами, с преподавателем.

6. Включение студентов в образователь-
ный процесс как субъектов деятельности. 

Будущие учителя физики должны включать-
ся  в образовательный процесс на занятиях как 
субъекты учебной деятельности, что способ-
ствует установлению субъект-субъектных отно-
шений между студентами, преподавателем и 
студентами, соответственно, и активизации по-
знавательной деятельности обучающихся. 

7. Использование при организации образо-
вательного процесса на занятиях активных и 
интерактивных форм и методов обучения.

При изучении теоретического материала 
дисциплины «Методика обучения предметам 
(физика)» следует применять активные и инте-
рактивные формы обучения (проблемная лек-
ция, лекция-конференция, лекция-пресс-кон-
ференция и т. п.). На семинарско-практических 
занятиях необходимо использовать следующие 
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активные и интерактивные формы обучения: 
имитационно-игровое моделирование, семи-
нар-дискуссию, семинар-исследование, защиту 
исследовательских проектов, решение ситуаци-
онных методических задач, представленных в 
кейсе конкретной тематики,  разработку, обо-
снование и защиту программы конкретного пе-
дагогического исследования по актуальным 
проблемам физического образования и др. На 
лабораторных занятиях студентам можно пред-
ложить включение различных видов физическо-
го эксперимента в урок, при этом целесообраз-
но применять технологию проектного обучения. 
Итоговое занятие рекомендуется проводить в 
форме деловой игры, когда каждый студент, вы-
ступая в роли учителя физики, показывает 
фрагмент урока физики с включением школьно-
го физического эксперимента. 

Применение активных и интерактивных 
форм и методов обучения способствует форми-
рованию профессиональных компетенций, про-
цессу личностного и профессионального само-
развития будущего учителя физики, их личност-
но-профессиональной самореализации как 
компетентных творческих личностей, способ-
ных к активному совершенствованию и себя, и 
действительности. 

8. Включение в содержание занятий ком-
плекса учебно-методических заданий (УМЗ). 

На занятиях необходимо применять ком-
плекс учебно-методических заданий (УМЗ) как 
специальное дидактическое средство, обеспе-
чивающее целенаправленную подготовку буду-
щего учителя физики к методической деятель-
ности через формирование у него методических 
умений, а также к исследовательской деятель-
ности по проблемам школьного физического об-
разования через формирование исследова-
тельских умений обобщённого характера.

9. Осуществление студентами на заня-
тиях рефлексии, самооценки. 

При проведении занятий следует предла-
гать студентам специальные программы диагно-
стики, вопросы рефлексивного характера с це-
лью  проведения рефлексии и самооценки каж-
дым студентом собственной методической под-
готовки в области школьного физического обра-
зования. Систематическое проведение рефлек-
сии и самооценки позволяет студентам самосто-
ятельно анализировать и корректировать запла-
нированные цели, направленные на овладение 
методической деятельностью, а также проводить 
сравнение запланированных и реализованных 
целей, осуществлять самооценку собственной 
деятельности.

Как было сказано ранее, одним из основ-
ных компонентов системы методической подго-

товки будущего учителя физики является оцен-
ка (результаты) осуществлённого учебного про-
цесса. В соответствии с ФГОС ВО у будущего 
учителя физики, в первую очередь, следует 
оценивать профессиональные компетенции. 
Оценивание уровня сформированности про-
фессиональных компетенций у студентов сле-
дует осуществлять с опорой на различные виды 
контроля: предварительный, текущий, рубеж-
ный, итоговый. 

Рассмотрим цели и сущность перечислен-
ных ранее видов контроля, применяемых в рам-
ках дисциплины «Методика обучения предме-
там (физика)».

Цель предварительного контроля – фикси-
рование начального уровня подготовки обучаю-
щегося, в том числе при обучении в рамках дис-
циплин «Педагогика», «Психология», име ю щи х-
ся у него знаний и умений, связанных с предсто-
ящей деятельностью. Данный вид контроля 
имеет большое значение для определения по-
знавательных возможностей студентов и осу-
ществления индивидуализации и дифференци-
ации обучения; для диагностики исходного со-
стояния обученности студента с целью отсле-
живания его дальнейшего продвижения в обу-
чении (дина мики обученности). 

Цель текущего контроля – систематиче-
ская проверка и оценка образовательных ре-
зультатов обучающегося по конкретным темам 
на отдельных занятиях, регулярное управление 
учебной деятельностью обучаю щихся и её кор-
ректировка. Позволяет получать непрерывную 
информацию о ходе и качестве усвоения учеб-
ного материала и на основе этого оперативно 
вносить изменения в учебный процесс. 

Цель рубежного контроля – проверка проч-
ности усвое ния полученных знаний и приоб-
ретённых умений, т. к. он про водится через про-
должительный период времени. Рубежный кон-
троль осуществляется после изучения модуля, 
раздела и имеет целью систематизацию и обоб-
щение знаний студентов; обучение целостному 
видению крупного блока учебной информации и 
связанной с ней деятельности; диагностирова-
ние качества усвоения студентом структурных 
основ и взаимосвязей изученного раздела, его 
личностных образовательных приращений по 
выделенным ранее направлениям. 

Цель итогового контроля – выявление и 
оценивание знания, умения, компетентности 
обучающихся по дисциплине в целом. Итоговый 
контроль проводится в конце изучения дисци-
плины и предполагает комплексную проверку 
образовательных результа тов по всем ключе-
вым вопросам дисциплины. 
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Соответственно, система оценочных средств 
сформированности профессиональных компе-
тенций будущего учителя физики по  дисципли-
не «Методика обучения предметам (физика)» 
структурно должна включать четыре составля-
ющие: 1) оценочные средства для предвари-
тельного контроля; 2) оценочные средства для 
текущего контроля; 3) оценочные средства для 
рубежного контроля; 4) оценочные средства 
для итогового контроля. В фонд оценочных 
средств следует включать традиционные (кон-
трольные, лабораторные, практические рабо-
ты, устные и письменные опросы, зачёты, кол-
локвиумы, экзамены и т. п.) и инновационные 
(деловые, ролевые игры, стандартизированные 
тесты, кейс-стади, метод проектов, портфолио, 
разбор конкретных педагогических ситуаций, 
эссе и т. п.) формы аттестации. 

Для осуществления предварительного конт-
 роля целесообразно использовать следую щие 
формы аттестации: тесты, эссе. Для осущест-
вления текущего контроля необходимо при-
менять такие формы аттестации, как: методиче-
ские задачи, методические типовые задания, 
творческие методические задания, тестирова-
ние, групповые проекты, творческие задани-
я-суждения, эссе, кейсы, деловые игры, учеб-
ные дискуссии, ситуационно-имитационное мо-
делирование на основе практико-ориентиро-
ванной ситуации. Для осуществления рубежно-
го контроля следует использовать такие фор-
мы аттестации, как: защиту разработанного 
студентами педагогического проекта,  контроль-
ную работу, деловую игру (обобщающее заня-
тие), итоговое тестирование по модулю (разде-
лу), собеседование, проведение круглого стола. 
Для осуществления итогового контроля целе-
сообразно применять следующие формы атте-
стации: защиту портфолио, проведение экзаме-

на, включающего разработку и защиту науч-
но-методического анализа конкретной темы 
школьного курса физики.

Обсуждение результатов. Осмысление 
содержания методической подготовки будущего 
учителя физики в соответствии с теоретически-
ми и практическими основами реализации си-
стемы данной подготовки на уровне подходов, 
моделей, принципов, а также в аспекте проблем, 
стоящих перед системой высшего педагогиче-
ского образования, позволило наметить даль-
нейшие действия по совершенствованию дан-
ной системы. 

1. Применительно ко всем компонентам си-
стемы методической подготовки будущего учите-
ля физики (цели обучения, содержание учебного 
материала, методы, средства, формы организа-
ции обучения, оценка (результаты) осуществлён-
ного учебного процесса) следует учесть: требо-
вания Профессионального стандарта педагога, 
запросы регионального рынка труда, в частности 
запросы образовательных организаций, зару-
бежный опыт, в том числе требования, предъяв-
ляемые к педагогу в зарубежной школе (качества 
личности успешного педагога, способного обе-
спечивать достижение обучающимися нового ка-
чества образования) [9]. 

2. Особое внимание следует уделить проек-
тированию образовательных результатов (про-
фессиональных компетенций) на основе учёта 
всех заинтересованных сторон (личность, рабо-
тодатель, государство, общество), в связи с чем 
следует разработать паспорта профессиональ-
ных компетенций, предложенных работодате-
лями, критерии и показатели, выявить формы, 
средства оценки профессиональных компетен-
ций, позволяющие определить результатив-
ность системы методической подготовки буду-
щего учителя физики.
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Вводная часть. Современная система на-
чального общего образования в Российской Фе-
дерации использует большое количество про-
грамм для обучения и воспитания детей. Подхо-
ды к процессу образования и воспитания млад-
ших школьников весьма разнообразны, но ос-
новной целью этих программ является воспита-
ние доброго, умного, творческого человека, 

способного чутко относиться к людям, к окружа-
ющему миру, т. е. заложить основы настоящего 
человека. Данные задачи достигаются в про-
цессе литературного образования, качеству ко-
торого на сегодняшний день в России уделяется 
большое внимание. 

Вопросы подготовки будущих педагогов на-
чального общего образования к литературному 
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образованию младших школьников актуальны, но 
недостаточно освещены в литературе. Теорети-
ческие основы литературного образования обуча-
ющихся начальных классов рассматриваются в 
исследованиях И. Ф. Анненского, А. А. Гри горь-
ева, А. В. Дружинина, Д. А. Писарева и др.; мето-
дические аспекты описаны в трудах Г. И. Белень-
кого, В. Г. Маранцман, Н. Г. Молдавской, В. А. Ни-
кольского, В. П. Остро горского, Л. И. Поливано-
ва, Т. Д. Полозовой, З. Я. Рез, А. Я. Радкович, 
М. А. Рыб никовой, Н. Н. Светловской, М. А. Сне-
жевской, М. Н. Соколова, С. Я. Стоюнина, Л. В. То-
дорова, В. Ф. Чертова, Б. М. Эйхенбаума.

Главной целью литературного образования 
с введением Федерального государственного 
образовательного стандарта начального обще-
го образования (ФГОС НОО) является пробуж-
дение нравственного сознания, развитие лично-
сти, способной не только потреблять, но и соз-
давать культурные ценности. 

В связи с модернизацией начального обще-
го и высшего образования следует говорить о 
необходимости обновления содержания подго-
товки будущих учителей начальных классов, по-
этому в данной статье мы рассмотрим возмож-
ности дисциплины «Теоретические основы и 
технологии начального литературного образо-
вания» для подготовки студентов к литератур-
ному образованию младших школьников.

Данные о методологии и методике иссле-
дования. На современном этапе актуальным яв-
ляется компетентностный подход, согласно кото-
рому главным результатом образования должна 
стать готовность человека к эффективной и про-
дуктивной деятельности. Указанный подход под-
разумевает: формирование и развитие личност-
ного опыта; способность человека действовать в 
различных проблемных ситуациях [3]. Данный 
подход важен для нашего исследования и пото-
му, что в процессе подготовки у студентов фор-
мируются общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции, т. е. 
студент узнаёт и начинает понимать, какими 
умениями и способами деятельности он овла-
дел, к чему он готов [2].

Обсуждение и результаты исследова-
ния. В статье, посвящённой подготовке педаго-
гов начального общего образования к литера-
турному образованию младших школьников, 
мы опираемся на определение литературного 
образования, данное Т. В. Рыжковой: «Литера-
турное образование является одной из состав-
ляющих общего образовательного процесса, 
направленного на культурное развитие учени-
ков, но решает общие задачи своими средства-
ми» [3, с. 215]. 

В настоящее время можно выделить три 
основных подхода к определению концепции 
начального литературного образования. Сто-
ронники первого подхода игнорируют началь-
ную школу или отводят ей роль подготовитель-
ной ступени. Они считают, что систематическое 
литературное образование начинается в сред-
нем звене обучения [1, с. 129].

Второй подход связан с тенденцией интегра-
ции, стремлением разрушить границы между от-
дельными школьными предметами и дать детям 
целостное представление о мире. В рамках дан-
ного подхода разрабатываются курсы русской 
словесности, объединяющие развитие речи, обу-
чение чтению и русскому языку. Литературное 
чтение является составной частью курса. В цен-
тре внимания оказывается родной язык, его 
функционирование в речи. Художественное про-
изведение рассматривается с позиций речевой 
деятельности. Изучение литературы как отдель-
ного предмета ориентировано на освоение ду-
ховного содержания литературного творения и 
поэтому требует специфических методов худо-
жественного познания [1, с. 130].

Сторонники третьего подхода рассматрива-
ют начальное обучение как первый этап литера-
турного образования, стараются определить его 
специфику и его место в общем литературном 
образовании. Данный подход соответствует 
требованиям ФГОС НОО по литературному чте-
нию. В стандарте ставятся цели, отражающие 
идеи модернизации образования: развитие ху-
дожественно-творческих и познавательных спо-
собностей, эмоциональной отзывчивости при 
чтении художественных произведений, форми-
рование эстетического отношения к искусству 
слова; воспитание потребности в общении с ми-
ром художественной литературы [1, с. 130].

Литературное образование включает в себя 
следующие компоненты: опыт творческой дея-
тельности; читательские и речевые умения; зна-
ния о способах деятельности и о самом объекте 
восприятия – художественном или познаватель-
ном произведении, а также об объекте созда-
ния – тексте; приёмы анализа произведения; 
опыт эмоционально-оценочного отношения к 
миру; круг чтения [3, с. 254]. Все элементы со-
держания литературного образования находят-
ся во взаимосвязи, а их конкретная наполняе-
мость определяется содержанием, системой 
читательских и литературно-творческих умений.

Студенты – будущие учителя начальных 
классов – должны понимать сущность литера-
турного образования, знать его цели, задачи, 
компоненты. Для этого в учебном плане образо-
вательной программы по направлению «Педа-
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гогическое образование», профиль «Начальное 
образование», предлагается дисциплина «Тео-
ретические основы и технологии начального ли-
тературного образования».

Целями данной дисциплины являются: вве-
дение студентов в круг основных понятий тео-
рии литературы; вооружение студентов знания-
ми в области литературного процесса, детской 
литературы, её своеобразия, ознакомление 
младших школьников с художественными и на-
учно-познавательными произведениями, фор-
мирование школьника-читателя.

К результатам освоения дисциплины отно-
сятся:

1. Знать:
−	сущность, общественное назначение, 

особенности художественной литературы как 
формы отражения богатства и многообразия 
общественного бытия и общественного созна-
ния, выраженной через искусство слова;

−	принципы организации читательской дея-
тельности детей младшего школьного возраста; 

−	особенности восприятия и анализа лите-
ратурных текстов младшими школьниками; 

−	принципы анализа литературного произ-
ведения в начальной школе;

−	методику изучения младшими школьни-
ками художественных и научно-познавательных 
произведений;

−	определения и понятия из области теории 
литературы, детских книг; классификацию жан-
ров детского фольклора, специфику детской ли-
тературы; 

−	теорию формирования школьника-чита-
теля в современной школе.

2. Уметь:
−	использовать на практике технологии об-

учения детей чтению; 
−	решать методические задачи в области 

чтения;
−	учитывать особенности восприятия худо-

жественных текстов при составлении конспек-
тов уроков литературного чтения;

−	применять на практике литературоведче-
ские знания; 

−	разбираться в литературных произведе-
ниях из круга детского чтения;

−	писать аннотации на детские книги; 
−	организовывать уроки формирования 

школьника-читателя; 
−	владеть навыками культурно-социологи-

ческого, философского, психолого-педагогиче-
ского прочтения произведений детской литера-
туры.

В результате изучения данной дисциплины 
у студентов формируются следующие компе-
тенции:

– готовность сознавать социальную значи-
мость своей будущей профессии, обладать мо-
тивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности (ОПК-1);

– способность осуществлять обучение, вос-
питание и развитие с учётом социальных, воз-
растных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей обучающихся (ОПК-2);

– готовность к профессиональной деятель-
ности в соответствии с нормативно-правовыми 
актами сферы образования (ОПК-4);

– владение основами профессиональной 
этики и речевой культуры (ОПК-5);

– готовность реализовывать образователь-
ные программы по учебному предмету в соот-
ветствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК-1);

– способность использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2);

– способность решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

– способность проектировать образова-
тельные программы (ПК-8) [10, с. 6–7].

Для достижения указанных результатов 
предполагается изучение следующих разделов:

1. Литература как вид искусства. Законо-
мерности литературного процесса. Литератур-
ные роды, жанры и виды. Студенты знакомятся 
с  сущностью искусства, видами искусства, 
спецификой словесного искусства; эпосом, ли-
рикой, драмой – родовыми категориями художе-
ственной литературы; жанрами литературы. 

2. Художественное произведение как це-
лое. Автор и читатель. Данный раздел включает 
в себя несколько тем:

– единство формы и содержания. Автор и 
читатель. Реализация этого принципа в различ-
ных УМК по литературному чтению; 

– исходные литературоведческие положе-
ния, определяющие методику чтения и анализ 
художественного произведения в начальных 
классах; 

– процесс работы над художественным 
произведением. Анализ, содержание произве-
дения в единстве с его художественными осо-
бенностями.

3. Литература для детей и её своеобразие. 
История возникновения и развития детской лите-
ратуры. Студенты изучают мировые истоки дет-
ской литературы; историю возникновения и разви-
тия детской литературы; классификацию детской 
литературы (жанрово-тематическую, читательско- 
возрастную, художественно-функцио наль  ную). 



26

Ученые записки ЗабГУ. 2016. Том 11, № 6 

Они узнают о круге чтения детей, месте и роли 
детской литературы в современном начальном 
образовании; принципах отбора литературы для 
детей; детском фольклоре; народной и авторской 
сказке; тенденциях развития прозаических жан-
ров в детской литературе XIX в. 

4. Современные технологии формирования 
и развития навыка культурного чтения. Данный 
раздел предполагает рассмотрение следующих 
вопросов: 

– задачи овладения механизмом чтения и 
формирования читательских умений у младших 
школьников;

– современные программы литературного 
чтения. Принципы построения программ. Со-
держание и тематика чтения на каждом году об-
учения; 

– качество полноценного навыка чтения.
5. Младший школьник как читатель. Сту-

денты знакомятся с возрастными возможностя-
ми и особенностями восприятия книги ребёнком 
младшего школьного возраста; этапами форми-
рования школьника-читателя; становлением 
опыта самостоятельной работы с книгой. 

6. Особенности восприятия и анализа лите-
ратурных текстов младшими школьниками. В 
данном разделе изучаются вопросы психологи-
ческих особенностей восприятия художествен-
ных произведений младшими школьниками; 
своеобразия чтения научно-познавательных 
произведений; специфики уроков литературно-
го чтения.

Для подготовки к литературному образова-
нию младших школьников студенты должны ов-
ладеть технологией продуктивного чтения, со-
стоящей из трёх этапов работы с художествен-
ным произведением [7]:

1) работа с текстом до чтения: антиципация 
(предвосхищение, предугадывание предстояще-
го чтения); постановка целей урока с учётом об-
щей готовности учащихся к работе: учебной, мо-
тивационной, эмоциональной, психологической;

2) работа с текстом во время чтения: пер-
вичное чтение текста; выявление первичного 
восприятия, совпадений первоначальных пред-
положений учащихся с содержанием, эмоцио-
нальной окраской прочитанного текста; перечи-
тывание текста; медленное «вдумчивое» по-
вторное чтение; анализ; постановка уточняю-
щих вопросов к смысловым частям текста; бе-
седа по содержанию в целом; обобщение про-
читанного; выразительное чтение;

3) работа с текстом после чтения: смысло-
вая беседа по тексту; коллективное обсуждение 
прочитанного, дискуссия; соотнесение чита-
тельских интерпретаций произведения с автор-

ской позицией; выявление и формулирование 
основной идеи текста или совокупности его 
главных смыслов.

Студенты овладевают указанной техноло-
гией, осваивая все её этапы. Для этого они гото-
вят фрагменты уроков, технологические карты 
уроков литературного чтения, «проигрывают» 
их на занятиях. Таким образом, они расширяют 
опыт своей творческой деятельности и круг соб-
ственного чтения; развивают собственные чита-
тельские и речевые умения; получают знания о 
способах деятельности и о художественном или 
познавательном произведении; знакомятся с 
приёмами анализа произведения; получают 
опыт эмоционально-оценочного отношения к 
миру, т. е. повышают уровень своего литератур-
ного образования.

По дисциплине «Теоретические основы и 
технологии начального литературного образо-
вания» опубликована рабочая тетрадь (соста-
витель А. В. Курганская) [4], в которой содер-
жатся вопросы для обсуждения и практические 
задания. В процессе изучения данного предме-
та студенты выполняют задания для самостоя-
тельной работы: проводят литературоведче-
ский анализ детского произведения; ведут сло-
варик литературоведческих терминов, чита-
тельский дневник, в который записывают прочи-
танные произведения; выполняют самоанализ 
освоения круга детского чтения, в котором си-
стематизируют прочитанные произведения по 
времени написания, темам, жанрам; составля-
ют хронологические таблицы по развитию дет-
ской литературы в России.  

Подготовка ответов на вопросы обеспечи-
вает усвоение теоретического материала по 
разделам дисциплины. Выполнение заданий 
для самостоятельной работы способствует 
формированию у студентов методических уме-
ний и профессиональных компетенций, необхо-
димых для работы в школе. 

Одним из требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта на-
чального общего образования является «фор-
мирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлеж-
ности; формирование ценностей многонацио-
нального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценност-
ных ориентаций». В связи с этим опубликовано 
учебно-методическое пособие А. В. Курганской 
«Произведения забайкальских писателей и поэ-
тов на уроках литературного чтения в началь-
ной школе» [2], в котором рассмотрено творче-



27

Теория и методика профессионального педагогического образования

ство детских писателей Забайкальского края, 
предложены вопросы и задания для самостоя-
тельной работы студентов, которые обеспечи-
вают расширение краеведческих знаний, фор-
мирование чувства гордости за свою малую Ро-
дину, ценностей многонационального россий-
ского общества. Раздел «Писатели и поэты За-
байкальского края» посвящён описанию жизни 
и творчества известных детских писателей и 
поэтов Забайкальского края: Г. Р. Граубина, 
Н. В. Никонова, Н. В. Ярославцева, А. Г. Озор-
ниной, В. Б. Лавринайтиса, Ж. Б. Балданжабо-
на и других. В разделе «Уроки литературного 
чтения по произведениям забайкальских писа-
телей и поэтов» предлагаются фрагменты уро-
ков литературного чтения.

Работая с данным учебным изданием, сту-
денты знакомятся с писателями и поэтами За-

байкалья, историей родного края; выполняют 
задания для самостоятельной работы: готовят 
сообщение о жизни и творчестве забайкальских 
писателей и поэтов, книжные выставки, анноти-
рованные списки литературы; анализируют про-
изведения писателей Забайкалья, готовят те-
сты, кроссворды, контрольные работы по их 
творчеству; пишут рецензии на их рассказы, по-
вести; проектируют уроки и внеклассные меро-
приятия по произведениям писателей и поэтов 
Забайкалья.

Заключение. В результате у студентов 
формируются общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции. Обобщая сказан-
ное, приведём в таблице задания, предлагае-
мые студентам при изучении разделов дисци-
плины для формирования компетенций и лите-
ратурного образования студентов.

Формирование компетенций при изучении отдельных разделов дисциплины  
«Теоретические основы и технологии начального литературного образования»

Раздел и содержание 
программы

Компоненты литературного  
образования Вид задания Формируемые 

компетенции
Литература как вид ис-
кусства. Закономерно-
сти литературного про-
цесса. Литературные 
роды, жанры и виды

1. Опыт эмоционально-оценочного 
отношения к миру.
2. Знания о способах деятельности и 
о художественном или познаватель-
ном произведении, тексте

1. Словарик литературоведческих 
терминов.
2. Аннотированные списки литера-
туры.
3. Тесты, кроссворды, контрольные 
работы

ОПК-1
ОПК-4
ОПК-5

Художественное произ-
ведение как целое. Ав-
тор и читатель

1. Опыт творческой деятельности.
2. Читательские и речевые умения.
3. Опыт эмоционально-оценочного 
отношения к миру

1. Словарик литературоведческих 
терминов.
2. Аннотированные списки литера-
туры.
3. Литературоведческий анализ 
детского произведения

ОПК-1
ОПК -4
ОПК-5

Литература для детей и 
её своеобразие. Исто-
рия возникновения и 
развития детской лите-
ратуры

1. Опыт творческой деятельности.
2. Читательские и речевые умения.
3. Знания о способах деятельности и 
о художественном или познаватель-
ном произведении, о тексте.
4. Приёмы анализа произведения.
5. Опыт эмоционально-оценочного 
отношения к миру.
6. Круг чтения

1. Читательский дневник.
2. Самоанализ освоения круга дет-
ского чтения.
3. Хронологические таблицы по 
развитию детской литературы в 
России

ОПК-1
ОПК-4
ОПК-5

Современные техноло-
гии формирования и 
развития навыка куль-
турного чтения

1. Опыт творческой деятельности.
2. Читательские и речевые умения.
3. Знания о способах деятельности и 
о художественном или познаватель-
ном произведении, о тексте.
4. Приёмы анализа произведения.
5. Опыт эмоционально-оценочного 
отношения к миру

1. Фрагменты уроков.
2. Технологические карты уроков.
3. Внеклассные мероприятия.
4. Картотека упражнений для фор-
мирования качеств полноценного 
навыка чтения

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-8

Младший школьник как 
читатель

1. Опыт творческой деятельности.
2. Читательские и речевые умения.
3. Знания о способах деятельности и 
о художественном или познаватель-
ном произведении, о тексте.
4. Приёмы анализа произведения.
5. Опыт эмоционально-оценочного 
отношения к миру.
6. Круг чтения

1. Сообщение о жизни и творчестве 
забайкальских писателей и поэтов.
2. Книжные выставки.
3. Рецензии на детские произведе-
ния

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-8
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Окончание таблицы
Раздел и содержание 

программы
Компоненты литературного  

образования Вид задания Формируемые 
компетенции

Особенности восприя-
тия и анализа литера-
турных текстов младши-
ми школьниками. Специ-
фика уроков литератур-
ного чтения

1. Опыт творческой деятельности.
2. Читательские и речевые умения.
3. Знания о способах деятельности и 
о художественном или познаватель-
ном произведении, о тексте.
4. Приёмы анализа произведения.
5. Опыт эмоционально-оценочного 
отношения к миру.
6. Круг чтения

1. Анализ круга детского чтения в 
различных УМК по литературному 
чтению.
2. Фрагменты уроков.
3. Технологические карты уроков.
4. Внеклассные мероприятия

ОПК-2
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-8

Все выполненные задания студенты поме-
щают в «Литературоведческий портфель», раз-
работанный нами с опорой на труды Л. В. Чере-
пановой [5–6], предложившей «Языковой порт-
фель» как «средство углубления и оформления 
познавательных интересов школьника, разви-
тия интеллектуальных рефлексивных способ-
ностей учащихся, особенно самооценки, сред-
ство комплексной проверки уровня усвоения 
учебного материала, индивидуализации и диф-
ференциации обучения, формирования моти-
вации достижения» [6, с. 85]. Разделами «Лите-
ратуроведческого портфеля» являются: дости-
жения студентов в овладении теорией литера-
туры; читательские предпочтения и интересы 
студентов; конспекты уроков литературного чте-

ния и др. Мы считаем, что данный способ про-
верки уровня сформированности у студентов 
общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций является очень продуктивным и 
эффективным.

Таким образом, в данной статье мы описа-
ли возможности дисциплины «Теоретические 
основы и технологии начального литературно-
го образования» для подготовки студентов к 
литературному образованию младших школь-
ников. Студенты должны понимать сущность 
литературного образования, знать его цели, 
задачи, компоненты. Предложенные задания, 
на наш взгляд, способствуют повышению уров-
ня сформированности их литературного обра-
зования.
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льной шкале характеристики вузовского занятия (с позиций «как должно быть» и «реальное положение») по 
блокам «методика преподавания» и «взаимодействие субъектов образовательного процесса», для того что-
бы проанализировать степень готовности и способности будущих педагогов использовать современные мето-
ды и технологии обучения. Полученные результаты показали необходимость оптимизации образовательного 
процесса как в содержательном, так и организационном аспектах.
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On Preparedness and Ability of Future Teachers to Communicate in the Professional Sphere
A competency-based approach is playing the leading role in the modernization process of the system of 

education nowadays. According to the Federal State Educational Standard one of the crucial professional 
competences is the preparedness “to apply modern methods and technologies at a certain stage of the educational 
process, including information technologies, to provide the quality of the educational and bringing-up process”. In the 
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Вводная часть. Процесс модернизации от-
ечественной системы образования предполага-
ет не только общее проектирование направле-
ний развития этой важнейшей сферы обще-
ственной жизни, но и необходимую коррекцию 
данных направлений в соответствии с изменяю-
щимися потребностями государства и обще-
ства. В значительной мере этот процесс вопло-

щается в разработке и оптимизации соответ-
ствующих федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) для системы 
высшего образования. 

Так, при сравнительном анализе профес-
сиональных компетенций ФГОС ВПО (бака-
лавриат, направление подготовки 050100 Педа-
гогическое образование) и ФГОС ВО (бакалав-

© Коротаева Е. В., 2016



31

Теория и методика профессионального педагогического образования

риат, направление подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование) обнаруживается сле-
дующее: в ФГОС ВПО подчёркивается, что вы-
пускник педагогического вуза должен быть «го-
тов применять современные методики и техно-
логии, в том числе и информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной сту-
пени конкретного образовательного учрежде-
ния (ПК-2)» [10], а в ФГОС ВО указывается на 
необходимость формирования «способности 
использовать современные методы и техноло-
гии обучения и диагностики (ПК-2)» [9]. 

Даже на первый взгляд очевидны измене-
ния, происшедшие с данной профессиональной 
компетентностью. Прежде всего, она сокраще-
на и обобщена; кроме того, снято указание на 
информационные технологии (оно перенесено 
в общую характеристику педагогической дея-
тельности бакалавра); и, наконец, понятие го-
товности как определяющего понятия компе-
тентности заменено на «способность», что под-
чёркивает не просто мотивационную направ-
ленность, но и обладание необходимыми зна-
ниями, умениями для успешного осуществле-
ния педагогической деятельности.

В работах, посвящённых компетентностно-
му подходу в отечественном образовании (рабо-
ты В. И. Байденко, И. А. Заярной [1], И. А. Зим-
ней [2], А. В. Хуторского [6] и др.), подчёркивает-
ся важность овладения как профессиональны-
ми, так и социальными базовыми компетенция-
ми. Описанная ранее «ПК-2», на наш взгляд, от-
носится как к профессиональным умениям, так и 
напрямую связана с умениями общаться, взаи-
модействовать, ставить и решать коммуникатив-
ные задачи в процессе обучения. 

Это особенно важно и в процессе профес-
сиональной подготовки будущих педагогов, т. к. 
установки и организация процесса обучения, в ко-
торый они включены как обучающиеся, наклады-
вают определённый отпечаток на их профессио-
нальную деятельность уже в качестве обучаю-
щих. Очевидно, что проблема продуктивности 
подготовки будущих специалистов, т. е. «сопряже-
ния высшего профес сионального и среднего об-
щего образования» (Л. В. Черепанова [8, с. 104]), 
является достаточно актуальной и значимой для 
современной системы образования. 

Данные о методологии и методике ис-
следования. Таким образом, выявляется про-
блема, связанная с осознанием того, насколько 
сама организация обучения в педагогическом 
вузе соответствует современным «вызовам» 
времени, общества и соответствующих стандар-

тов. Однако что именно формируется у будущих 
педагогов – готовность или способность? Безус-
ловно, преподавателям вуза представляется, 
что процесс обучения оптимально обустроен, но 
что думают по данному поводу другие участники 
образовательного процесса – студенты? Чтобы 
получить ответы на данные вопросы, в Институ-
те педагогики и психологии детства УрГПУ среди 
студентов предвыпускного (третьего) и выпуск-
ного (четвёртого) курсов было проведено анкети-
рование (аудиторное, очное), в котором приняли 
участие более 70 чел. 

Основу опросника (анкеты) составили ха-
рактеристики вузовского занятия (уже апроби-
рованные в образовательном процессе УрГПУ 
[3–4]), касающиеся методики преподавания и 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса на занятии. Студентам предлагалось 
по 5-балльной шкале оценить значимость ха-
рактеристик вузовского занятия (с позиций «как 
должно быть» и «реальное положение»): 

– в «методике преподавания»: постановку 
учебных задач; наличие плана лекции; методи-
ческую обработку материала; вариативность 
методов преподавания; наглядность представ-
ления материала (опорные схемы, таблицы и 
др.); подведение итогов (промежуточных, конеч-
ных); оперативный контроль процесса усвоения 
материала;

– во «взаимодействии субъектов образова-
тельного процесса»: установление рабочего 
контакта со слушателями; диалогичность фор-
мы общения и взаимодействия со слушателя-
ми; речь педагога, её выразительность, эмоцио-
нальность; регуляцию темпа изложения мате-
риала; ориентацию на обратную связь с обуча-
ющимися; разнообразие форм совместной дея-
тельности; заинтересованность преподавателя 
в субъект-субъектных отношениях с обучающи-
мися и др.

Результаты и их интерпретация. Обра-
тимся к полученным в результате данного анке-
тирования данным.

Рейтинг характеристик вузовского занятия 
по блоку «методика преподавания» оказался 
вполне ожидаемым (табл. 1).

Отметим, что позиция как должно быть от-
ражает в большей степени именно готовность 
будущих педагогов «применять современные 
методики» (ФГОС ВПО, ПК-2). В целом, карти-
на здесь вполне благополучная. Общее пред-
ставление о методике в целом и методике пре-
подавания в высшей школе у студентов напря-
мую связано с логикой построения учебного 
занятия в целом.
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Таблица 1

Рейтинг характеристик вузовского занятия по блоку «Методика преподавания» студентов 3-го курса

Как должно быть Реальное положение

Постановка учебных задач Наличие плана лекции (занятия)

Наличие плана лекции (занятия) Вариативность методов преподавания 

Методическая обработка материала Методическая обработка материала 

Вариативность методов преподавания Наглядность представления материала (схемы,  
таблицы и др.)

Наглядность представления материала (схемы, табли-
цы и др.) Постановка учебных задач

Подведение итогов (промежуточных, конечных)  Подведение итогов (промежуточных, конечных)

 Оперативный контроль процесса усвоения материала  Оперативный контроль процесса усвоения материала

Однако обнаруживаются и небезынтерес-
ные нюансы. Так, вызывает удивление последо-
вательность последних характеристик: каза-
лось бы, оперативный контроль должен пред-
шествовать итогам (поскольку результаты кон-
троля являются основанием для выводов о про-
дуктивности занятия), однако в восприятии на-
ших студентов именно оперативный контроль 
завершает занятие. 

Причём та же ситуация наличествует и в 
реаль ном положении. Кроме того, третьекурсники 
сместили такую важную характеристику, как по-

становка учебных задач, с приоритетной позиции 
(в том, как должно быть) на пятую. Это свиде-
тельствует о том, что при проведении вузовского 
занятия преподаватели не уделяют должного вни-
мания данному аспекту. Возможно, что в иных 
учебных заведениях это не является важным, но 
для педагогического вуза умение правильно опре-
делить, оформить задачи образовательной дея-
тельности является более чем значимым. 

Несколько иная картина складывается в ре-
зультате анализа данных опроса студентов 4-го 
курса (табл. 2).

Таблица 2

Рейтинг характеристик вузовского занятия по блоку «Методика преподавания» студентов 4-го курса

Как должно быть Реальное положение

Постановка учебных задач Вариативность методов преподавания 

Методическая обработка материала Постановка учебных задач

Вариативность методов преподавания Оперативный контроль процесса усвоения материала

Наглядность представления материала (схемы, табли-
цы и др.) Методическая обработка материала 

Оперативный контроль процесса усвоения материала Наличие плана лекции (занятия)

Наличие плана лекции (занятия) Наглядность представления материала (схемы,  
таблицы и др.)

Подведение итогов (промежуточных, конечных) Подведение итогов (промежуточных, конечных)

У выпускников общая последовательность 
методики занятия в должном практически пол-
ностью совпадает с мнением третьекурсников. 
Но если последние полагают, что наличие пла-
на лекции является приоритетной характери-
стикой, то четверокурсники отнесли её к пери-
ферийной. 

Однако то, что касается реального положе-
ния, т. е. то, что отражает именно способность 

«использовать современные методы и техноло-
гии обучения» (ФГОС ВО, ПК-2), вызывает неко-
торое удивление. Оказывается, для выпускни-
ков более значимой является вариативность 
методов преподавания. Кроме того, оператив-
ный контроль из замыкающей позиции был под-
нят до практически приоритетной. 

Возможно, это связано с тем, что на по-
следнем курсе большинство занятий имеют су-
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губо практическую направленность. Это во 
многом обусловливает форму проведения за-
нятия: семинар, обсуждение, анализ кейса и пр. 
Тогда, действительно, вариативность методов 
преподавания в восприятии студентов может 
стать доминирующей. Однако с точки зрения 
проектирования образовательного процесса, 
такие характеристики, как постановка учебных 
задач и наличие плана лекции (занятия), всё же 
находятся не на своих – приоритетных – позици-
ях, что свидетельствует о недостаточно сфор-
мированной соответствующей профессиональ-
ной компетенции четверокурсников. 

Не менее любопытная картина складывает-
ся при анализе рейтинга характеристик вузов-
ского занятия по блоку «взаимодействие субъ-
ектов образовательного процесса». Это доста-
точно сложная составляющая обучения, кото-
рая в отличие от объективно выстраиваемой 
методики связана с человеческим фактором, 
субъективностью, психодидактикой и т. п. 

Следовательно, прежде всего, определим ал-
горитм анализа этой характеристики вузовского 
занятия. Наиболее значимыми характеристика-
ми, очевидно, являются диалогичность формы 
общения и взаимодействия со слушателями, а 
также разнообразие форм совместной деятель-
ности преподавателя и студентов на занятии. Да-
лее идут условия, обеспечивающие продуктив-
ность обучающего взаимодействия: ориентация 
на обратную связь с обучающимися, а также заин-
тересованность преподавателя в субъект-субъ-
ектных отношениях с обучающимися. Затем – 
приёмы и средства, поддерживающие оптималь-
ные взаимоотношения субъектов на занятиях: 
установление рабочего контакта со слушателями; 
речь педагога, её выразительность, эмоциональ-
ность и т. д., регуляция темпа изложения матери-
ала с учётом обратной связи со слушателями. 

Обратимся к данным анализа ранее опи-
санных характеристик студентов третьего курса 
(табл. 3). 

Таблица 3

Рейтинг характеристик вузовского занятия по блоку  
«Взаимодействие субъектов образовательного процесса» студентов 3-го курса

Как должно быть Реальное положение

Заинтересованность преподавателя в субъект-субъект-
ных отношениях с обучающимися Установление рабочего контакта со слушателями 

Регуляция темпа изложения материала с учётом обрат-
ной связи со слушателями

Разнообразие форм совместной деятельности препо-
давателя и студентов на занятии

Установление рабочего контакта со слушателями Речь педагога, её выразительность, эмоциональность 
и т. д. 

Речь педагога, её выразительность, эмоциональность и 
т. д. 

Регуляция темпа изложения материала с учётом об-
ратной связи со слушателями

Разнообразие форм совместной деятельности препода-
вателя и студентов на занятии Ориентация на обратную связь с обучающимися

Диалогичность формы общения и взаимодействия со 
слушателями

Заинтересованность преподавателя в субъект-субъ-
ектных отношениях с обучающимися

 Ориентация на обратную связь с обучающимися  Диалогичность формы общения и взаимодействия со 
слушателями

Стоит отметить, что отделить ведущий ком-
понент современного учебного взаимодей-
ствия – диалогичность – от атрибутивных сту-
дентам не удалось. Практически все респон-
денты сосредоточились на условиях и сред-
ствах, поддерживающих взаимодействие, но не 
описывающих его сущностные стороны. По все-
му чувствуется, что, по мнению студентов, веду-
щая роль во взаимодействии принадлежит пре-
подавателю. Но тогда насколько обоснованно 
можно говорить об осознанном участии студен-
тов в качестве субъектов обучения и самообу-
чения, об их готовности к субъект-субъектному 

обучению не только в качестве обучающихся, 
но и обучающих? 

Видимо, третьекурсники не вполне готовы 
и пока не очень способны к реализации совре-
менных методов и технологий обучения, вы-
строенных именно на основе взаимодействия 
участников образовательного процесса (ФГОС 
ВО, ПК-2).

В этом отношении более взвешенно вы-
глядят данные опроса четверокурсников 
(табл. 4), которые обозначили в приоритетных 
характеристиках должного именно суть взаи-
модействия – диалогичность формы общения 
и взаимодействия со слушателями. 
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Таблица 4

Рейтинг характеристик вузовского занятия по блоку «Взаимодействие субъектов образовательного процесса» 
студентов 4-го курса

Как должно быть Реальное положение

Установление рабочего контакта со слушателями Установление рабочего контакта со слушателями 

Диалогичность формы общения и взаимодействия со 
слушателями

Разнообразие форм совместной деятельности препо-
давателя и студентов на занятии

Регуляция темпа изложения материала с учётом об-
ратной связи со слушателями

Заинтересованность преподавателя в субъект-
субъект ных отношениях с обучающимися

Разнообразие форм совместной деятельности препо-
давателя и студентов на занятии

Диалогичность формы общения и взаимодействия со 
слушателями

Заинтересованность преподавателя в субъект-субъ-
ектных отношениях с обучающимися

Речь педагога, её выразительность, эмоциональность 
и т. д. 

Ориентация на обратную связь с обучающимися Регуляция темпа изложения материала с учётом об-
ратной связи со слушателями

К сожалению, в реальных занятиях эта ха-
рактеристика потеряла свою приоритетную по-
зицию. 

В целом верно определив место таких ха-
рактеристик, как речь педагога, её темп, ориен-
тация на обратную связь, студенты в качестве 
самого значимого приоритета назвали установ-
ление рабочего контакта со слушателями. Воз-
можно, это связано с тем, что во время практики 
преподаватели часто делают замечание сту-
дентам-стажёрам по поводу неумения «пой-
мать» внимание учащихся, видеть каждого уче-
ника во время занятия и т. п. Вследствие этого 
становится понятным, почему при оценке вузов-
ского занятия в анкетах на первом плане оказа-
лось атрибутивное качество, а не сущностная 
характеристика. 

Следовательно, наши студенты не вполне 
соотносят цель со средствами (тогда как это яв-
ляется более чем значимым умением будущего 
учителя [7]), не задумываются о главном и вто-
ростепенном, что в будущем чревато некор-
ректным проектированием своей профессио-
нальной работы. 

Не случайно на открытый вопрос опросника 
«Что можно изменить, улучшить в занятиях?» 
студенты ответили: «Нужна заинтересован-
ность в теме в работе самого преподавателя, 
его желание помогать студентам, быть помощ-
ником, проводником, а не диктатором…»; 
«Улучшить речь – интонации, разные обороты, 
паузы + меньше “воды” и историй из своей жиз-
ни не по теме…»; «Больше практических при-
меров, чтобы лучше понимать лекционный мате-
риал». Проанализировав данные ответы, мож но 
заключить, что некоторые студенты продолжает 
занимать пассивную, объектную позицию в про-
цессе профессионального обучения, закрепляя 
оптимизирующую функцию за преподавателем 
вуза. 

Заключение. В качестве определённого 
итога проведённого исследования можно кон-
статировать, что проблема готовности и способ-
ности наших выпускников к организации про-
фессионального взаимодействия в своей педа-
гогической деятельности и роли преподавателя 
в этом профессиональном взаимодействии на 
сегодняшний день вновь стала актуальной и от-
крытой.

Основанием для содержательного и орга-
низационного проектирования оптимизации ву-
зовского занятия могут послужить ответы на во-
просы, возникшие в результате анализа прове-
дённого опросника и определившие следующие 
проблемные зоны:

1. В чём состоит отличие способности от 
готовности педагога применять современные 
методики и технологии? 

2. Почему в блоке «методика преподава-
ния» позиция как должно быть не совпадает с 
реальным положением? Что упускаем мы, пре-
подаватели, в организации и проведении заня-
тий с будущими педагогами?

3. Каким образом развивать на занятиях ин-
дуктивное и дедуктивное мышление студентов, 
для того чтобы они могли с большей продуктив-
ностью отделять «зёрна от плевел»: главное от 
второстепенного, цель от средства и др.?

4. Как с учётом результатов ответов по бло-
ку «взаимодействие субъектов образовательно-
го процесса» изменить учебный план образова-
тельного процесса, чтобы усилить психодидак-
тический аспект обучения? 

При этом отметим, что сам факт проведе-
ния подобных опросов у студентов отвечает 
таким характеристикам обучения данного 
опросника, как «ориентация на обратную связь 
с обучающимися», «диалогичность формы об-
щения и взаимодействия со слушателями», 
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«оперативный контроль процесса усвоения ма-
териала», «заинтересованность преподавате-
ля в субъект-субъектных отношениях с обуча-
ющимися». Следовательно, такие опросы так-
же относятся к области профессионального 
взаимодействия педагога, учителя, преподава-
теля.

Организация продуктивного профессио-
нального взаимодействия – более чем значи-
мая составляющая процесса подготовки буду-
щих педагогов, связанная не только с актуаль-

ным состоянием, но и с перспективой профес-
сиональной деятельности. Вчерашние студен-
ты будут транслировать усвоенные во время 
обучения в вузе мотивы, установки, операции, 
средства в своей собственной профессиональ-
ной деятельности. Следовательно, осмысление 
и соответствующая модернизация образова-
тельного процесса высшей школы являются не-
обходимыми условиями, обеспечивающими ка-
чество подготовки кадров для отечественной 
системы образования. 
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щечеловеческие и национальные ценности, на интересы личности актуализируется смыслопоисковая функ-
ция профессиональной компетентности учителя. Сущность профессиональной культуры определяется спо-
собами осуществления деятельности самим учителем и складывается из элементов, ощутимо влияющих на 
характер и качество его профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется самосовершенство-
ванию как способу обретения учителем общекультурных и профессиональных личностных смыслов. Опреде-
лены элементы процесса самообразования, формы самообразования в работе творческих групп учителей, а 
также специфичность деятельности учителя с высоким уровнем профессионального самосознания.
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an integral, generalizing value of people’s spirit and spiritual culture and separately standing specialist.  The 
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Вводная часть. Понимание ценности как 
методологической категории  применяется для 
изучения и современной культуры, и педагоги-
ческой деятельности.

Ценности отражают смысл существования 
человека, являясь своеобразным стержнем его 
жизненной стратегии. Содержание аксиологи-
ческого компонента профессиональной дея-

тельности учителя – совокупность педагогиче-
ских ценностей, зафиксированных в педагоги-
ческих идеях, нормах, концепциях, теориях, 
регулирующих эту деятельность. Под ценно-
стями педагогической деятельности В. А. Сла-
стенин понимает «те её особенности, которые 
позволяют  учителю  удовлетворять свои  мате-
риальные и духовные потребности и служат 
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ориентиром его социальной и профессиональ-
ной активности, направленной на достижение 
общественно значимых гуманистических це-
лей»  [8, с. 241]. 

Деление культуры на общую и профессио-
нальную достаточно условно. Так,  профессио-
нальная культура  (в нашем случае – педагоги-
ческая культура учителя,  т. е.  его профессио-
нальная компетентность)  формируется в про-
цессе специализированного обучения, получе-
ния дополнительного образования, повышения 
квалификации.  Общая  культура человека про-
является при удовлетворении широких познава-
тельных «непрофессиональных» интересов и 
потребностей людей как граждан конкретного 
государства, членов конкретной семьи, пред-
ставителей тех или иных этносов, как лично-
стей. Каждый элемент культуры обладает ка-
кой-либо функцией по отношению к конкретной 
целостности культуры.

Данные о методологии и методике ис-
следования. Анализу процесса самосовершен-
ствования учителя предшествовали моделиро-
вание и экспертные оценки педагогического 
процесса, анкетирование учителей, изучение и 
обобщение массового и передового опыта. Ис-
следовались продукты деятельности учителей 
и учеников – творческие индивидуальные зада-
ния, эссе, рефераты.

Результаты исследования. Важным пока-
зателем уровня специалиста является обра-
щение к духовности, к общечеловеческим цен-
ностям, к бо гатству мировой культуры. Гумани-
зация всего образовательного пространства  
становится неотложной задачей современного 
времени. В условиях переориентации образо-
вания на общечеловеческие и национальные 
ценности, на интересы личности  актуализиру-
ется смыслопоисковая, т. е. методологическая, 
функция профессиональной компетентности 
учителя. В деятельности учителя  живут,  посто-
янно трансформируются и воссоздаются педа-
гогические ценности:  гуманные способы педа-
гогического взаимодействия, лингвокультуроло-
гическое содержание образования, средства 
обучения, пробуждающие креативное мышле-
ние, культуросообразные педагогические систе-
мы. Современное образовательное простран-
ство позиционирует и мотивирует  новые целе-
вые ориентиры учебно-воспитательного про-
цесса: поворот к личности, создание условий 
для её развития, приоритет самостоятельности, 
самопознания и саморазвития личности, свобо-
ды выбора и поисковой активности. Ценностью 
становятся не знания как таковые, а самореа-
лизация личности благодаря этим знаниям.

Одним из самых серьёзных препятствий на 
пути модернизации профессионального обра-
зования является недостаточная интеграция на-
уки и обучающего процесса  в тех вузах, кото-
рые готовя т специалистов для новых и наукоём-
ких технологий и новейших производств. Отста-
вание от складывающихся в мире новых воз-
можностей науки и образования во многом 
объяс няется тем, что экстенсивная экономика 
не требовала высо кого качества подготовки 
специалиста. К сожалению, уровень жизни 
специалиста (особенно – молодого) не зависит 
от уровня сформированности его профессио-
нальной компетентности, от качества труда. 
Знание, талант, проявление творчества остают-
ся невостребованны ми. Такая ситуация не спо-
собствовала воз никновению мотивации к се-
рьёзной, творческой работе субъектов образо-
вательной деятельности. Студенты оставались 
равнодушными к «борьбе» преподавателей за 
качество их подготовки. Всё это создавало поч-
ву для процветания административных и фор-
мализованных методов организации учебного 
процесса. При этом студенты проявляли без-
различие, пассивность и апатию. Существует 
ещё один негативный фактор в системе высше-
го образования – восприятие процесса как по-
лучение «образовательных услуг». «Знания, 
умения, навыки, мировоззрение и система жиз-
ненных ценностей и отношений, формируемые 
в системе образования, конечно, можно рассма-
тривать в качестве товара, а процесс их форми-
рования и развития – как оказание услуг, но 
лишь с очень высокой степенью допущения и 
упрощения» [9, с. 68].

Кругозор многих специалистов, получивших 
профессию в таких условиях, характеризуется 
поверхностным знанием, не затрагивающим 
глубинных пластов сознания, не формирующим 
личностных смыслов. Социологи стали конста-
тировать появление специалистов, которые, по-
лучив образование, не имеют соответствующе-
го культурного потенциала. Вырос целый отряд 
«серых специалистов», у которых низкий про-
фессиональный уровень в большинстве случа-
ев со седствовал с низким уровнем общей куль-
туры. Рост числа таких специалистов резко 
уменьшал  интеллектуальные потенциальные 
возможности общества, деформировал духов-
ный мир страны, пагубно влиял на компетент-
ность специалистов, в том числе и системы об-
разования.

Формирование и совершенствование про-
фессиональной культуры взрослого человека 
связано не просто с обучением, а часто с прео-
долением ранее приобретённых стереотипов. 
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Опыт личности играет весьма противоречивую 
роль: с одной стороны, он содействует более 
глубокому пониманию изучаемого, с другой – 
препятствует восприятию нового знания.

Т. М. Балыхина отмечает, что «культура 
личности является производной от культуры 
конкретного общества и складывается из не-
скольких групп элементов: знаний, убеждений 
личности, умений и навыков разнообразной де-
ятельности, поведения, социальных чувств» [1, 
с. 193]. 

Далее исследователь выделяет три вида 
активности личности, определяющие пять 
структурных уровней личностной культуры: по-
знавательная, эмоциональная и коммуникатив-
ная. Коммуникативная активность личности 
учителя реализуется через систему индивиду-
альных норм деятельности и поведения (уро-
вень социального поведения), формируется на 
базе императивных (повелительных, должен-
ствующих) принципов и культурных образцов 
поведения в процессе профессионально-педа-
гогического взаимодействия. Согласно Т. М. Ба-
лыхиной, «опорной смысловой характеристи-
кой культуры личности является культура труда, 
деятельности».

Профессиональная культура педагога 
представляет собой единство духовного и дея-
тельностного. Сущность профессиональной 
культуры определяется способами осуществле-
ния деятельности самим учителем и складыва-
ется из таких элементов, которые ощутимо вли-
яют на характер и качество его профессиональ-
ной деятельности. Успешность формирования, 
развития  и совершенствования    профессио-
нальной культуры учителя   определяется не-
прерывностью процесса, его системностью, 
пролонгированностью и созданием условий (в 
образовательных учреждениях высшего обра-
зования, повышения квалификации) для про-
дуктивного профессионального взаимодей-
ствия членов педагогических сообществ, а так-
же всех участников образовательного процесса.

Профессиональная культура педагога не-
мыслима без высокого уровня культуры лично-
сти. Именно этот личностный аспект професси-
ональной культуры педагога приобретает осо-
бое значение в условиях гуманизации образо-
вательного процесса.   Гуманизация – объектив-
ная потребность общественного развития, ос-
новной вектор которого – направленность на 
человека. Глобальный технократизм как метод 
мышления и принцип деятельности индустри-
ального общества дегуманизировал социаль-
ные отношения, в которых цели и средства по-
менялись местами. В технократическом обще-

стве человек, провозглашавшийся как высшая 
цель, был превращён в «трудовой ресурс». Это 
нашло отражение в системе образования, где 
школа свою главную функцию видела в «подго-
товке к жизни», а под «жизнью» понималась 
трудовая деятельность. При этом ценность лич-
ности как неповторимой индивидуальности, са-
моцели общественного развития была отодви-
нута на дальний план. (Отметим, что активная 
трудовая деятельность – деятельность, ориен-
тированная на преобразование внешнего мира, 
основанная на проекте и стремящаяся реализо-
вать предвиденное в проекте состояние дел по-
средством физических актов; трудовая дея-
тельность людей – универсальное свойство 
всей человеческой истории).

Рассматривая гуманистическую функцию, 
следует сказать о том, что это понятие наполня-
ется новым содержанием. Гуманизм в его клас-
сическом, антропоцентристском понимании в 
современных условиях ограничен и недостато-
чен, не соответствует концепции устойчивого 
развития, выживания человечества. Сегодня 
человек рассматривается как открытая система 
с позиций идеи конволюции. Человек – не центр 
Вселенной, но частица Социума, Природы, Кос-
моса. Поэтому правомерно говорить о неогума-
низме. Если обратиться к различным звеньям 
системы образования, то с наибольшей полно-
той неогуманистическая функция призвана реа-
лизовываться в системе дошкольного воспита-
ния и в общеобразовательной школе, причём в 
наибольшей степени – в младших классах. 
Именно здесь закладываются основы интеллек-
туального, нравственного, физического потен-
циала личности. Как показывают исследования 
психологов и генетиков, интеллект человека на 
90 % сформирован уже к 9-летнему возрасту. 
Но здесь мы сталкиваемся с явлением «пе-
ревёрнутой пирамиды». Как раз эти звенья в са-
мой системе образования рассматриваются как 
неосновные, а на первый план (по значимости, 
финансированию и т. д.) выходят профессио-
нальное среднее и высшее образование. В ре-
зультате социальные потери общества велики и 
невосполнимы. Для решения проблемы необхо-
димы: преодоление предметоцентристского под-
хода в образовании, прежде всего в общеобразо-
вательной школе; гуманитаризация и гуманиза-
ция образования, включающие наряду с измене-
нием содержания образования и изменение от-
ношений в системе учитель – ученик (от субъек-
тно-объектных к субъектно-субъектным).

Долгое время в образовании, особенно в 
школьном, не приветствовалось дифференциро-
ванное обучение. Однако практика показывает, 
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что единообразная школа – малопродуктивна, 
она приводит к «опус тошению» ума учащегося и 
его души. Из инструмента развития личности 
школьное образование постепенно преврати-
лось в инструмент простого воспро изводства 
знаний и, наконец, стало работать в режиме 
расхи щения интеллектуальных богатств нации; 
появилось понятие «утечка мозгов». И хотя об-
щество предпринимает попытки поставить на 
службу народу те прин ципы, которые хорошо 
зарекомендовали себя в истории, до сих пор не 
преодолены инерция мышления и действия, 
догматизм многих педагогических теорий. Сле-
дует отметить, что процесс раскрепощения про-
странства образования России идёт очень мед-
ленно.

Социологический анализ проблем разви тия 
образования подтверждает, что об разование 
выступает как интегральная, обобщающая цен-
ность духовной культуры. В систему ценност-
ных ориентаций наряду с другими ценностями 
современного образования Л. В. Черепанова 
включает:

– «осознание образованности как необхо-
димого личностного качества современного че-
ловека развитого общества, определяющего 
статус человека в этом обществе;

– осознание значения знаний в жизни чело-
века, в его познавательной, практической, про-
фессиональной деятельности;

– осознание языка  как феномена, нацио-
нального достояния, познание и сохранение ко-
торого – дело государственной и национальной 
важности» [9, с. 7]. 

Вместе с политической и право вой культу-
рой педагогическая культура формирует и про-
являет эстетические и нравственные черты лич-
ности в неразрывной связи с жиз нью общества.  

Образование  как феномен цивилизации 
связано со всеми сферами общественной жиз-
ни. Реализуется эта связь непосредственно че-
рез личность, включённую в экономические, по-
литические, духовные и иные социальные свя-
зи. Образование является единственной специ-
ализированной подсистемой общества, целе-
вая функция которой совпадает с целью разви-
тия и процветания общества. Если различные 
сферы и отрасли хозяйства производят опреде-
лённую материальную и духовную продукцию, а 
также предоставляют услуги для человека, то 
система образования «производит» самого че-
ловека, воздействуя на его интеллектуальное, 
нравственное, эстетическое и физическое раз-
витие. Это определяет ведущую социальную 
функцию образования – гуманистическую. В си-
стеме образования выделяются  ценности соци-
окультурной сферы, личного и национального 

достоинства, общекультурной и профессио-
нальной компетентности, что вполне согласует-
ся с направлениями государственной политики 
в области образования при условии опоры на 
отечественные традиции и современный опыт, 
на вариативность и ответственность за резуль-
тат  обучающей деятельности. 

Многолетний опыт общения с учителем 
привёл к мысли о том, что учитель постоянно 
находится в состоянии готовности (чаще – в со-
стоянии необходимости) поменять собственные 
личностно-смысловые ориентиры. Так, тради-
ционно считается, что жизнь ребёнка, подрост-
ка – это ещё не полноценная жизнь, а только 
подготовка к жизни, т. к. жизнь начинается со 
вступления в трудовую деятельность. Но в жиз-
ни каждого человека рано или поздно наступает 
время завершения трудовой деятельности. Не 
случайно в общественном сознании складыва-
лось отношение к пожилым людям, инвалидам 
как к неполноценным членам общества. К сожа-
лению, в настоящее время отношение к этой 
ситуации не меняется, приходится констатиро-
вать, что нарастание дегуманизации обще-
ства – реальный процесс, при котором утрачи-
вается ценность труда, профессионализма.    

Для учителя непреходящими ценностями 
являются возможность и необходимость само-
совершенствоваться для эффективной профес-
сиональной деятельности, которая реализуется 
через самообразование.

В современной педагогической теории и 
практике самообразование выделяется в основ-
ном в дидактике взрослых, но и там чаще гово-
рится об «управляемом самообразовании». В 
этом случае самообразование должно высту-
пать в виде возможности учёта индивидуально-
сти личности, её заинтересованности, а также 
подготовки к самостоятельной профессиональ-
ной деятельности.

Самообразование как систематическая 
учебная деятельность формирует и развивает 
интеллектуальные умения человека, а также 
его волевые и другие личностные качества и 
способности. В системе непрерывного образо-
вания самообразование играет роль связующе-
го звена между дискретно идущими ступенями и 
стадиями организованной учёбы, придавая об-
разовательному процессу целостный и восходя-
щий характер.

По мнению В. Оконя, самообразование мо-
жет быть реализацией собственного идеала лич-
ности:  «Самообразование – это всегда повыше-
ние общей культуры, а в её рамках усвоение ка-
ких-либо знаний и форм деятельности, а также 
профессиональной культуры в зависимости от 
профессии работающего человека» [7, с. 166].  
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В самом процессе самообразования дидак-
ты выделяют следующие элементы:

−	 определение цели, образца или идеала и 
сравнение его с собственными возможностями;

−	 рассмотрение условий, необходимых 
для достижения цели;

−	 принятие решения для выбора пути дея-
тельности;

−	 реализация поставленных задач само-
образования;

−	 самоанализ и оценка собственных успе-
хов и недостатков в достижении цели (образца, 
идеала), а также формулировка выводов о на-
правлении дальнейшей деятельности по само-
образованию.

Факторы, связывающие между собой от-
дельные элементы этого процесса, – это, пре-
жде всего, осознание цели и пути к ней, воля к 
реализации принятых решений и самоконтроль, 
осуществляемый с долей самокритики. «Наибо-
лее частой причиной отказа от принятых обяза-
тельств по самообразованию бывает отсутствие 
сильной воли, особенно у молодёжи, воспитан-
ной в тепличных условиях» [7, с. 175]. Под-
тверждение этому факту мы получили при опро-
се и анкетировании учителей-словесников Ро-
стовской области. Чем меньше стаж работы 
учителя (чем он моложе), тем чаще остаётся 
невыполненной программа самообразования, 
разработанная и принятая им самим [4–5]. 

Самообразование в завершённом виде 
имеет индивидуальный характер, но может так-
же происходить и в группе самообразования. В 
системе повышения квалификации учителя 
примером этому может служить работа творче-
ских групп. К общим чертам всех форм группо-
вого самообразования следует относить:

−	 добровольное участие и бескорыстие;
−	 общность целей и интересов, а также от-

ветственность всех членов за работу группы;
−	 взаимные контакты и дополнительность 

индивидуального самообразования и групповой 
работы;

−	 подчинение руководству, выделение сре-
ди членов старшего группы (координатора, ор-
ганизатора);

−	 общественный характер деятельности 
группы.

«Насколько индивидуальное самообразо-
вание может предполагать индивидуальные и 
общественные цели с определённым преобла-
данием первых, настолько в групповом само-
образовании чётко просматриваются обще-
ственные цели. Однако и в первом, и во втором 
случае имеет место самосовершенствование 
через участие в изменении окружающего нас 
мира, совершенствование этого мира через 

многосторонне развивающегося в процессе са-
мообразования человека» [7, с. 176]. 

Современная эволюция самообразования 
идёт по пути увеличения разнообразия его 
форм и содержания. «Самые удивительные от-
крытия XXI в. будут сделаны не благодаря раз-
витию науки и техники, а благодаря тому, что мы 
по-новому оценим понятие “человек”» [5, с. 15]. 
Процессы самообразования становятся осно-
вой переосмысления места и роли человека в 
обществе, переоценки его интеллектуального, 
эмоционального, творческого потенциала. Об-
щество, прогрессируя, усложняясь, повышает 
свои требования и к самообразовательной ак-
тивности личности. Как нам видится, такая си-
стема образования  позволила бы в полной 
мере передавать от одного поколения к другому 
знания, опыт созидательной и творческой дея-
тельности, ценности, присущие народу, опыт 
духовной жизни.

Наличие развитых навыков самообразова-
ния требуется в наиболее сложных видах трудо-
вой деятельности и предполагает серьёзные 
вложения в их формирование, развитие и со-
вершенствование. В последние десятилетия 
появилось понятие «самоменеджмент», опре-
деляющее форму культуры личности специали-
ста и включающее в себя:

−	самоуправление личности;
−	самоорганизацию личности;
−	саморегуляцию;
−	самовоспитание.
К перечисленным «само» следует добавить 

самоидентификацию и осуществление лично-
стью своего предназначения. Все  компоненты 
самоменеджмента начинаются и осознаются в 
процессе профессионального самоопределе-
ния – своеобразного творческого процесса раз-
вития личности, а также при условии, что про-
цесс жизнедеятельности специалиста будет 
проходить в диалоге с другими людьми, культу-
рами.  Всё это – действия человека по самоана-
лизу, самопознанию и самооцениванию своих 
способностей и ценностных ориентаций, дей-
ствия по пониманию степени соответствия соб-
ственных особенностей требованиям выбран-
ной профессии. 

Основное содержание самореализации и 
саморазвития заключается в осознании себя, 
своей деятельности в реальном учебном про-
цессе, в регулировании собственных професси-
ональных действий и поступков, самооценке, в 
осуществляемом на этом этапе профессио-
нальном самообразовании и самовоспитании. 
Учитель на любом этапе своей профессиональ-
ной деятельности должен оставаться субъек-
том деятельности. «Субъект учения – человек, 



42

Ученые записки ЗабГУ. 2016. Том 11, № 6 

готовый и способный к постоянному самоизме-
нению. Для того чтобы формировать школьника 
как субъекта учения, учитель сам должен быть 
субъектом собственной профессиональной, по-
знавательной, научно-методической и др. дея-
тельности» [10, с. 51]. У учителя с высоким 
уровнем профессионального самосознания су-
щественную роль играет деятельность, направ-
ленная на самого себя. Р. Бернс отмечает, что 
наиболее эффективными являются те учителя, 
которых отличает тенденция к самоактуализа-
ции. Реализуя себя в профессиональном плане, 
настоящий учитель испытывает насущную по-
требность в саморазвитии  [2]. 

Заключение. Самообразование – форма 
повышения квалификации и культуры специа-
листа как личности, целенаправленная позна-
вательная деятельность, управляемая самой 

личностью. Составляющими самообразования 
профессионально ориентированной языковой 
личности учителя являются: совершенствова-
ние общепрофессиональных  и собственно-про-
фессиональных компетенций, в том числе по-
вышение уровня культуроведческой компетен-
ции, в содержании которой  – особенности на-
циональных традиций, культуры, быта народов, 
населяющих конкретный  регион, интерес к раз-
витию культуры своей страны, края, города, 
учебного заведения и др.  

Процесс самообразования учителя, как и 
весь процесс его подготовки, – непрерывный 
процесс формирования, развития культуры лич-
ности, её социально значимых качеств, а также 
осознания  личностных смыслов,  активно реа-
лизующихся в профессиональной педагогиче-
ской деятельности.
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Формирование ИКТ-компетентности у будущих педагогов при изучении 
междисциплинарного курса «Теория и методика использования ИКТ в дошкольной 

образовательной организации»
В статье обсуждается проблема формирования ИКТ-компетентности у будущих воспитателей детей до-

школьного возраста и способов проверки её сформированности. Обосновывается, что при формировании 
ИКТ-компетентности следует учитывать компетенции, представленные в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте среднего профессионального образования (ФГОС СПО), в Профессиональном стандар-
те педагога дошкольного образования (воспитателя), рекомендуемые работодателями (заведующими дошколь-
ными образовательными организациями). Формируется гипотеза исследования, в связи с чем обосновывается 
введение в образовательный процесс педагогического колледжа междисциплинарного курса, в рамках которого 
осуществляется формирование ИКТ-компетентности у обучающихся при помощи разработки и использования 
специальных дидактических средств, организуется работа обучающихся в педагогическом кластере по приме-
нению ИКТ в образовании. Представлена структура междисциплинарного курса «Теория и методика использо-
вания ИКТ в дошкольной образовательной организации» для специальности «Дошкольное образование». Бо-
лее подробно рассматривается раздел «Практикум по электронным игровым образовательным ресурсам для 
дошкольников», основу разработанных автором лабораторно-практических работ которого составляют учеб-
но-методические и компетентностно ориентированные задания. Представлены примеры учебно-методических 
заданий трёх уровней (базовый (Б), повышенный (П), углублённый (У)). Описан проект в рамках педагогическо-
го кластера, организованного на базе Читинского педагогического колледжа, цель которого заключалась в соз-
дании условий для повышения эффективности и качества обучения, развития и воспитания детей в дошколь-
ной образовательной организации. Проект по взаимодействию студентов специальности «Дошкольное образо-
вание», преподавателей педагогического колледжа, педагогов дошкольной образовательной организации 
г. Чита и детей создан для проверки сформированности ИКТ-компетентности у обучающихся. Представлены 
результаты опроса обучающихся и беседы с педагогами дошкольной образовательной организации, касающие-
ся взаимодействия в педагогическом кластере и оценки его результативности. 

Ключевые слова: междисциплинарный курс, ИКТ-компетентность, учебно-методическое задание, педа-
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Formation of the Future Teachers’ Professional IT-Competence in the Study of the 
Interdisciplinary Course “Theory and Methods of IT Use in Preschool Educational Institution”

The article discusses the problem of the formation of IT-competence of future teachers of preschool children and 
methods of formation of its audit. It is proved that the formation of IT-competence to consider the competences 
represented in the federal state educational standard of secondary vocational education, professional standard of 
teacher preschool education, competences recommended by the employers (heads of preschool educational 
organizations). The hypothesis of research is formed, and therefore the introduction of interdisciplinary pedagogical 
college course in the educational process is justified, in which the formation of the IT-competence of students is 
through the development and use of special means of teaching, the students’ work is organized in the pedagogical 
cluster on the application of IT in education. The article presents the structure of the interdisciplinary course “Theory 
and methods of use of IT in preschool educational institution” for the specialty “Preschool education”. The section 
“Workshop on electronic gaming educational resources for preschool children” is considered in more detail, its 
foundation is laboratory works which make up the training-methodical and competence-oriented tasks. The table with 
examples of training-methodical tasks of three levels (basic, elevated, advanced) is presented. The article describes 
the implemented project within the teaching cluster organized on the basis of Chita Pedagogical College, the purpose 
of which was to create conditions for improving the efficiency and quality of training, development and education of 
children in preschool educational institution. The project of the interaction of the students of specialty “Preschool 
education”, college teachers, teachers of preschool educational organizations of Chita and children is designed to 
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test the formation of IT-competence among students. The results of a survey of students and interviews with teachers 
of preschool educational organizations are presented, they concern the interaction in pedagogical cluster and 
assessment of its effectiveness.

Keywords: interdisciplinary course, IT-competence, training-methodical task, pedagogical cluster

Вводная часть. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО), ключевым критерием подготовки 
будущего специалиста является формирование 
общих и профессиональных компетенций [12]. 
В рамках государственного стандарта от вы-
пускников специальности «Дошкольное образо-
вание» требуется овладение такими общими и 
профессиональными компетенциями, как: 

– использовать информационно-коммуни-
кационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности (ОК-5); 

– осуществлять профессиональную дея-
тельность в условиях обновления её целей, со-
держания, смены технологий (ОК-9); 

– создавать в группе предметно-развиваю-
щую среду (ПК-5.2).

Как показал анализ результатов проведён-
ного нами анкетирования работодателей (заве-
дующих ряда дошкольных образовательных ор-
ганизаций г. Читы), современному работодате-
лю необходимо, чтобы воспитатель дошкольной 
образовательной организации владел умением 
организовывать занятия с детьми дошкольного 
возраста с применением информационно-ком-
муникационных технологий, осуществлять раз-
личные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста с использованием современных тех-
нологий, анализировать процесс и результаты 
организации различных видов деятельности с 
использованием автоматизированной вычисли-
тельной техники, разрабатывать и оформлять 
методические и дидактические материалы с ис-
пользованием персонального компьютера. 

Предложенные работодателями профес-
сиональные компетенции (ПКР) согласуются с 
компетенциями, представленными в Професси-
ональном стандарте «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования) (воспитатель, учитель)» [11]. Дан-
ные компетенции отражают специфику работы 
педагога  дошкольного уровня образования, со-
гласно которому воспитатель должен «владеть 
ИКТ-компетенциями, необходимыми и доста-
точными для планирования, реализации и оцен-
ки образовательной работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста» [11]. Таким образом, це-
лями данного исследования являются: 

1) разработка и включение в вариативную 
часть образовательной программы специально-

сти «Дошкольное образование» междисципли-
нарной дисциплины, содержание и реализация 
которой направлены на формирование ИКТ- 
компетентности; 

2) создание контрольных оценочных 
средств (КОС) сформированности ИКТ-компе-
тентности у обучающихся в рамках данной дис-
циплины.

Данные о методологии и методике иссле-
дования. Гипотеза исследования заклю чает ся в 
предположении, что формирование ИКТ-компе-
тентности у будущих воспитателей будет обе-
спечено, если:

1) разработать и ввести в образовательный 
процесс междисциплинарный курс; 

2) разработать специальные дидактические 
средства, направленные на формирование 
ИКТ-компетенций у обучающихся в рамках дан-
ного курса; 3) организовать работу студентов в 
педагогическом кластере по применению ИКТ в 
дошкольной образовательной организации.

Для проверки гипотезы и достижения по-
ставленных целей исследования использова-
лись следующие подходы и методы исследова-
ния: компетентностный, кластерный подходы; 
анкетирование; беседа.

Результаты исследования. В ходе данного 
исследования нами разработан междисципли-
нарный курс «Теория и методика использования 
информационно-коммуникационных технологий 
в дошкольной образовательной организации» 
(вариативная часть ФГОС СПО, специаль ность 
«Дошкольное образование»), реализуемый в 
Читинском педагогическом колледже. Целью 
данного курса является подготовка студентов 
как будущих воспитателей к использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
образовательной деятельности дошкольной об-
разовательной организации. 

Структурно основная профессиональная 
образовательная программа (ОПОП) по специ-
альности «Дошкольное образование» содержит 
профессиональные модули (ПМ), которые, в 
свою очередь, состоят из междисциплинарных 
курсов (МДК), разрабатываемых образователь-
ным учреждением совместно с заинтересован-
ными работодателями. В рамках профессио-
нальных модулей осуществляется комплекс-
ное, синхронизированное изучение теоретиче-
ских и практических аспектов каждого вида про-
фессиональной деятельности.
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Междисциплинарный курс «Теория и мето-
дика использования ИКТ в ДОО»  является ча-
стью профессионального модуля ПМ 03 «Орга-
низация занятий по основным общеобразова-
тельным программам дошкольного образова-
ния» [9].

При освоении содержания ПМ 03 у будущих 
воспитателей должны быть сформированы сле-
дующие профессиональные компетенции (ПК): 

– определять цели и задачи, планировать 
занятия с детьми дошкольного возраста (ПК-1); 

– проводить занятия с детьми дошкольного 
возраста (ПК-2); 

– осуществлять педагогический контроль, 
оценивать процесс и результаты обучения до-
школьников (ПК-3); 

– анализировать занятия (ПК-4); 
– вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий (ПК-5). 
Кроме того, в рамках междисциплинарного 

курса у обучающихся должны быть сформиро-
ваны профессиональные компетенции, реко-
мендованные работодателями, представлен-
ные ранее в статье.

Междисциплинарный характер курса обе-
спечивается его связью с естественнонаучными 
и общепрофессиональными дисциплинами, та-

кими как: ЕН.01 – «Математика»; ЕН.02 – «Ин-
форматика и информационно-коммуникацион-
ные технологии в профессиональной деятель-
ности»; ОП.01 – «Педагогика»; ОП.02 – «Психо-
логия»; ОП.05 – «Теоретические основы до-
школьного образования», а также междисци-
плинарными курсами других профессиональ-
ных модулей: МДК 02.01 – «Теоретические и 
методические основы игровой деятельности»; 
МДК 05.01 – «Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы воспитателя де-
тей дошкольного возраста».

Междисциплинарный курс рассчитан на 2 
года обучения (329 ч, III и IV курсы) и содержит 
четыре раздела: 

1. Информационные процессы и системы. 
2. Информационные и коммуникационные 

технологии. 
3. Практикум по электронным игровым об-

разовательным ресурсам для дошкольников. 
4. Методика организации деятельности до-

школьников при работе с компьютером в до-
школьной образовательной организации.

Рассмотрим содержание разделов МДК 
03.05 «Теория и методика использования ИКТ в 
ДОО» (табл. 1).

Таблица 1

Содержание разделов МДК 03.05 «Теория и методика использования ИКТ в ДОО»

№ п/п Название раздела Темы раздела Цели изучения раздела

1 Информационные 
процессы и системы

1.1. Компьютер как средство автоматиза-
ции информационных процессов.
1.2. Основы компьютерной графики.
1.3. Офисные  технологии  и информаци-
онные системы.
1.4. Средства и технологии обмена ин-
формацией с помощью компьютерных се-
тей.
1.5. Основы сайтостроения

Обобщить и сформировать у обучающихся це-
лостное представление о процессах получе-
ния, преобразования, хранения и использова-
ния информации.
Научить обрабатывать и использовать различ-
ные виды информации.
Привить студентам навыки сознательного и ра-
ционального использования персонального 
компьютера в учебной и  профессиональной 
деятельности

2 Информационные и 
коммуникационные 
технологии

2.1. Современные информационные тех-
нологии.
2.2. Гипертекстовые информационные 
тех нологии.
2.3. Мультимедийные информационные 
технологии.
2.4. Технология хранения, поиска и сорти-
ровки информации в базах данных.
2.5. Коммуникационные технологии.
2.6. Автоматизированные информацион-
ные системы

Познакомить и научить обучающихся работать 
с программами различного назначения, отно-
сящимися к разным уровням программного 
обеспечения.
Показать место и назначение информацион-
ных и коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности современного 
специалиста, методы и приёмы их использова-
ния для решения учебных, профессиональных 
и творческих задач
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3 Практикум по элек-
тронным игровым 
образовательным 
ресурсам для до-
школьников

3.1. Электронные образовательные ре-
сурсы для дошкольников на современном 
этапе.
3.2. Проектирование и разработка обуча-
ющих и развивающих электронных обра-
зовательных ресурсов (ЭОР) для до-
школьников.
3.3. Проектирование и разработка ком-
пьютерных игр  для дошкольников.
3.4. Разработка методических рекоменда-
ций по использованию компьютерных игр 
для дошкольников

Сформировать у студентов целостное пред-
ставление о компьютерных играх и програм-
мах различного назначения, относящихся к 
разным уровням программного обеспечения.
Научить будущих воспитателей работать с 
компьютерными играми и программами раз-
личного назначения, относящихся к разным 
уровням программного обеспечения.
Изучить методы и приёмы использования игро-
вых компьютерных программ для развития де-
тей дошкольного возраста

4 Методика организа-
ции деятельности 
дошкольников при 
работе с компьюте-
ром в дошкольной 
образовательной 
организации

4.1. Использование информационно-ком-
муникационных технологий в обучающем 
процессе дошкольников.
4.2. Психолого-педагогические основы ис-
пользования компьютера в развитии до-
школьников.
4.3. Методические основы обучения до-
школьников работе на компьютере.
4.4. Основы компьютерной грамотности 
для дошкольников.
4.5. Моделирование профессиональной 
деятельности педагога при организации 
работы дошкольников с компьютером

Сформировать у обучающихся целостное 
представление о принципах и методах исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий в обучающем процессе дошколь-
ной образовательной организации

Логическим завершением изучения МДК яв-
ляется производственная практика, цель кото-
рой заключается в разработке и реализации  бу-
дущими воспитателями занятий с использова-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий в дошкольных образовательных орга-
низациях г. Читы.

Подробно рассмотрим раздел «Практикум 
по электронным игровым образовательным ре-
сурсам для дошкольников». Раздел содержит 
следующие 4 темы: 

1. Электронные образовательные ресурсы 
для дошкольников на современном этапе. 

2. Проектирование и разработка обучаю-
щих и развивающих электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР) для дошкольников. 

3. Проектирование и разработка компью-
терных игр для дошкольников. 

4. Разработка методических рекомендаций 
по использованию компьютерных игр для до-
школьников.  

Раздел-практикум рассчитан на 78 ч прак-
тических занятий, кроме того, 40 ч отводится на 
самостоятельную работу обучающихся. В раз-
деле содержится 16 лабораторно-практических 
работ. В табл. 2 приведены наименования лабо-
раторно-практических работ.

Таблица 2

Наименования лабораторно-практических работ раздела  
«Практикум по электронным игровым образовательным ресурсам для дошкольников»

Наименование тем раздела Наименование лабораторно-практических работ

1. Электронные образовательные ресур-
сы для дошкольников на современном 
этапе

1. Обзор видов современных электронных образовательных ресурсов для 
дошкольников, их анализ. Классификация компьютерных игровых программ 
для дошкольников
2. Обучающие и развивающие игры для дошкольников по образовательным 
областям: социально-коммуникативное развитие
3. Обучающие и развивающие игры для дошкольников по образовательным 
областям: познавательное развитие
4. Обучающие и развивающие игры для дошкольников по образовательным 
областям: речевое развитие
5. Обучающие и развивающие игры для дошкольников по образовательным 
областям: художественно-эстетическое развитие
6. Обучающие и развивающие игры для дошкольников по образовательным 
областям: физическое развитие
7. Анализ компьютерных игр и программ для дошкольников различных воз-
растных групп
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Окончание табл. 2

Наименование тем раздела Наименование лабораторно-практических работ

2. Проектирование и разработка обучаю-
щих и развивающих электронных образо-
вательных ресурсов (ЭОР) для дошколь-
ников

1. Изучение и анализ требований к ЭОР для дошкольников

2. Обзор программных средств для конструирования ЭОР для дошкольников, 
их анализ

3. Конструирование ЭОР для дошкольников по различным образовательным 
областям (индивидуальные проекты)

3. Проектирование и разработка компью-
терных игр для дошкольников

1. Обзор программных средств конструирования компьютерных игр для до-
школьников, их анализ

2. Обзор технических средств конструирования компьютерных игр для до-
школьников, их анализ

3. Конструирование компьютерных игр для дошкольников по различным об-
разовательным областям (индивидуальные проекты)

4. Разработка методических рекоменда-
ций по использованию компьютерных игр 
для дошкольников

1. Обзор характеристик компьютерных игр для дошкольников по различным 
образовательным областям, их анализ

2. Обзор методических рекомендаций к компьютерным играм для дошкольни-
ков, их анализ

3. Конструирование собственных методических рекомендаций к обучающим 
и развивающим компьютерным играм для дошкольников различных возраст-
ных групп

По окончании изучения каждой темы разде-
ла предусмотрена самостоятельная работа уча-
щихся: составление каталога рекомендованных 
компьютерных программ для дошкольников по 
разным темам и образовательным областям 
(тема 1); составление каталога электронных об-
разовательных ресурсов для изучения инфор-
матики в дошкольной образовательной органи-
зации (тема 2); составление мультимедиа пре-
зентации по направлению «Обучающие и раз-
вивающие компьютерные игры для дошкольни-
ков» (тема 3); разработка буклета, содержащего 
сведения о разработанной компьютерной игре 
для дошкольников, её характеристики и методи-
ческие рекомендации к ней; составление обще-
го сборника компьютерных игр (тема 4).

Основу лабораторно-практических работ 
практикума составляет комплекс учебно-мето-
дических и компетентностно ориентированных 
заданий, как специальных средств, направлен-
ных на формирование ИКТ-компетенций у буду-
щих педагогов дошкольного образования.

Учебно-методические задания представля-
ют собой специальное дидактическое средство, 
обеспечивающее целенаправленную подготов-
ку будущего воспитателя к профессиональной 
деятельности через формирование у них мето-
дических умений. Учебно-методические изда-
ния могут выступать как проблемная ситуация, 
требующая от обучающегося применения мето-
дических умений.

Характеристикой учебно-методического за-
дания, входящего в комплекс УМЗ, является 
уровень его сложности: базовый (Б), повышен-

ный (П), углублённый (У) [3]. Решая учебно-ме-
тодическое задание, обучающийся устанавли-
вает междисциплинарные связи, актуализирует, 
интегрирует знания, получаемые из целого ряда 
наук – общественных, специальных, психоло-
го-педагогических [4].

Для применения комплекса УМЗ в образо-
вательном процессе преподавателю необходи-
мо предварительно выполнить следующую ра-
боту: 

1) разработать такие условия учебно-мето-
дических заданий, при выполнении требований 
которых у обучающихся актуализировались бы 
знания из различных учебных дисциплин и на 
основе их интеграции обеспечивалось бы фор-
мирование соответствующих компетенций; 

2) создать комплекс УМЗ, реализация кото-
рого позволила бы обучающимся повышать 
уровень методической компетентности; 

3) подготовить обучающихся к решению по-
добных заданий [4].

В основу формирования ИКТ-компетенций 
положено обобщённое понятие умения приме-
нять информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовательном процессе дошколь-
ной образовательной организации. Формирова-
нию каждого из частных умений способствует 
решение специально сконструированных УМЗ. 
Приведём примеры содержания учебно-мето-
дических заданий практикума, применение ко-
торых позволяет эффективно формировать у 
обучающихся основные методические умения 
использовать возможности информационной 
среды (табл. 3).



49

Теория и методика профессионального педагогического образования

Та
бл

иц
а 

3

П
ри

м
ер

ы
 У

М
З 

из
 п

ра
кт

ик
ум

а 
по

 э
ле

кт
ро

нн
ы

м
 и

гр
ов

ы
м

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

м
 р

ес
ур

са
м

 д
ля

 д
ош

ко
ль

ни
ко

в

Те
м

а 
ра

зд
ел

а
Н

аз
ва

ни
е 

 
ла

бо
ра

т
ор

но
- 

пр
ак

т
ич

ес
ко

й 
ра

бо
т

ы

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
  

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

  
ко

м
пе

т
ен

ци
и

УМ
З 

(Б
)

УМ
З 

(П
)

УМ
З 

(У
)

1.
 Э

ле
кт

ро
нн

ы
е 

об
ра

-
зо

ва
те

ль
ны

е 
ре

су
рс

ы
 

дл
я 

до
ш

ко
ль

ни
ко

в 
на

 
со

вр
ем

ен
но

м
 э

та
пе

ЛП
Р

 №
 2

. О
бу

ча
ю

щ
ие

 и
 

ра
зв

ив
аю

щ
ие

 и
гр

ы
 д

ля
 

до
ш

ко
ль

ни
ко

в 
по

 о
бр

аз
о-

ва
те

ль
ны

м
 о

бл
ас

тя
м

: с
о-

ци
ал

ьн
о-

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие

П
КР

 4
. А

на
ли

зи
ро

ва
ть

 п
ро

-
це

сс
 и

 р
ез

ул
ьт

ат
ы

 о
рг

ан
из

а-
ци

и 
ра

зл
ич

ны
х 

ви
до

в 
де

я-
те

ль
но

ст
и 

с 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 
ав

то
м

ат
из

ир
ов

ан
но

й 
вы

чи
с-

ли
те

ль
но

й 
те

хн
ик

и

Д
ай

те
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

у 
по

-
ня

ти
ю

 «
со

ци
ал

ьн
о-

ко
м

м
у-

ни
ка

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е»

, и
с-

по
ль

зу
я 

ре
ко

м
ен

до
ва

нн
ую

 
ли

те
ра

ту
ру

П
ро

ве
ди

те
 а

на
ли

з 
об

уч
аю

-
щ

их
 и

 р
аз

ви
ва

ю
щ

их
 к

ом
пь

ю
-

те
рн

ы
х 

иг
р 

дл
я 

до
ш

ко
ль

ни
-

ко
в 

по
 у

ка
за

нн
ой

 о
бр

аз
ов

а-
те

ль
но

й 
об

ла
ст

и,
 и

сп
ол

ьз
уя

 
ко

нк
ре

тн
ы

е 
пр

им
ер

ы
 р

ек
о-

м
ен

до
ва

нн
ы

х 
иг

р

В
ы

яв
ит

е 
и 

оп
иш

ит
е 

об
об

щ
ён

ну
ю

 
ст

ру
кт

ур
у 

об
уч

аю
щ

их
 и

 р
аз

ви
ва

ю
-

щ
их

 к
ом

пь
ю

те
рн

ы
х 

иг
р 

дл
я 

до
ш

-
ко

ль
ни

ко
в 

по
 у

ка
за

нн
ой

 о
бр

аз
ов

а-
те

ль
но

й 
об

ла
ст

и 
с 

об
оз

на
че

ни
ем

 
от

ли
чи

й 
ст

ру
кт

ур
ы

 и
гр

 

4.
 Р

аз
ра

бо
тк

а 
м

ет
од

и-
че

ск
их

 р
ек

ом
ен

да
ци

й 
по

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ию
 

ко
м

пь
ю

те
рн

ы
х 

иг
р 

дл
я 

до
ш

ко
ль

ни
ко

в

ЛП
Р

 №
 1

. О
бз

ор
 м

ет
од

ич
е-

ск
их

 р
ек

ом
ен

да
ци

й 
к 

ко
м

-
пь

ю
те

рн
ы

м
 и

гр
ам

 д
ля

 д
о-

ш
ко

ль
ни

ко
в,

 и
х 

ан
ал

из

П
КР

 5
. Р

аз
ра

ба
ты

ва
ть

 и
 

оф
ор

м
ля

ть
 м

ет
од

ич
ес

ки
е 

и 
ди

да
кт

ич
ес

ки
е 

м
ат

ер
иа

лы
 с

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 п
ер

со
на

ль
-

но
го

 к
ом

пь
ю

те
ра

В
 в

ид
е 

та
бл

иц
ы

 п
ре

дс
та

вь
-

те
 м

ет
од

ич
ес

ки
е 

ре
ко

м
ен

-
да

ци
и 

к 
од

но
й 

из
 п

ре
дл

о-
ж

ен
ны

х 
ко

м
пь

ю
те

рн
ы

х 
иг

р 
дл

я 
ст

ар
ш

их
 д

ош
ко

ль
ни

ко
в 

(«
Ку

зя
. Ф

аб
ри

ка
 и

гр
».

 Р
аз

-
ра

бо
тч

ик
 –

 к
ом

па
ни

я 
«М

е-
ди

аХ
ау

з»
, «

Л
ун

ти
к 

М
ал

ы
-

ш
ам

. Р
аз

ви
ва

ю
щ

ие
 з

ад
а-

ни
я»

. Р
аз

ра
бо

тч
ик

 и
 и

зд
а-

те
ль

 –
 «

1С
-С

оф
тК

ла
б»

)

П
ро

ве
ди

те
 с

ра
вн

ит
ел

ьн
о-

со
-

по
ст

ав
ит

ел
ьн

ы
й 

ан
ал

из
 д

ву
х 

ко
м

пь
ю

те
рн

ы
х 

иг
р 

дл
я 

ст
ар

-
ш

их
 д

ош
ко

ль
ни

ко
в 

(и
з 

пр
ед

-
ло

ж
ен

но
го

 с
пи

ск
а 

иг
р 

дл
я 

ст
ар

ш
их

 д
ош

ко
ль

ни
ко

в 
по

 
ра

зл
ич

ны
м

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

м
 

об
ла

ст
ям

)
на

 о
сн

ов
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ны

х 
кр

ит
ер

ие
в

П
ре

дл
ож

ит
е 

св
ои

 (д
оп

ол
ни

те
ль

-
ны

е)
 т

ре
бо

ва
ни

я 
к 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ю
 

пр
ед

ло
ж

ен
ны

х 
ко

м
пь

ю
те

рн
ы

х 
иг

р 
дл

я 
ст

ар
ш

их
 д

ош
ко

ль
ни

ко
в:

 «
Ба

-
ба

-Я
га

 у
чи

тс
я 

сч
ит

ат
ь»

, «
Ба

ба
- 

Я
га

 у
чи

тс
я 

чи
та

ть
».

 Р
аз

ра
бо

тч
ик

 –
  

ко
м

па
ни

я 
«М

ед
иа

Х
ау

з»



50

Ученые записки ЗабГУ. 2016. Том 11, № 6 

Сформированность ИКТ-компетентности у 
обучающихся можно проверить как в период 
производственной практики, так и в рамках ра-
боты педагогического кластера, образованного 
на базе Читинского педагогического колледжа.

Кластер – это практико-ориентированная 
деятельность творческих мастерских, специ-
ально организованных для создания продукта 
или услуги, работа разновозрастной группы 
участников образовательного процесса [6]. Пе-
дагогические кластеры опираются на коллек-
тивный опыт и совместные ресурсы с целью 
стимулирования идей, взращивания новых объ-
единений, а самое главное, улучшения качества 
образования обучающихся [10]. Основополож-
никами кластерного подхода к организации об-
разовательного процесса являются зарубежные 
педагоги-новаторы Дж. С. Рензулли, М. Джент-
ри, С. М. Рейс, Е. Ю. Селюк и др. [8]. Мы будем 
придерживаться мнения российских учёных, пе-
дагогов о том, что наиболее целесообразно для 
решения проблем формирования профессио-
нальной компетентности педагогов и будущих 
педагогов в области применения ИКТ в до-
школьной образовательной организации ис-
пользовать кластерный подход [1–2; 5]. 

В марте 2013 г. на базе ГПОУ «Читинский 
педагогический колледж» образован педагоги-
ческий кластер «Информационно-коммуника-
ционные технологии в образовании». Данный 
кластер создан в целях: а) обеспечения систе-
мы дошкольного, начального общего и дополни-
тельного образования квалифицированными 
педагогическими кадрами, владеющими совре-
менными ИКТ; б) системного внедрения ИКТ в 
образовательный процесс образовательных  
организаций  кластера; в) обеспечения непре-
рывности и последовательности овладения сту-
дентами педагогического колледжа и педагоги-
ческими работниками образовательных органи-
заций ИКТ; г) развития и укрепления связей и 
взаимовыгодного сотрудничества участников 
кластера в сфере образования [7].

В рамках работы педагогического кластера 
нами разработан проект по взаимодействию 
ГПОУ «Читинский педагогический колледж» с 
муниципальным бюджетным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 85» г. Чита. 

Работа проекта в кластере включает взаи-
модействие педагогов детского сада, препода-
вателя дополнительной подготовки в области 
ИКТ, студентов педагогического колледжа, де-
тей для создания условий с целью повышения 
эффективности и качества обучения, развития 
и воспитания детей в дошкольной образова-
тельной организации.

Обсуждение результатов. В настоящее 
время разработанный нами проект в рамках пе-
дагогического кластера «ИКТ в образовании» 
реализован. В ходе изучения междисциплинар-
ного курса «Теория и методика использования 
ИКТ в ДОО» обучающиеся посещали различ-
ные занятия с использованием ИКТ в дошколь-
ных образовательных организациях г. Читы. 
Студенты в достаточной степени овладели зна-
ниями и умениями при изучении курса «Теория 
и методика использования ИКТ в ДОО», что по-
зволило им разработать электронные образова-
тельные ресурсы («Мои друзья», «Планета 
вредных привычек», «Мой город – Чита!», «В 
гостях у краски», «Правила дорожного движе-
ния» и др.), компьютерные игры и методические 
рекомендации к ним («Овощ или фрукт?», 
«Слепи снеговика», «Раскрась-ка!» и др.) и про-
вести ряд занятий в ДОУ № 85. Содержание 
данных занятий направлено на развитие и обу-
чение дошкольников по различным образова-
тельным областям через игровую деятельность 
с использованием компьютерных игр.

По окончании реализации проекта нами 
было проведено анкетирование обучающих-
ся-участников проекта. Анализ ответов обучаю-
щихся на вопросы анкеты позволил сделать ряд 
выводов: а) студенты за два года изучения меж-
дисциплинарного курса «Теория и методика ис-
пользования ИКТ в ДОО», в частности, практи-
кума по электронным игровым образователь-
ным ресурсам для дошкольников, получили не-
обходимые знания и умения для того, чтобы 
самостоятельно разрабатывать и создавать все 
перечисленные в анкете виды образовательных 
продуктов (ЭОР по различным образователь-
ным областям, компьютерные игры для до-
школьников с методическими рекомендациями 
по их использованию); б) будущие педагоги нау-
чились пользоваться образовательными ресур-
сами сети Интернет; в) обучающиеся приобщи-
лись к профессии воспитателя ДОО; г) часть 
выпускников  трудоустроились в ДОО г. Чита;  
д) студенты научились решению ряда профес-
сиональных задач (организация и проведение 
занятий с учётом теории и методики использо-
вания ИКТ в ДОО; подбор и\или разработка соб-
ственных обучающих и развивающих ЭОР для 
дошкольников и др.).

Беседа с педагогами дошкольных образо-
вательных организаций показала их высокую 
заинтересованность в сотрудничестве со сту-
дентами и педагогами колледжа. Педагоги вы-
разили готовность пройти курсы повышения 
квалификации в области использования ИКТ и 
научиться создавать собственные образова-
тельные ресурсы [7].
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Заключение. Анализ результатов исследо-
вания позволил сделать ряд выводов:

1) формирование ИКТ-компетентности у бу-
дущих педагогов будет более эффективным при 
комплексном изучении МДК «Теория и методика 
использования информационно-коммуникацион-
ных технологий в дошкольной образовательной 
организации», освоению которого должно пред-
шествовать изучение ряда дисциплин, обеспечи-
вающих междисциплинарный характер курса, 
таких как «Педагогика», «Психология», «Матема-
тика», «Информатика и ИКТ в профессиональ-
ной деятельности», «Теоретические основы до-
школьного образования» и др.;

2) необходимо в дальнейшем организовать 
работу педагогического кластера таким обра-
зом, чтобы можно было осуществлять проверку 
сформированности ИКТ-компетентности у обу-
чающихся при изучении всех тем МДК «Теория 
и методика использования информацион-
но-коммуникационных технологий в дошколь-
ной образовательной организации»: информа-
ционные процессы и системы; информацион-
ные и коммуникационные технологии; методика 
организации деятельности дошкольников при 
работе с компьютером в дошкольной образова-
тельной организации.
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Практические занятия по физике со студентами прикладного бакалавриата
В статье рассматривается проблема подготовки по физике будущих инженеров  в рамках программ при-

кладного бакалавриата. Особенностью обучения по таким программам является то, что они основываются на 
образовательных программах среднего профессионального образования в сочетании с программами высше-
го образования, включающими получение серьёзной теоретической подготовки. Особое внимание в статье 
уделяется практическим занятиям: лабораторному практикуму и практикуму по решению физических задач.  
При выполнении лабораторных работ предлагается использовать так называемые творческие лабораторные 
работы, при выполнении которых обучаемые самостоятельно прорабатывают теоретический материал, для 
того чтобы сформировать чёткое представление об изучаемом явлении, физическом законе. Кроме того, 
студенты должны  прогнозировать результаты проводимого эксперимента. Далее обучаемые самостоятельно 
ставят цели и задачи эксперимента, подбирают необходимое лабораторное оборудование, делают выводы 
по исследованию. В качестве средств активизации познавательной деятельности студентов при решении  
физических задач автор статьи предлагает интегративные межпредметно-межцикловые связи, ориентирую-
щие обучаемых на применение знаний в реальных условиях производства. Такие задания включают в себя 
знания не только по физике, но и химии, математике, спецтехнологии и т. д. Приводятся примеры подобных 
задач с комментариями. 
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Practical Training in Physics for Applied Bachelor Degree Course
The article is devoted to the problem of training of future engineers in physics as part of the applied bachelor 

degree programs. Such training programs’ main feature is that they are based on the educational programs of 
secondary vocational education, in conjunction with higher education programs, including getting a serious theoretical 
training. Particular attention is paid to practical training: laboratory practical works and workshops to address physical 
problems. When the laboratory work is proposed to use the so-called creative laboratory work, under which trainees 
are working on their own theoretical material, in order to form a clear picture of the phenomenon under study, a 
physical law. In addition, students are required to predict the results of the experiments. Next, students put their own 
goals and objectives of the experiment, pick up the necessary laboratory equipment, make conclusions on the study. 
As a means of informative activity of students in the solution of physical problems the author offers integrative 
interdisciplinary, inter-cycle communication, orienting learners to apply knowledge in real-world production 
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environments. Such tasks include knowledge not only in physics but also in chemistry, mathematics, special 
technology, etc. Examples of such tasks with comments are given.

Keywords: applied bachelor degree program, differentiated instruction in physics, interdisciplinary 
communication, integrated tasks, research lab

Вводная часть. В современных условиях 
технический университет должен решать зада-
чи, цель которых – повышение уровня профес-
сиональной компетентности выпускника, спо-
собного в процессе будущей трудовой деятель-
ности не только осваивать новые техники и тех-
нологии, уметь пользоваться инженерными ме-
тодами при решении технических задач, но и 
обладающего способностью к изобретатель-
ству, к решению задач, выходящих за рамки уз-
котехнических. Особенностью современного 
этапа развития становится увеличение науко-
ёмкой составляющей производства, что требует 
подготовки высокопрофессиональных кадров, 
развития навыков совместной работы. Таким об-
разом, современный инженер должен обладать  
высоким уровнем сформированности професси-
онально-технологических компетенций, характе-
ризующейся надпредметностью, междисципли-
нарностью, многофункциональностью. Меняют-
ся позиции человека в производственной дея-
тельности. Специалисты сами определяют ал-
горитм действий, который связан с анализом 
сложных технических проблем, что требует раз-
витого творческого мышления и самостоятель-
ного пополнения своих знаний. В последнее 
время большое внимание уделяется качествен-
но новому уровню высшего образования – прак-
тико-ориентированным программам бакалаври-
ата (прикладного бакалавриата).  Такой уровень 
образования базируется на образовательных 
программах среднего профессионального обра-
зования в сочетании с программами высшего 
образования, включающими получение серьёз-
ной теоретической подготовки. При этом объём 
практической части программы, включая лабо-
раторные и практические занятия, учебную и 
производственную практику, составляет не ме-
нее половины всего времени, отведённого на 
обучение. Можно сказать, что, получая диплом 
о высшем образовании, выпускник обладает та-
ким набором знаний и навыков практической 
деятельности, которые позволяют ему присту-
пить к профессиональной деятельности.

 Указанные причины являются основанием 
для пересмотра требований к процессу обуче-
ния. В работе технического вуза очень важно 
обеспечить развитие каждого обучаемого с учё-
том его индивидуальных особенностей, выра-
ботать умение глубоко анализировать явления, 
привить навыки самостоятельной работы и 

стремление получать новые знания. Поэтому 
перед преподавателями наряду с формирова-
нием системы знаний стоит задача развития 
творческой личности. Обучение не должно сво-
диться только к простой передаче знаний и уме-
ний, а проводиться так, чтобы обучаемые по-
полняли, закрепляли, углубляли и конкретизи-
ровали полученные теоретические знания и 
умения и на основе полученных теоретических 
знаний приобретали умения и навыки по из-
бранной профессии.

Методологическую основу составляют 
идеи практико-ориентированного (Н. К. Бак ла-
нова, С. Н. Вершинина, А. Г. Казакова, Ю. И. Калу-
ги на, Ф. З. Кабирова и др.) и интегративного 
подходов (О. И. Бугаев, Н. М. Буринская, С. М. Га-
пеенков,  Г. Д. Глейзер, И. Д. Зверев, Г. Ф. Фе до-
рец и др.). 

Результаты  исследования. В процессе 
обучения физике в техническом университете 
немаловажное место занимают практические 
занятия, которые предназначены для более де-
тального  изучения дис циплины. Изучая физику 
в вузе, студенты должны освоить методологию 
научного познания и современный стиль физи-
ческого мышления, выполняя лабораторный 
практикум, а также расширить и детализиро-
вать теоретические знания на  практикуме по  
решению физических задач.

На наш взгляд, лабораторный практикум 
должен содержать такие работы, которые в мак-
симальной степени позволяют раскрыть твор-
ческое начало обучаемых, ограничить механич-
ность, рутинность при их выполнении. Как пра-
вило, в указаниях к выполнению лабораторных 
работ присутствует подробный алгоритм, кото-
рый повторяется в каждом описании. В резуль-
тате студенты формально выполняют пункт за 
пунктом инструкции, не задумываясь над смыс-
лом стоящей перед ними задачи, и не могут 
обобщить то существенное, что есть в каждой 
из работ: принцип построения схемы исследо-
вания и методику проведения эксперимента. 

Основная цель лабораторного практику-
ма – моделирование для будущего инженера 
самостоятельной экспериментальной работы, а 
не только практические навыки работы с науч-
ным оборудованием и аппаратурой. Таким об-
разом, в настоящее время возникла необходи-
мость в выявлении и обосновании дидактиче-
ских средств и условий, способствующих повы-
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шению эффективности формирования умений 
анализа и синтеза. К таким средствам относят-
ся лабораторные работы творческого характе-
ра. На этапе подготовки к выполнению работы 
преподаватель ориентирует  студентов на по-
становку задачи, методы её решения, получен-
ный результат. В дальнейшем обучаемые само-
стоятельно прорабатывают теоретический ма-
териал, для того чтобы сформировать чёткое 
представление об изучаемом явлении, физиче-
ском законе. Кроме того, студенты должны про-
гнозировать результаты  проводимого экспери-
мента.  Работы должны быть построены таким 
образом, чтобы в процессе их выполнения сту-
денты самостоятельно справлялись с типичны-
ми трудностями эксперимента (выделять объ-
ект наблюдения,  самостоятельно  воспроизво-
дить  и анализировать  простейшие  физические 
явления, устранять небольшие технические не-
поладки и т. д.) [1]. 

Целенаправленное и скоординированное 
применение продуктивных ме тодов обучения 
способствует формированию приёмов научного 
поиска, развитию творческих способностей сту-
дентов, тем более, что физика является  наибо-
лее подходящим  предметом  для начального  
воспитания творческого  мышления.

На практических занятиях по решению фи-
зических задач можно активизировать познава-
тельную деятельность студентов при помощи  
межпредметно-межцикловых (интегративных) 
связей, ориентирующих студентов на практиче-
ское применение знаний, умений и навыков в 
реальных условиях производства, на слияние 
этих знаний в единую систему путём взаимо-
проникновения общеобразовательных, обще-
технических, специальных дисциплин и произ-
водственного обучения. Систематическое при-
менение обучаемыми межпредметных связей 
позволяет использовать определённый  мате-
матический аппарат в процессе учёбы и труда, 
понимать научные законы и закономерности, 
используемые при создании технических объек-
тов и разработке технологических процессов, 
выявлять возможности использования кон-
струкционных материалов, области и условия 
их применения, конструировать  новые техниче-
ские объекты, овладевать передовыми приёма-
ми работы в соответствии с научно-техническим 
прогрессом в отрасли производства.

В литературе довольно широко представ-
лены средства реализации  межпредметно-меж-
цикловых связей в процессе обучения. Рассмо-
трим решение интегративных задач по физике, 
математике, химии и спецтехнологии. Если в 
межпредметных заданиях зачастую общетехни-

ческие и специальные знания лишь демонстри-
руют физические законы и явления, то предла-
гаемые интегративные задачи – это, как прави-
ло, конкретная производственно-техническая 
ситуация. В таком случае теоретические знания 
по дисциплинам естественнонаучного цикла ис-
пользуются как элемент практико-познаватель-
ной деятельности. Будущие инженеры видят, 
как знания, полученные в вузе, будут приме-
няться в их профессиональной деятельности. 
Это тем более ценно, что о возможности приме-
нения тех или иных естественнонаучных зако-
номерностей обучаемые узнают не из объясне-
ния преподавателя, а в результате собственной 
познавательной и практической деятельности 
(в особенности, если речь идёт о подготовке 
студентов по программам прикладного бакалав-
риата). Это способствует, с одной стороны, по-
вышению осознанности усвоения знаний уча-
щимися, с другой – формированию устойчивой 
мотивации социально-трудовой активности. 

Реализация межпредметно-межцикловых 
связей, осуществляемая студентами в процес-
се решения интегративных задач по предметам 
естественно-математического и профессио-
нально-технического циклов, способствует фор-
мированию у обучаемых единой по структуре и 
по содержанию системы знаний более высокого 
уровня по сравнению со знаниями, приобретае-
мыми ими при изучении отдельных, общеобра-
зовательных, общетехнических и специальных 
дисциплин.

Интегрированные задачи содержат про-
блемные задания, дополненные комментарием. 
В комментариях раскрывается необходимость 
актуализации тех знаний, которые являются 
опорными для решения данной задачи, опреде-
ляются основные затруднения, которые могут 
возникнуть перед обучаемыми в процессе ре-
шения, и пути их преодоления. Способы прео-
доления затруднений необходимо подобрать 
таким образом, чтобы обеспечить максималь-
ное участие учащихся в решении задания, ис-
ключить прямую подсказку со стороны препода-
вателя, сократить затраты учебного времени на 
решение задания. При таком подходе увеличи-
вается интерес к познавательной деятельности, 
легче усваиваются способы решения сложных 
задач.

Например, решение интегративной задачи, 
требующей знаний материала физики электро-
техники.

Пример 1. При закалке металлических ре-
жущих инструментов охлаждение производится 
в воде или машинном масле. Так как температу-
ра металла велика, то при погружении в воду 
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она закипит – вокруг резца образуется паровое 
облако малой теплопроводности. В масле тако-
го эффекта не образуется, значит, оно будет 
значительно лучше охлаждать металл. На пер-
вый взгляд, логика в рассуждениях безупречна, 
однако на самом деле это не совсем так. Опро-
вергните сказанное. 

Сравнивая теплоёмкость воды с теплоём-
костью машинного масла, можно увидеть, что 
способность охлаждать неодинакова: если при-
нять охлаждающую способность воды при тем-
пературе 20 °С за единицу, то охлаждающая 
способность масла будет равна 0,2–0,4. В зоне 
термитных превращений (650 °С) вода охлаж-
дает в 5–6 раз быстрее, чем масло. Кроме того, 
нужно учесть, что вода применяется для охлаж-
дения углеродистых сталей, а маслом охлажда-
ют легированные стали. 

Пример задачи по физике, требующей зна-
ния химии и нанотехнологии.

Пример 2. Для точного определения массы 
предельно малых объектов (например, виру-
сов)  можно заставить углеродную нанотрубку 
колебаться в электрическом поле. Взвешивае-
мая частица располагается на конце нанотруб-
ки, при этом её собственная частота колебаний 
уменьшается от  3,28 МГц до 968 кГц.  Каким 
образом определить массу взвешиваемой ча-
стицы?

Для решения задачи достаточно вспом-
нить, как зависит частота колебаний от массы 
частицы. Нелишним будет задать следующий 
вопрос студентам: «Для чего колебания нано-
трубки совершаются в электрическом поле?».

Пример 3. В конструкции электроизмери-
тельных приборов предусмотрено использова-
ние различного типа демпферов – устройств 
для прекращения колебаний стрелки прибора. 
Модель демпфера индукционного тока состоит 
из магнита, жёстко соединённого со стрелкой, и 
неподвижного проводящего кольца. Как изме-
нятся колебания полосового магнита (жёстко 
соединённого со стрелкой), подвешенного на 
пружине, если на его пути расположить замкну-
тое проводящее кольцо?

 Данную задачу дополняем комментарием: 
проблемность  задачи станет отчётливее после 
демонстрации преподавателем двух одинако-
вых пружинных маятников, один из которых 
проходит через алюминиевое кольцо.

Более быстрое затухание маятника, прохо-
дящего через кольцо, студенты могут объяснить 
возникновением индуктивного тока. В случае 
затруднения предлагается опыт с использова-
нием демонстрационного гальванометра для 
получения индукционного тока. Важно, чтобы 
обучаемые отчётливо представляли преобразо-
вание энергии при затухании этих колебаний. 

Применение задачи целесообразно при ак-
туализации знаний учащегося, необходимых 
для усвоения знаний, происходящих в колеба-
тельном контуре, а также для понимания прин-
ципа действия и конструкции демпферов индук-
ционного типа [2]. 

При подготовке кадров по программе при-
кладного бакалавриата особое значение имеет 
интеграция профессионального образования и 
производства. Для решения этой задачи необ-
ходимо устанавливать и осуществлять межпред-
метно-межцикловые интегративные связи, в 
том числе и при решении физических задач и 
выполнении лабораторного практикума по фи-
зике. Повышению качества профессиональной 
подготовки будущих инженеров будет способ-
ствовать не только дифференцированное обу-
чение в вузе, усиление профессиональной на-
правленности предметов естественно-матема-
тического цикла, но и разработка интегрирован-
ных курсов и дидактических материалов по об-
щеобразовательным и профессионально-тех-
ническим дисциплинам.

Создавая банк интегративных задач, необ-
ходимо включать задания разного уровня слож-
ности – от самых простых, соответствующих 
уровню воспроизведения, до наиболее труд-
ных, проблемных, для того чтобы у обучаемых 
возник опыт использования теоретических и 
практических знаний в профессиональной дея-
тельности в новых производственных ситуаци-
ях, что позволяет преподавателям выбирать на 
том или ином этапе обучения заданий  для раз-
ных контингентов обучаемых, реализуя тем са-
мым задачи дифференцированного подхода к 
образованию.

Заключение. В рамках исследования были 
разработаны творческие задания для лабора-
торного практикума по физике, а также интегра-
тивные задачи по курсу физики. Апробировано 
применение этих разработок в процессе обуче-
ния физике прикладных бакалавров в техниче-
ском университете.
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 Вводная часть. В  связи с изменением 
структуры занятости населения, применением 
новых технологий, современного оборудования, 
наукоёмких автоматизированных процессов 
требования к наёмным работникам претерпели 
значительные изменения. К тому же  в настоя-
щее время до 80 % вакансий на рынке труда со-
ставляют именно рабочие профессии новой 
формации, что при среднем возрасте россий-
ского рабочего более 50 лет создаёт опреде-
лённую напряжённость в балансе трудовых ре-
сурсов. 

Проблемой высшего образования является 
разрыв между теорией, получаемой студентами 
в учебном заведении, и практическими навыка-
ми, необходимыми для успешной профессио-
нальной деятельности. Следовательно, скла-
дывающиеся современные требования, предъ-
являемые работодателями к будущему специа-
листу, диктуют необходимость изменить цели, 
содержание и функции профессионального об-
разования.

Для решения данных проблем может быть 
применена широко используемая в Европейских 
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странах система дуального образования, со-
вмещающая в учебном процессе и теоретиче-
скую, и практическую подготовку. Основная со-
держательная концепция дуальной системы 
профессионального образования основывается 
на увеличении практической направленности 
при подготовке специалистов через объедине-
ние учебного и производственного процессов, 
что существенно увеличивает возможность про-
фессиональной мобильности выпускников учеб-
ных заведений [4, с. 37].

Цель исследования: разработать и вне-
дрить практико-ориентированные основные об-
разовательные программы, соответствующие 
ФГОС ВО и требованиям профстандартов в 
рамках дуального образования.

Задачи: 
1) сделать анализ ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и 
электротехника (программа бакалавриата) и 
квалификационных характеристик (например, в 
виде должностной инструкции «Электромонтёр 
по обслуживанию оборудования электростан-
ций» различных разрядов;

2) выявить требования базового предприя-
тия  к уровню подготовки специалиста в рамках 
профессионального стандарта;

3) выявить возможности дуальной системы 
образования, включающей взаимодействие об-
разовательного учреждения и базового пред-
приятия для развития профессиональных ком-
петенций будущих специалистов.

Методологическую основу составляют 
идеи практико-ориентированного (Н. К. Баклано-
ва, С. Н. Вершинина, И. В. Жуманова, А. Г. Ка-
закова, Ю. И. Калугина, Ф. З. Кабиров и др.) и 
компетентностного подходов (В. И. Байденко, 
В. И. Бли нов, И. А. Зимняя, Б. Мэнсфилд, 
Х. Г. Хоф фман, А. В. Хуторской и др.). Мы пред-
полагаем, что дуальная подготовка  позволит бо-
лее качественно  сформировать  профессио-
нальные компетенции будущих специалистов.

 В работе использованы следующие мето-
ды исследования: теоретические (анализ психо-
лого-педагогической и специальной литерату-
ры, ФГОС по направлению подготовки, обобще-
ние международного и  российского педагогиче-
ского опыта), эмпирические (проведение  с це-
лью практической реализации разработанных 
материалов опытно-экспериментальной дея-
тельности).

Степень научной разработанности про-
блемы. Для отечественного профессионально-
го образования проблема установления тесного  
взаимодействия с производственной сферой 
является одной из наиболее актуальных, что 

подчёркивается как в работах учёных (Г. В. Му-
хаметзянова, А. М. Новиков, Ю. Н. Петров,  
Г. М. Романцев, Н. К. Чапаев, Е. В. Терещенкова 
и др.), так и в нормативных документах, опреде-
ляющих образовательную политику государ-
ства.   

Согласно мнению Ю. Н. Петрова, дуальная 
система профессионального образования – ин-
новационный тип организации профессиональ-
ного образования, предполагающий согласо-
ванное взаимодействие образовательной и 
производственной сфер в подготовке специали-
стов определённого профиля, построенного на 
единстве трёх методологических оснований: ак-
сиологического (паритетность гуманистических 
и технико-технологических ценностей и целей), 
онтологического (компетентностный подход), 
технологического (овладение профессиональ-
ной деятельностью, системой обществен-
но-профессиональных отношений) [2, с. 128]. 

Результаты исследования. В данной ста-
тье под дуальной системой подготовки кадров 
понимается практико-ориентированная образо-
вательная программа высшего образования, 
совместно реализуемая образовательным уч-
реждением и базовым предприятием, способ-
ствующая решению следующих задач:

1) подготовка специалистов, уровень про-
фессиональной компетентности которых дол-
жен соответствовать требованиям образова-
тельного стандарта и корпоративным требова-
ниям предприятия;

2) сокращение разрыва между рынком тру-
да и образовательными учреждениями;

3) внедрение передовых образовательных 
технологий в систему высшего образования;

4) разработка и внедрение практико-ори-
ентированных основных образовательных про-
грамм, соответствующих ФГОС ВО.

Таким образом, целью дуальной системы 
обучения выступает качественное освоение об-
учающимися профессиональных компетенций 
по специальности, а также приобретение прак-
тических навыков работы в соответствующей 
области. При дуальной системе подготовки ка-
дров происходит смена знаниевой парадигмы 
образования на компетентностную, переход от 
простой передачи знаний к содействию и под-
держке студентов в овладении профессиональ-
ными компетенциями.

Компетентностный подход базируется на 
двух основных понятиях: «компетенция» и «ком-
петентность». Согласно точке зрения А. В. Хут-
орского, компетенция включает в себя «сово-
купность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельно-
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сти), задаваемых по отношению к определённо-
му кругу предметов и процессов и необходимых 
для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним», а компетентность предпо-
лагает «владение, обладание человеком 
соответ ствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету де-
ятельности» [7].

При дуальной системе обучения перед 
учебным заведением и предприятием ставится 
задача подготовки квалифицированных специа-
листов, уровень профессиональной компетент-
ности которых должен соответствовать, с одной 
стороны, требованиям ФГОС, а с другой –  ква-
лификационным характеристикам согласно 
действующей ЕТКС и ЕКС, т. е. корпоративным 
требованиям предприятия. 

Соответствие между требованиями госу-
дарственного стандарта (например, ФГОС  ВО 
по направлению подготовки 13.03.02 Электро-
энергетика и электротехника, программа ба-
калавриата) и квалификационных характери-
стик (например, в виде должностной инструкции 
«Электромонтёр по обслуживанию оборудова-
ния электростанций» различных разрядов) 
представлено в таблице.
Соответствие между требованиями государственного 

стандарта и квалификационных характеристик 

Профессиональные  
компетенции,   

соответствующие 
 производственно- 
технологической  

деятельности бакалавра

Характеристика работ 
электромонтёра 
 по обслуживанию  

оборудования  
электростанций  

3-го разряда
1. Готовность определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональ-
ной деятельности

1. Устройство и назначение 
средств измерений элек-
трических параметров

2. Готовность обеспечивать 
требуемые режимы и задан-
ные параметры технологи-
ческого процесса по задан-
ной методике

2. Обслуживание электроо-
борудования электростан-
ции и обеспечение его на-
дёжной работы

3. Способность использо-
вать технические средства 
для измерения и контроля 
основных параметров тех-
нологического процесса

3. Контроль за состоянием 
релейной защиты, дистан-
ционного управления, сиг-
нализации и электроавто-
матики, за режимом работы 
турбогенераторов

Таким образом, представленная таблица 
позволяет сделать вывод об ассоциативном со-
ответствии компетенций бакалавра набору на-
выков и умений специалиста согласно профес-
сиональному стандарту по данной специально-
сти. Однако следует также иметь в виду и то 
обстоятельство, что Международный стандарт-
ный классификатор занятий ISCO включает в 
себя около 1500 профессий, в то время как ко-

личество направлений обучения в разных стра-
нах составляет 250–350 [1]. В 2014 г. в России 
было утверждено 403 профессиональных стан-
дарта. Данные документы разрабатываются по 
должностям (профессиям) или по группам род-
ственных должностей (профессий) с учётом ба-
зовых технологических компетенций, общих для 
них. Профессиональные стандарты должны по-
служить основой для разработки образователь-
ных стандартов, методических материалов, 
программ профессионального обучения работ-
ников и установления их квалификационных 
уровней [6].

Дуальная система предполагает непосред-
ственное участие предприятий в профессио-
нальном образовании. Предприятия предостав-
ляют возможности для практического обучения 
студентов, а учебное заведение на равноправ-
ной основе сотрудничает с этими предприятия-
ми. В основу обучения положен принцип взаи-
мосвязи теории и практики, что позволяет  сту-
дентам не только  получить теоретическую под-
готовку по специально сти, но и освоить основ-
ные производственные процессы непосред-
ственно в организациях.

Однако при реализации дуальной подготов-
ки следует помнить о необходимости принципи-
альных изменений при организации учебной 
деятельности, необходимости адекватного ин-
тегрирования и чередования теоретической и 
практической составляющих во время всего пе-
риода обучения [5, c. 45]. 

Взаимодействие с работодателями надо 
начинать ещё на уровне составления учебных 
планов, чтобы студент приобрёл профессио-
нальные компетенции, которые действительно 
пригодятся ему после окончания учебного заве-
дения. Высшему учебному заведению необхо-
димо составить набор требований и компетен-
ций, необходимых для овладения новыми 
специализациями (профилизациями для совре-
менного производства), и на их основе совмест-
но с компаниями формировать корпоративные 
образовательные программы. При разработке 
учебной программы необходимо руководство-
ваться не специальностью, которую получает 
студент, а компетенциями.

Составление программы обучения для реа-
лизации системы дуального образования для 
студентов, обучающихся по программе акаде-
мического и прикладного бакалавриата  по на-
правлению 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника при изучении дисциплины 
«Электрическая часть станций и подстанций», 
основывается на взаимоотношениях, вытекаю-
щих из «Программы сотрудничества публичного 
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акционерного общества “Территориальная Ге-
нерирующая Компания № 14” с ФГБОУ ВО “За-
байкальский государственный университет” и 
ФГБОУ ВО “Восточно-Сибирский государствен-
ный университет технологий и управления” на 
2014–2018 гг.». 

Программа обучения (102 ч) студентов элек-
тротехнического факультета ВСГУТУ составля-
ется преподавателями факультета, имеющими 
производственный стаж не менее 5 лет или про-
шедшими стажировку на базе предприятий Гене-
рации Бурятии (ГБ), филиал ПАО «ТГК-14», – 
Улан-Удэнских  теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) – 
1, 2, с участием работников  предприятий  из 
числа наиболее  квалифицированного  персона-
ла, имеющего опыт обучения молодых специа-
листов на производстве. Генерация Бурятии, фи-
лиал ПАО «ТГК-14», предоставляет оборудова-
ние, рабочие места, материально-техническое 
обеспечение в соответствии с программой обу-
чения на безвозмездной основе. 

Цели программы обучения и отбор содер-
жания подчинены интересам профессии и тес-
но связаны с ней. Дидактические принципы со-
ставляют ориентированную на трудоустройство 
концепцию обучения. Она может быть реализо-
вана разными методами, но главный принцип – 
ориентация на действие в условиях профессио-
нальной деятельности (формирование «компе-
тенции действия»). Компетенция действия мо-
жет быть приобретена только посредством дея-
тельности. Она формируется только вследствие 
типичных для профессиональной деятельности 
действий. Обучение с ориентацией на действие 
для этой цели осуществляется, по возможности, 
на типичных для профессии заданиях. Отраба-
тываются компетенции, необходимые для успеш-
ного, выполняемого на профессиональном уров-
не конкретного задания.

При реализации системы дуального обра-
зования для студентов по направлению подго-
товки 13.03.02 Электроэнергетика и электро-
техника в результате изучения дисциплины 
«Электрическая часть станций и подстанций» 
формируются следующие компетенции: 

1) готовность определять параметры обо-
рудования объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-5);

2) способность рассчитывать режимы ра-
боты объектов профессиональной деятельно-
сти (ПК-6);

3) готовность обеспечивать требуемые ре-
жимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике (ПК-7);

4) способность использовать технические 
средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса (ПК-8);

5) способность составлять и оформлять 
типовую техническую документацию (ПК-9);

6) способность использовать правила тех-
ники безопасности, производственной санита-
рии, пожарной безопасности и нормы охраны 
труда (ПК-10) [8]. 

Формирование и реализация образова-
тельной про граммы дуальной подготовки бака-
лавров по направлению «Электроэнергетика и 
электротехника» осуществляются по рабочему 
учебному плану, который строится на учебных 
модулях, состоящих из отдельных блоков дис-
циплины «Электрическая часть станций и под-
станций».

При этом обеспечивается единство теоре-
тического и практического обучения, осущест-
вляемого как в учебном заведении, так и на 
предприятии, что приводит к непрерывному си-
стемному развитию профессиональной компе-
тентности и обучающихся, и самих педагогов [3, 
c. 36].

Практическое обучение осуществляется на 
предприятии при непосредственном участии:

1) специалистов предприятия, прошедших 
педагогическую подготовку;

2) преподавателей учебного заведения, 
прошедших курсы повышения квалификации на 
предпри ятии.

Занятия для студентов проводятся на учеб-
ном полигоне, в учебных мастерских, лаборато-
риях (под руководством препо давателя), на ра-
бочем месте (под руководством наставника). В 
качестве производственной площадки, ресурс-
ного центра практической подготовки выступа-
ют предприятия ГБ, филиал ПАО «ТГК-14», – 
Улан-Удэнские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Материально- 
технические базы Улан-Удэнских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
позволяют студентам приобретать навыки рабо-
ты с современными технологиями и устройства-
ми (новые виды коммутационных аппаратов, 
АСКУЭ, тепловизор и т. д.). В ходе обучения на 
практических и семинарских занятиях обсужда-
ются конкретные практические ситуации, отра-
батываются типичные  для профессии задания 
и решаются производственные задачи, возника-
ющие на предприятии. В процессе обучения 
студенты приобретают широкую профессио-
нальную компетентность, которая позволяет им 
самостоятельно планировать, контролировать и 
модифицировать свою профессиональную дея-
тель ность.

Для итоговой аттестации по окончании обу-
чения создаётся аттестационная комиссия из 
числа преподавателей, сотрудников предприя-
тий  Улан-Удэнских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 (Генерация 
Бурятии, филиал ПАО «ТГК-14»), а также тре-
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тьих лиц (независимые эксперты) с правом при-
своения квалификационного разряда и выдачи 
соответствующего удостоверения  по профилю 
обучения.

Итак, объектом дуальной системы профес-
сионального образования является триедин-
ство участников: образовательное учреждение, 
обучающийся, предприятие. Основными на-
правлениями взаимодействия образовательно-
го учреждения и предприятия в ходе реализа-
ции дуальной системы подготовки кадров явля-
ются:

1)  участие предприятий в разработке типо-
вых учебных планов и программ;

2) организация практической подготовки 
студентов с использованием технологической 
базы предприятий;

3)  развитие взаимодействия сторон по во-
просам подготовки высококвалифицированных 
специалистов и содействия их тру доустройству;

4)  привлечение к процессу обучения специ-
алистов, имеющих опыт профессиональной 
деятель ности в соответствующих отраслях;

5)  участие работодателей в контроле над 
качеством подготовки бакалавров при поведе-
нии ито говой аттестации.

Выводы и рекомендации. В рамках наше-
го исследования изучены профессиональные 
стандарты, сделан анализ ФГОС ВО обучаю-
щихся по программе академического и приклад-
ного бакалавриата по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. Со-
ставлена основная образовательная программа 
совместно с работодателями, учитывающая 
требования базового предприятия. Дуальная 
система подготовки кадров отвечает интересам 
всех участвующих в ней сторон. Для образова-
тельного учреждения дуальная система даёт 
возможность повысить конкурентоспособность 
не только выпускников, но и образовательных 
программ. Для предприятия появляется воз-
можность подготовить для себя необходимые 
кадры, уменьшить расходы, предусмотренные 
на поиск и подбор работников, их переучивание 
и адаптацию. Работодатели получают готового 
специалиста, владеющего профессиональными 
компетенциями, хорошо знакомого с особенно-
стями работы именно этого предприятия. Для 
обучающихся помимо оптимальной передачи 
профессионального опыта и приобретения на-
выков работы с современными технологиями 
дуальная система профессионального образо-
вания обеспечивает совсем иную степень соци-
альной адаптации: студенты проходят подго-
товку и проверку своей компетентности в про-
изводственных условиях. Именно поэтому при 
таком виде подготовки кадров происходит бы-
страя адаптация выпускников к реальным про-
изводственным требованиям, а также наме-
чается большая вероятность успешного трудоу-
стройства после освоения образовательной 
программы.
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Фундирование профессиональных, образовательных стандартов и НРК  
как условие проектирования элементов основных  
профессиональных образовательных программ3

Развитие высшего образования в России связано с повышением качества образования, которое должно 
соответствовать требованиям инновационного развития экономики, потребностям общества, каждого граж-
данина. Несоответствие профессиональной квалификации выпускников требованиям экономики фиксирует-
ся работодателями как проблема неактуальности содержания программ профессионального образования. 
Механизмом устранения несоответствия выступают профессиональные стандарты, призванные обеспечить 
сопряжение требований к квалификациям рынка труда и сферы образования и создать условия для правово-
го регулирования их взаимодействия. Цель исследования: обосновать фундирование как необходимое усло-
вие и механизм сопряжения профессиональных, образовательных стандартов и НРК в условиях как фор-
мального образования с получением квалификации, так и неформального «внутрифирменного» обучения и 
информального самостоятельного образования. Теоретико-методологическую основу исследования состави-
ли: методология проекта TUNING, руководство по применению EСTS; контекстный подход  (А. А. Вербицкий); 
концептуальные положения фундирования (В. Д. Шадриков); «Международная стандартная классификация 
образования» Института статистики ЮНЕСКО. Значимым условием сопряжения сферы труда и образования 
педагогических работников, проектирования дополнительных профессиональных программ в условиях вне-
дрения профессиональных стандартов является фундирование. В статье содержится описание этапов проце-
дуры фундирования: определение точек сопряжения стандартов, в качестве которых выступают цели и зада-
чи, результаты, содержание и  технологии обучения; определение слоёв фундирования. Первый слой – со-
пряжение показателей, характеризующих уровни квалификаций (НРК), обобщённых трудовых функций (про-
фессиональный стандарт) и профессиональных компетенций (ФГОС ВО); второй слой – сопряжение резуль-
татов обучения по ФГОС ВО и требований профессиональных стандартов.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, педагогическое образование, фун-
дирование, национальная рамка квалификаций, проектирование, основная профессиональная образова-
тельная программа

1  Д. Ц. Дугарова является разработчиком методологии исследования.
2  С. Е. Старостиной и Л. В. Черепановой осуществлялось исследование по фундированию профессиональных, обра-

зовательных стандартов и НРК.
3  Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности Минобрнауки 

РФ № 27.2479.2014К по теме «Управление развитием модульных профессиональных образовательных программ для ве-
дущих отраслей экономики Забайкальского края на основе государственно-частного партнёрства».
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Founding of the Professional, Educational Standards and the NQF   
as a Condition of Designing the Elements  

of the Main Professional Educational Programs3

The development of higher education in Russia is connected with the education quality improvement which 
should meet the requirements of the innovative development of economy, the needs of society and each citizen. The 
inconsistency of professional qualification of graduates and the economy requirements is fixed by employers as the 
problem of irrevalance of the content of vocational programs. The mechanism to eliminate this inconsistency includes 
the professional standards ensuring the interaction of qualification requirements of the labour market and the area of 
education and providing conditions for its legal regulation interaction. The research is aimed at justifying founding as 
the necessary condition and the mechanism of the interaction of the professional, educational standards and NFQ 
(the National Qualifications Framework) in the terms of formal education with the attainment of qualifications as well 
as non-formal “interfirm” education and informal self-education. The theoretical and methodological basis of the 
research is comprised by: the methodology of the project TUNING, application guide ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System); the contextual approach (A. A. Verbitsky); the conceptual fundamentals of 
founding (V. D. Shadrikov); “International Standard Classification of Education” of the UNESCO Institute for 
Statistics. Founding is the meaningful condition of the interaction of the areas of education and labor of the teaching 
staff, additional vocational program design in the conditions of professional standards introduction. The article 
describes the stages of the procedure of founding: defining interaction points including goals and objectives, the 
results, the content and the learning technologies; defining the layers of founding. The first layer is the interaction of 
indicators characterizing the levels of qualifications (the National Qualifications Framework), generalized labor 
functions (the professional standard) and professional competences (FSES HE); the second layer presents the 
interaction of the learning outcomes according to the FSES HE and the professional standards requirements.

Keywords: additional vocational education, teacher education, founding, the National Qualifications Framework, 
design, the main professional educational program

1  D. Ts. Dugarova is the developer of the research methodology.
2  S. E.  Starostinа and L. V. Cherepanova carried out a study on the refunding of professional, educational standards and 

NRC.
3  The work was performed as part of the project of the State task in the field of scientific activities of the Ministry of Education 

of the Russian Federation № 27.2479.2014K on the theme "Management of development of modular vocational training programs 
for the leading sectors of the Trans-Baikal Territory's economy, based on public-private partnership".

Вводная часть. На современном этапе со-
циально-экономического развития страны про-
исходит развитие высшего образования как си-
стемы и как одной из главных сфер производ-
ства инноваций, создающих базовые условия 
для роста инновационной экономики на основе 
быстрого обновления технологий  и продуктов. 
Ведущей задачей развития образования как им-
ператива социально-экономического развития 
России является поддержка жизнеспособных 
традиций отечественного образования, освое-

ние лучшего, что сложилось в мировой практи-
ке, создание системы образовательных инсти-
тутов, ориентированных на потребности по-
стиндустриальной экономики и общества XXI в.

Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ на период до 2020 г. 
[15] в качестве стратегической цели в области 
образования определяет повышение доступно-
сти качественного образования, соответствую-
щего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям обще-
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ства и каждого гражданина, достижение кото-
рой должно обеспечиваться решением задачи 
развития системы управления качеством обра-
зовательных услуг и формирования  современ-
ной модели взаимодействия учреждения про-
фессионального образования с работодателями. 
Механизмом решения задачи выступают про-
фессиональные стандарты, призванные обес-
печить сопряжение требований к квалификаци-
ям рынка труда и сферы образования и создать 
условия для правового регулирования их взаи-
модействия. В указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» [16] Правительству РФ поручено 
утвердить план разработки профессиональных 
стандартов, а к 2015 г. ввести в действие не ме-
нее 800 профессиональных стандартов. Это 
определяет новые социально-трудовые отно-
шения сферы труда и сферы образования, а 
также смену парадигмы управления этими отно-
шениями, согласно Федеральному закону от 
03.12.2012 г. № 236-ФЗ  «О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации» и  
ст. 1 Федерального закона «О техническом регу-
лировании» [17].

На современном этапе развития образова-
ния в центре внимания исследователей и экс-
пертов находятся тренды [9–10; 13], влияющие 
на развитие мировой системы образования. 
Старение населения, глобализация, быстрая 
смена технологических платформ – всё это су-
щественно отражается на «образовательном 
ландшафте». Мир профессий усложняется, их 
типология в ряде сфер деятельности приобре-
тает всё более размытый характер. Пребыва-
ние на студенческой скамье, изучение тонко-
стей той или иной профессии без уверенности в 
том, что соответствующая узкоспециальная 
квалификация будет востребована производ-
ством, становятся непозволительной роскошью. 
Изменения в экономике и обществе, демогра-
фические тренды свидетельствуют об актуаль-
ности перехода к модели образования на протя-
жении всей жизни [11–12].

Несоответствие профессиональной квали-
фикации выпускников перспективным требова-
ниям экономической деятельности фиксируется 
работодателями как проблема неактуальности 
содержания программ профессионального об-
разования. Слабая подготовленность к комму-
никациям и социальной адаптации в организа-
циях рассматриваются работодателями как не-
достаток программ высшего образования в ча-
сти формирования практических трудовых и 
управленческих компетенций [2].

Ситуация осложняется тем, что в России 
происходит смена общественной стадии разви-
тия от индустриальной к постиндустриальной. 
Диверсификация производств, быстрая смена 
технологий приводят к пониманию необходимо-
сти изменения подходов к получению новых 
квалификаций и их оценке, что делает данную 
тему одной из актуальных для научно-педагоги-
ческого сообщества [8]. Новые нормативно-пра-
вовые основы государственной политики сопря-
жения сферы труда и сферы образования на 
основе профессиональных стандартов, нацио-
нальной рамки квалификаций (НРК) и феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) актуализируют необходи-
мость проектирования элементов основных 
профессиональных образовательных программ 
(ОПОП), которое может быть осуществлено на 
основе фундирования.

Данные о методологии и методике ис-
следования. Цель исследования: обосновать 
фундирование как необходимое условие и ме-
ханизм сопряжения профессиональных, обра-
зовательных стандартов и НРК в условиях как 
формального образования с получением квали-
фикации, так и неформального «внутрифир-
менного» обучения и информального самостоя-
тельного образования.

Задачи исследования включают:
−	выявление особенностей профессиональ-

ных стандартов как моделей трудовой деятель-
ности специалистов для сопряжения сферы 
труда и сферы образования;

−	выявление точек и слоёв фундирования 
профессиональных и образовательных стандар-
тов, НРК как основы проектирования элементов 
ОПОП.

Теоретико-методологическую основу ис-
следования составили:

−	методология проекта TUNING, руковод-
ство по применению EСTS [20; 22];

−	контекстный подход (А. А. Вербицкий) [3];
−	концептуальные положения фундирова-

ния (В. Д. Шадриков, Е. И. Смирнов) [5];
−	концептуальный документ «Международ-

ная стандартная классификация образования» 
Института статистики ЮНЕСКО [19; 21].

Исследование востребованности выпускни-
ков проводилось методом социологического 
опроса потребителей образовательных услуг в 
количестве: студенты очной формы обучения 
(662 чел.), профессорско-преподавательский со-
став (209 чел.). Уровень удовлетворённости ос-
новных потребителей образовательных услуг 
ЗабГУ измерялся посредством статистических и 
корреляционных расчётов показателей. Отбор 
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респондентов проводился посредством расчёта 
выборочной совокупности. 

B ходе исследования проделана следую-
щая работа:

– первый этап: формирование тезауруса по 
теме исследования посредством анализа, вы-
борки и определения базовых понятий;

– второй этап: проведение исследования 
удовлетворённости основных потребителей об-
разовательных услуг ЗабГУ;

– третий этап: анализ результатов исследо-
вания  и выявление точек и слоёв фундирова-
ния профессиональных, образовательных стан-
дартов и НРК. 

Результаты и их обсуждение. Основной 
задачей развития систем управления качеством 
образовательных услуг является формирова-
ние современной модели взаимодействия уч-
реждений высшего образования c работодате-
лями. Механизмом решения этой задачи служат 
профессиональные стандарты, обеспечиваю-
щие согласование требований к квалификациям 
рынка труда и сферы образования, создающие 
условия для правового регулирования их взаи-
модействия [8]. Правила разработки, утверж-
дения и применения профессиональных стан-
дартов определяют порядок применения про-
фессиональных стандартов образовательными 
организациями высшего образования при раз-
работке профессиональных образовательных 
программ.

Так, для рассмотрения проблемы выявле-
ния точек и слоёв фундирования  НРК, образо-
вательных и профессиональных стандартов не-
обходимо, во-первых, определить такие базо-
вые понятия, как «сопряжение», «фундирова-
ние».

Слово «сопряжённый» имеет значение 
«взаимно связанный, сопровождаемый чем-ли-
бо» [7]. В контексте нашей проблемы под сопря-
жением может пониматься взаимосвязь, скоор-
динированность требований к результатам обу-
чения ФГОС и требований к обобщённым трудо-
вым функциям, определённым в профессио-
нальном стандарте.

Фундирование (от лат. fundare – основание, 
закладывание основы) – это процесс создания 
условий (психологических, педагогических, ор-
ганизационно-методических) для актуализации 
базовых профессиональных компетенций и тру-
довых функций в соответствии c видами про-
фессиональной деятельности, а также для кон-
кретизации содержания обучения с последую-
щим теоретическим обобщением структурных 
единиц в модули, интегрирующие профессио-
нальные компетенции и трудовые функции в 

виды профессиональной деятельности по обоб-
щённым трудовым функциям.

Проблема сопряжения образовательных 
стандартов высшего образования и профессио-
нальных стандартов относится к актуальной, 
только ещё разрабатываемой проблеме. Имен-
но идея сопряжения положена в основу обнов-
ления ФГОС, особенностью которых будет ра-
мочная регламентация структуры образова-
тельных программ, условий их реализации и 
результатов освоения [4]. Анализ литературы 
свидетельствует о том, что наиболее полное 
осмысление данная проблема получила в 
Ярославском государственном педагогическом 
университете [5], в котором под руководством 
В. Д. Шадрикова учёными ведутся исследова-
ния профессионализации предметной подго-
товки учителей математики на основе концеп-
ции фундирования, которая, по их мнению,  яв-
ляется средством разрешения противоречий 
при подготовке учителя математики.

Сопряжение образовательных и професси-
ональных стандартов может быть произведено 
на основе концепции фундирования и предпо-
лагает следующее:

1) определение точек сопряжения стандар-
тов, в качестве которых нам видятся цели и за-
дачи обучения, результаты обучения, содержа-
ние обучения, технологии обучения;

2) определение слоёв фундирования: 
– первый слой: сопряжение показателей, 

характеризующих уровни квалификаций (НРК), 
обобщённых трудовых функций (профессио-
нальный стандарт) и профессиональных компе-
тенций (ФГОС ВО);

– второй слой: сопряжение результатов об-
учения по ФГОС ВО и требований профессио-
нальных стандартов.

Покажем действия фундирования на пер-
вом слое. Поскольку к педагогическим работни-
кам высшего образования относятся специали-
сты, имеющие высшее образование, в том чис-
ле непедагогическое, то сопряжению подлежат, 
кроме НРК РФ, ФГОС ВО и профессионального 
стандарта направления подготовки,  професси-
ональный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального об-
разования» [14]. Это связано с тем, что для осу-
ществления педагогической деятельности им 
необходимо овладеть обобщёнными трудовыми 
функциями педагогической деятельности, опре-
делёнными профессиональным стандартом пе-
дагогической деятельности.

Дескрипторами НРК РФ являются: широта 
полномочий и ответственность (общая компе-
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тенция), сложность деятельности (характер 
умений), наукоёмкость деятельности (характер 
знаний). Поскольку высшее образование пред-
ставлено 6, 7, 8-м уровнями, то целесообразно 
для фундирования первого слоя рассмотреть 
эти уровни. Уровень высшего образования (ба-
калавриата (6-й уровень), магистратуры (7-й 
уровень), аспирантуры (8-й уровень)) характе-
ризуется способностями [1]:

1) по широте полномочий и ответственно-
сти (общая компетенция):

‒ осуществлять самостоятельную профес-
сиональную деятельность, предполагающую 
постановку целей  собственной работы и/или 
подчинённых;

‒ обеспечивать взаимодействие сотрудни-
ков и смежных подразделений;

– нести ответственность за результат вы-
полнения работ на уровне подразделения или 
организации;

– определять стратегии, управлять процес-
сами и деятельностью (в том числе инноваци-
онной) с принятием решения на уровне крупных 
институциональных структур и их подразделе-
ний;

2) по сложности деятельности (характер 
умений):

– решать задачи технологического или ме-
тодического характера, предполагающие выбор 
и многообразие способов решения;

– разрабатывать, внедрять, контролиро-
вать, оценивать и корректировать компоненты 
профессиональной деятельности;

– решать задачи развития, разработки но-
вых подходов, использования разнообразных 
методов (в том числе инновационных);

– осуществлять деятельность, предполага-
ющую решение проблем исследовательского и 
проектного характера, связанных с повышени-
ем эффективности управляемых процессов;

3) по наукоёмкости деятельности (характер 
знаний):

– синтезировать профессиональные зна-
ния и опыт (в том числе инновационный);

– самостоятельно искать, анализировать и 
оценивать профессиональную информацию;

– синтезировать профессиональные зна-
ния и опыт;

– создавать новые знания прикладного ха-
рактера в определённой области и/или на стыке 
областей; 

– определять источники и осуществлять по-
иск информации, необходимой для развития 
деятельности;

– создавать и синтезировать новые знания 
междисциплинарного характера;

– оценивать и отбирать информацию, необ-
ходимую для развития  деятельности.

Профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного професси-
онального образования» [14] определяет функ-
циональную карту вида профессиональной де-
ятельности педагогических работников. Её со-
ставляют обобщённые трудовые функции.

Одной из ведущих обобщённых трудовых 
функций преподавателя высшей школы явля-
ется «Преподавание по программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры и ДПП, 
ориентированным на соответствующий уро-
вень квалификации», составляющими которой 
выступают:

– преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведение отдельных видов 
учебных занятий по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры или ДПП (первая 
трудовая функция);

– организация и руководство научно-иссле-
довательской, проектной, учебно-профессио-
нальной и иной деятельностью обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры и ДПП под руководством специалиста, 
в том числе  более высокой квалификации (вто-
рая трудовая функция);

– профессиональная поддержка ассистен-
тов и преподавателей, контроль качества про-
водимых ими учебных занятий (третья трудовая 
функция);

– профессиональная поддержка специали-
стов, участвующих в реализации курируемых 
учебных дисциплин, организации учебно-про-
фессиональной, исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по програм-
мам ВО и ДПП (четвёртая трудовая функция);

– разработка под руководством специали-
ста более высокой квалификации учебно-мето-
дического обеспечения реализации учебных 
курсов, дисциплин или отдельных видов учеб-
ных занятий по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры или ДПП (пятая 
трудовая функция).

Выполнение первой трудовой функции 
включает:

– преподавание учебных курсов, дисциплин 
(модулей) или проведение отдельных видов 
учебных занятий по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры или ДПП;

– организацию самостоятельной работы 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и ДПП;

– организацию внеаудиторной и самостоя-
тельной работы по дисциплине;
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– использование форм и методов организа-
ции внеаудиторной и самостоятельной работы;

– контроль и оценку освоения обучающими-
ся учебных курсов, дисциплин бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и ДПП;

– проведение различных видов аттестации 
обучающихся (текущей, промежуточной и итого-
вой);

– использование традиционных и иннова-
ционных форм контроля и оценки освоения 
учебных курсов, форм итоговой аттестации;

– конструирование деятельности обучае-
мых при работе над выпускными квалификаци-
онными работами;

– оценивание в соответствии c критериями 
оценивания выпускных квалификационных ра-
бот в компетентностной парадигме высшего об-
разования.

Вторая трудовая функции включает:
– научно-методическое и консультационное 

сопровождение процесса и результатов науч-
но-исследовательской, проектной, учебно-про-
фессиональной и иной деятельности обучаю-
щихся по программам ВО и ДПП;

– контроль и рецензирование выполнения 
проектных, исследовательских и выпускных 
квалификационных работ;

– организацию и проведение научных кон-
ференций, конкурсов проектных и исследова-
тельских работ обучающихся.

Третью и четвёртую трудовые функции со-
ставляют: 

– организация и проведение консультаций 
для преподавателей; 

– посещение и анализ занятий c целью по-
вышения качества реализуемого образователь-
ного процесса. 

При выполнении пятой трудовой функции 
предполагается разработка новых подходов, 
методических решений в области:

– ФГОС ВО, примерных образовательных 
программ ВО или ДПП;

– преподавания учебных курсов, дисциплин 
или отдельных видов учебных занятий про-
грамм ВО или ДПП;

– создания, обновления и оценки качества 
учебников и учебных пособий;

– ведения документации, обеспечивающей 
реализацию учебных курсов, дисциплин или от-
дельных видов учебных занятий программ ВО 
или ДПП.

Для фундирования на первом слое в каче-
стве примера обратимся к профессиональным 
компетенциям, определённым в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Филология (квалифи-
кация (степень) “магистр”» [18].

Магистр по направлению подготовки «Фи-
лология» готовится к выполнению следующих 
видов профессиональной деятельности: «Науч-
но-исследовательской в научных и научно-пе-
дагогических учреждениях, организациях и под-
разделениях; педагогической в системе сред-
него (полного) общего, среднего профессио-
нального и высшего профессионального обра-
зования; прикладной (переводческой, редактор-
ской, экспертной) в учреждениях образования, 
культуры, управления, средств массовой ин-
формации; в области языковой и социокультур-
ной коммуникации и других областях социаль-
но-гуманитарной деятельности; проектной в 
образовательных и культурно-просветительских 
учреждениях, литературных и литературно-ху-
дожественных музеях, в социально-педагогиче-
ской, гуманитарно-организационной, книгоизда-
тельской, массмедийной и коммуникативной 
сферах; организационно-управленческой во 
всех вышеперечисленных сферах» [18].

В соответствии с профильной направленно-
стью образовательной программы и педагогиче-
ским видом профессиональной деятельности 
магистр, согласно стандарту, должен быть подго-
товлен к решению профессиональных задач:

– квалифицированно интерпретировать 
различные типы текстов, в том числе раскры-
вать их смыслы и связи с породившей их эпо-
хой, анализировать языковой и литературный 
материал для обеспечения преподавания и по-
пуляризации филологических знаний;

– проводить учебные занятия и внекласс-
ную работу по языку и литературе в общеобра-
зовательных учреждениях и образовательных 
учреждениях среднего профессионального об-
разования;

– проводить практические занятия по фило-
логическим дисциплинам в образовательных 
учреждениях высшего профессионального об-
разования;

– готовить учебно-методические материа-
лы по отдельным филологическим дисципли-
нам, в том числе по профориентационной ра-
боте.

Результатами освоения ФГОС ВО по данно-
му направлению в педагогической деятельно-
сти выступают  следующие профессиональные 
компетенции:

– владение навыками квалифицированной 
интерпретации различных типов текстов, в том 
числе раскрытия их смысла и связей с породив-
шей их эпохой, анализ языкового и литератур-
ного материала для обеспечения преподавания 
и популяризации филологических знаний;
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– владение навыками проведения учебных 
занятий и внеклассной работы по языку и лите-
ратуре в учреждениях общего и среднего специ-
ального образования; практических занятий по 
филологическим дисциплинам в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального 
образования;

– владение навыками подготовки учеб-
но-методических материалов по отдельным фи-
лологическим дисциплинам;

– способность к подготовке методических 
пособий и организации профориентационной 
работы.

Сопоставительный анализ НРК, професси-
онального стандарта педагогической деятель-
ности и ФГОС ВО по направлению «Филология» 
показал, что профессиональные компетенции 
как результат освоения ФГОС ВО не отражают 
трудовых функций профессионального стан-
дарта. Например, профессиональная компетен-
ция «владение навыками проведения учебных 
занятий и внеклассной работы по языку и лите-
ратуре в учреждениях общего и среднего специ-
ального образования; практических занятий по 
филологическим дисциплинам в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального 
образования» соотносится лишь c частью пер-
вой трудовой функции, состоящей в преподава-
нии учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
проведении отдельных видов учебных занятий 
по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры или ДПП. 

Выявленные противоречия обусловили не-
обходимость соотнесения модели специалиста и 

модели подготовки специалиста, разработанных 
А. И. Субетто, Ю. К. Черновой и М. В. Горшени-
ной [6]. Ими в качестве модели специалиста ис-
пользовались квалификационные характеристи-
ки и профессиограммы, которые являлись эта-
лонными моделями специалистов. B нашем ис-
следовании модель специалиста определяют 
профессиональные стандарты. Нормативно- 
правовые документы, проводящие Государ-
ственную политику в образовании, устанавлива-
ют требования к разработке на основе профес-
сиональных стандартов ФГОС ВО и профессио-
нальных программ организациями, что опреде-
ляет особенности нашего исследования по со-
пряжению и фундированию РНК, профессио-
нальных и образовательных стандартов.

Заключение. Перенастройка дополнитель-
ного профессионального образования педагогов 
вуза в условиях как формального образования с 
получением квалификации, так и неформально-
го «внутрифирменного» обучения и информаль-
ного самостоятельного образования – одна из 
актуальных задач современного  этапа развития 
образования. Проектирование ОПОП, как пока-
зало проведённое исследование, должно осу-
ществляться  на основе фундирования профес-
сиональных и образовательных стандартов, РНК 
сквозь призму компетентностной модели выпуск-
ника. Это обусловливает необходимость включе-
ния, в частности  в программу дополнительного 
профессионального образования педагогиче-
ских работников, модулей, освоение которых по-
может устранить «лакуны» в профессиональной 
подготовке преподавателей.
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О развитии дуального образования в профессиональном образовании Китая
В статье раскрываются вопросы подготовки педагогических кадров в профессиональном образовании 

Китая. Рассматривается проблема взаимодействия рынка труда и образовательных услуг, приводится анализ 
данного взаимодействия в разных странах, выделяются особенности дуального образования в профессио-
нальном образовании Китая. Раскрывается содержание понятия «педагог двойного профиля», этапы станов-
ления и развития дуального образования в Китае. Развитие преподавателей в настоящее время становится 
основной тенденцией повышения качества профессионального образования, научное исследование пробле-
мы специализации преподавателей является основой подготовки педагога двойного профиля. Существую-
щие проблемы подготовки преподавателей для учреждений профессионального образования заключаются в 
том, что необходимо внедрять инновационный механизм взаимодействия профессиональных образователь-
ных организаций c работодателями в целях изменения традиционной модели подготовки кадров. При внедре-
нии в регионах Китая дуального образования имеется положительный опыт. Однако в то же время сущест-
вуют и проблемы, требующие разрешения в целях дальнейшего развития дуального образования. Развитие 
дуального образования в области профессионального образования Китая осуществляется с учётом нацио-
нальных особенностей и региональных условий образовательных учреждений по обеспеченности высококва-
лифицированными преподавательскими кадрами механизмами взаимодействия образовательных организа-
ций, профессионального сообщества и предприятий. Программа дуального образования – это опыт, который 
уже существовал во многих странах. Отличие сегодняшнего проекта состоит в том, что в настоящее время 
наблюдается другая – неплановая – экономика, и предприятия, заинтересованные в высококвалифицирован-
ных кадрах, добровольно решают проблемы кадрового наполнения и готовы разделять ответственность за их 
подготовку. 

Ключевые слова: дуальное образование, профессиональное образование, дуальная модель обучения, 
взаимодействие образовательных организаций и предприятий, современное ученичество
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The Development of Dual Education Systems in the Field of Vocational Education in China
The article focuses on issues of teacher’s training in vocational education in China. The problem of interaction 

between the labor market and Educational Service is considered and the author gives the analysis of the interaction 
in different countries and characteristics of dual education in vocational education in China. The article reveals the 
concept of “double profile teacher”, and the stages of formation and development of dual education in China. The 
development of teachers nowadays is becoming the main trend in improving the quality of vocational education. The 
scientific study of the problem of specialization of teachers is the basis of training of the teacher double profile. 
Existing problems of teacher’s training for vocational education lies in the fact that it is necessary to introduce an 
innovative mechanism of interaction of professional educational institutions with employers in order to change the 
traditional model of training. In some areas of China there is some positive experience in the use of dual education. 
But at the same time, there are still some problems to be solved for the further development of dual education. The 
development of dual education in the field of vocational education in China is carried out according to national 
circumstances and regional conditions of educational institutions in the provision of highly qualified teaching staff, 
mechanisms of interaction between educational institutions, professional communities and enterprises. Dual 
educational program is an experience that has already existed in many countries. But today’s project is different 
because the economy is different and unplanned, and enterprises that are interested in highly qualified personnel, 
voluntarily solve the problem of personnel filling and are ready to share responsibility for their training. 
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Введение. Потребности рынка социаль-
но-экономических систем и запросы общества 
разных стран в подготовке квалифицированных 
и профессиональных кадров требуют совер-
шенствования механизмов взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных услуг [7]. 
Мировая практика выработала разнообразные 
модели взаимодействия рынка труда и образо-
вательных услуг [3], которые представлены в 
таблице.

Национальные модели взаимодействия  
рынка труда и образовательных услуг

Страна

Характеристика модели  
взаимодействия рынка  
образовательных услуг  

и рынка труда

Германия Максимальное приближение образования 
к запросам рынка труда за счёт усиления 
практической компоненты образования

Дания Максимальная ориентация на практиче-
скую сторону обучения

Великобрита-
ния

Наличие большого числа посреднических 
структур, обеспечивающих взаимосвязь 
образовательных учреждений и биз-
нес-структур

Швеция Значительное присутствие государства на 
данных рынках посредством регулятивной 
и институциональной деятельности

Франция Значительная роль государства в вопро-
сах трудоустройства молодёжи, развития 
практики стажировок на государственных 
и частных предприятиях.

США Интеграция научно-образовательных ор-
ганизаций и производственных структур в 
форме технопарков или государствен-
но-частных партнёрств

Япония Значительная профориентационная дея-
тельность

На современном этапе в России учебные 
заведения среднего профессионального обра-
зования и высшего образования решают ряд 
вопросов взаимодействия сферы образования 
и сферы труда. Какими они должны быть? Как 
организовать образование? Как поднять пре-
стиж учебного заведения на рынке образова-
тельных услуг и в сфере труда? [4, с. 53]. Мо-
дернизация профессионального образования 
определяет необходимость принципиального 
изменения традиционных подходов к системе 
подготовки специалистов. В современное вре-
мя дуальное образование – одна из самых эф-
фективных форм подготовки профессиональ-
но-технических кадров в мире. Анализ опыта 
профессионального образования многих стран 
показывает, что дуальная система профессио-
нального образования получила мировое при-
знание и является наиболее распространённой 

формой подготовки кадров, комбинирующей те-
оретическое обучение в учебном заведении и 
производственное – на предприятии [1, с. 5]. Во 
время визита директора ООО «Лейпцигский 
центр профобразования и повышения квалифи-
кации» Франка Мюллера и сотрудницы Лейп-
цигской Торгово-промышленной палаты Ната-
лии Кутц в Торгово-промышленную палату Ре-
спублики Татарстан (ТПП РТ) доктор Франк 
Мюллер подчеркнул, что данная система широ-
ко распространена в Германии и её экономиче-
ские успехи красноречиво свидетельствуют о 
ценности дуального обучения.

В Российской Федерации выбраны регио-
ны – «пилоты» – для реализации проекта «Под-
готовка рабочих кадров, соответствующих тре-
бованиям высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, на основе дуального образова-
ния». Конкурс регионов был одним из этапов 
дорожной карты по реализации проекта разви-
тия дуального образования, одобренного в ноя-
бре 2013 г. Наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив под председатель-
ством В. В. Путина. 

В данной статье рассматривается развитие 
дуального образования в профессиональном 
образовании Китая. В стране изначально суще-
ствовали разночтения в понимании термина 
«образование»: «профессиональное образова-
ние» или «профессионально-техническое обра-
зование». В постановлении ЦК КПК «О рефор-
мах структуры образования» в 1985 г. было упо-
треблено второе понятие, однако в «Законе КНР 
о профессиональном образовании» (1996 г.) ис-
пользовалось первое, включающее: «1) овладе-
ние профессионально-техническими знаниями  
в процессе общего образования; 2) профессио-
нальную подготовку для занятия рабочего ме-
ста по определённой профессии; 3) непрерыв-
ное профессиональное обучение для совер-
шенствования знаний в определённой области» 
[11, c. 2030–2032].

Однако по мере экономических и социаль-
ных сдвигов и появления смежных профессий 
границы ПО становятся достаточно размытыми, 
а формы – разнообразными. Профессиональ-
ное образование включает профессиональную 
подготовку, осуществляемую в учебных заведе-
ниях либо вне их стен. Учебные заведения про-
фессионального образования делятся на: НПО, 
СПО и ВПО. В данной статье рассматриваются 
среднее профессиональное  образование 
(СПО) и высшее профессиональное образова-
ние (ВПО). В средние профессиональные уч-
реждения принимают выпускников средних 
школ, срок обучения – 3–4 года (в основном – 3). 
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Число подобных учреждений в Китае достаточ-
но велико – они включают средние специаль-
ные учебные заведения и средние профессио-
нальные техникумы на уровне высшей средней 
школы. Высшее профессиональное образова-
ние (уровень российского среднего профессио-
нального) включает высшие профессиональ-
ные колледжи и краткосрочные вузы, которые 
готовят технических специалистов среднего и 
высшего звена, срок обучения – 3–4 года. 

Данные о методологии и методике иссле-
дования. В учебных заведениях профессио-
нального образования в Китае образовательные 
программы профессиональной подготовки осу-
ществляются в форме дуального образования. 

Дуальное образование – это такой вид обу-
чения, при котором теоретическая часть подго-
товки проходит на базе образовательной орга-
низации, а практическая – на рабочем месте. 
Цель дуального образования – подготовка 
специалистов высокотехнологичной отрасли. 
Его основной спецификой является то, что 
предприятие берёт на себя расходы за обуче-
ние студента и основная нагрузка в области 
профессионального образования лежит на 
предприятиях. Дуальное образование, по сути, 
означает параллельное обучение в образова-
тельной организации и на предприятиях. В ос-
нове обучения лежит принцип взаимосвязи тео-
рии с практикой. Предприятия делают заказ об-
разовательным учреждениям на подготовку 
конкретного количества специалистов, а рабо-
тодатели принимают участие в составлении 
учебной программы. Студенты проходят прак-
тику на предприятии без отрыва от учёбы.

Согласно Международной стандартной ква-
лификации ЮНЕСКО, дуальная система обра-
зования – это организованный учебный процесс 
реализации образовательных программ, соче-
тающих частичную занятость на производстве и 
обучение с неполной нагрузкой в традиционной 
школьной и университетской системе [6, c. 89].

Опыт по внедрению дуального образования 
Германии служит образцом как для Европейско-
го союза, так и для азиатских стран, в том числе 
и для Китая. Немецкая система профессио-
нального образования отличается развитым ин-
ститутом наставничества, практикоориентиро-
ванным обучением и активным участием рабо-
тодателей в подготовке специалистов. Дуаль-
ное обучение в Германии введено в строгие за-
конодательные рамки и осуществляется с помо-
щью торгово-промышленных и ремесленных 
палат.

 С 80-х гг. XX в. немецкое дуальное образо-
вание начало применяться в Китае. Развитие 

дуального образования проходило в два этапа. 
Период 80-х гг. XX в. по 2005 г. является поиско-
вым этапом [2, с. 44]. На данном этапе дуальное 
образование не осуществлялось в полномас-
штабном варианте, хотя было введено в про-
фессиональном образовании Китая понятие ду-
ального образования. Органы управления обра-
зованием лишь вели пропаганду по дуальному 
образованию, но не было ни политической, ни 
финансовой поддержки, не были разработаны 
конкретные рекомендации по использованию 
немецкого дуального образования. В профес-
сиональных образовательных учреждениях 
большинство учёных только пассивно воспри-
нимали дуальное образование. Реформа прак-
тической части учебной программы не начина-
лась осуществляться, теоретические курсы за-
нимали большинство времени обучающихся. В 
то время Китай находился на переходном этапе 
от плановой экономики к рыночной. На рынке 
труда рабочие низкой квалификации были вос-
требованы, а предприятия не предъявляли вы-
сокие требования к квалификациям рабочих. В 
этот период немецкая модель дуального обра-
зования не была востребована в Китае [2, с. 44].

 С начала 80-х гг. XX в. в области профес-
сионального образования Министерство обра-
зования КНР начало сотрудничать с некоторы-
ми организациями Германии (как Фонд Ханс-
седр (Hans Seidel Foundation) [14] и Немецкая 
компания технического сотрудничества) в целях 
реализации проекта дуального профессиональ-
ного образования. В 1987 г. при помощи Немец-
кого Фонда Ханс-седр в Хубэйском техникуме 
лёгкой промышленности была открыта специ-
альность пивоварения. В управление процессом 
обучения в техникуме была введена модель ду-
ального образования. Пилотный проект достиг 
больших результатов и получил высокую оценку 
от учёных вне и внутри провинции [10, c. 148]. 

В 2006–2014 гг. дуальное образование в об-
ласти профессионального образования стано-
вится распространённым в Китае. Китай нахо-
дился на стадии индустриализации нового типа, 
что требовало большого количества высококва-
лифицированных работников. В ноябре 2005 г. 
Госсовет КНР опубликовал «Постановление о 
всемерном развитии профессионального обра-
зования», в котором указывалось, что необхо-
димо внедрять инновационный механизм взаи-
модействия профессиональных образователь-
ных организаций с работодателями в целях из-
менения традиционной модели подготовки ка-
дров. 

Согласно данному документу, в средних 
профессиональных образовательных учрежде-
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ниях преподаватель специальных предметов и 
мастер производственного обучения должны 
были идти на производственную практику на 
предприятия (2 мес. в течение двух лет), для 
того чтобы:

1) познакомиться с производственными спо-
собами на предприятиях, процессами новых тех-
нологий, тенденцией промышленного развития; 

2) понять должностные обязанности на ра-
бочих местах предприятий, нормы операций, 
критерии найма работников и систему управ-
ления; 

3) получить новые знания и навыки, осво-
ить новые технологии и способы, внедряемые 
на производственной практике; 

4) в соответствии с производственной ре-
альностью и критериями найма работников по-
стоянно совершенствовать свои учебные про-
екты, улучшать методики преподавания, актив-
но разрабатывать учебные материалы на базе 
образовательных учреждений, усиливать прак-
тическое обучение студентов в образователь-
ных учреждениях в целях повышения качества 
подготовки квалифицированных кадров. 

В 2011–2015 гг. Министерство образования 
и финансов КНР выбирали и отправляли 20 
тыс. молодых преподавателей из системы СПО 
на профессиональную практику с отрывом от 
занятий в СПО на предприятия. В течение про-
фессиональной практики предприятия должны 
были прикреплять специального мастера для 
каждого преподавателя. Профессиональная 
практика преподавателей предусматривала: по-
сещение производственной площадки и заня-
тий для рабочих на предприятии, групповые 
дискуссии, обучение навыкам производствен-
ных операций, участие в разработке продуктов 
и технологических инноваций и др. Практика 
продолжалась 6 мес.

В 2006 г. в «Предложениях Министерства 
образования КНР по поводу всестороннего по-
вышения качества преподавания ВПО» указы-
валось на необходимость обеспечения един-
ства образовательной деятельности и произ-
водственной практики, концентрации большего 
внимания на формировании практических спо-
собностей обучаемых для выполнения профес-
сиональных задач. Предприятия должны предо-
ставлять больше возможностей производствен-
ной практики для обучающихся, которые учатся 
в высших профессиональных образовательных 
организациях. В то же время высшие профес-
сиональные образовательные организации обя-
заны гарантировать студентам прохождение 
производственной практики продолжительно-
стью 6 мес. на предприятиях в течение всего 
периода обучения в ВПО.

К настоящему времени в Китае создано 
множество пилотных профессиональных обра-
зовательных учреждений. Они стали образцом 
для других образовательных учреждений по 
внедрению дуального образования. К примеру, 
в Вэйхайском профессиональном колледже в 
провинции Шаньдуна осуществляется форма 
современного ученичества для подготовки вы-
сококвалифицированных кадров по специаль-
ностям технологии цифрового управления и 
конструирования модели. Современное учени-
чество ориентируется на требования современ-
ного производства и квалификационные харак-
теристики работников на рабочих местах, осно-
ванные на взаимодействии образовательных 
учреждений с предприятиями, глубоком сотруд-
ничестве образовательных организаций, проф-
союзов и работодателей. В центре модели под-
готовки кадров находится формирование квали-
фикационных навыков и умений обучающихся. 

С 2012 г. колледж сотрудничает с Вэйхай-
ским механическим обществом цифрового 
управления с ограниченной ответственностью 
«Тяньно». В специальностях технологии цифро-
вого управления и конструирования модели 
были созданы две экспериментальные группы 
ученичества. Колледж заключает трудовые до-
говоры с нанимателями, которые обязаны за-
креплять за студентами наставников из числа 
опытных работников. Группа ученичества на-
правляется на практику к высококвалифициро-
ванным специалистам, имеющим необходимые 
теоретические знания и практические навыки. 
Наставник объясняет студентам теоретические 
знания своими словами и демонстрирует им 
производственные технологии на конкретных 
производственных задачах получения той или 
иной продукции. В 2014 г. колледж заключил со-
глашение о подготовке кадров по заказу авто-
мобильного завода FAW Group. В то же время 
колледж достиг предварительного намерения 
сотрудничества с Вэйхайской акционерной ком-
панией с ограниченной ответственностью «Гу-
антай» по изготовлению авиационных оборудо-
ваний. В течение производственной практики 
используется метод обучения – ученичество. По 
результатам производственной практики сту-
денты сдали квалификационный экзамен, орга-
низуемый компанией. После этого они заключи-
ли трудовые договоры с компанией и устрои-
лись на работу на этом предприятии. 

Министерство образования КНР определи-
ло семь пилотных городов: Шанхай, Сучжоу, 
Уси, Чанчжоу, Шаньян, Уху, Шаши, в которых 
проходила экспериментальная работа по изуче-
нию зарубежного и отечественного опыта дуаль-
ного профессионального образования [5, c. 2].  



78

Ученые записки ЗабГУ. 2016. Том 11, № 6 

В настоящее время в Шанхае, Сучжоу, Шэнья-
не, Нинбо и Тяньцзине система профессиональ-
ного образования уверенно развивается, т. к. их 
подготовленные кадры более соответствуют 
требованиям на рынке труда, в связи с тем что 
они внедряли и перенимали передовой опыт ду-
ального обучения Германии. 

По специальности «Управление логисти-
кой» в Тяньцзиньском китайско-немецком про-
фессионально-техническом колледже были 
введены учебная программа, учебные материа-
лы и критерии оценки студентов по предметам 
из опыта подготовки студентов этой специаль-
ности в Германии. Одновременно немецкие 
специалисты обучали всех преподавателей 
колледжа методикам преподавания предметов 
[9, c. 39]. Теперь колледж готовит большое коли-
чество высококвалифицированных кадров в вы-
сокотехнологичной отрасли для города Тяньц-
зиня, приморских регионов Китая.

Обсуждение результатов. Несмотря на 
имеющие успехи в развитии профессионального 
образования в Китае существуют некоторые от-
рицательные факторы, которые препятствуют 
внедрению дуального образования в системе 
профессионального образования: во-первых, 
негативное влияние традиционных подходов, 
проявляющееся в акценте на книжные знания и 
недооценке практики; во-вторых, отсутствие эф-
фективных законодательных основ и правового 
обеспечения; в-третьих, несбалансированное 
состояние развития профессиональных образо-
вательных учреждений; в-четвёртых, огромная 
территория Китая. Известно, что не в каждом ре-
гионе существуют условия для развития дуаль-
ного образования.

Хотя в Китае был опубликован «Закон о 
профессиональном образовании», а также не-
которые другие законодательные акты и норма-
тивные документы по профессиональному об-
разованию, в них не предусмотрены конкретные 
обязанности и ответственности предприятий в 
подготовке высококвалифицированных кадров. 
В качестве субъекта дуального образования 
предприятие пассивно участвует в подготовке 
высококвалифицированных специалистов [8,  
c. 93]. Исходя из этого, в системе профессио-
нального образования необходимо разрабаты-

вать новые правовые основы для обеспечения 
и содействия взаимодействию предприятий с 
образовательными организациями, представи-
телями бизнеса, для того чтобы образователь-
ная программа и содержание предметов при-
близились к профессиональным стандартам и 
квалификационным характеристикам специа-
листов на рабочих местах, чтобы подготавлива-
ющиеся из них более соответствовали потреб-
ностям работодателей на рынке труда. 

Заключение. Таким образом, развитие си-
стемы дуального образования в области про-
фессионального образования Китая должно 
быть основано на национальных особенностях и 
реальных условиях образовательных учрежде-
ний. В западных регионах КНР экономика разви-
вается медленнее, чем в восточных и средних 
регионах, поэтому в них малые предприятия не 
смогут нести ответственность за подготовку вы-
сококвалифицированных кадров. Следователь-
но, их профессиональные образовательные уч-
реждения должны совершенствовать формы и 
методы подготовки кадров при невозможности 
внедрения модели дуального образования. Кро-
ме того, необходимо ускорять профессиональ-
ную подготовку высококвалифицированных пре-
подавателей. Для этого необходимо, чтобы всё 
общество уделяло больше внимания системе 
профессионального образования для создания 
благоприятной среды его развития.

Программа дуального образования – это 
опыт, который уже был во многих странах. Но 
отличие сегодняшнего проекта заключается в 
том, что в настоящее время наблюдается дру-
гая – неплановая – экономика, а предприятия, 
заинтересованные в высококвалифицирован-
ных кадрах, добровольно решают проблемы ка-
дрового наполнения и готовы разделять ответ-
ственность за их подготовку. Значимый эффект 
в развитии системы подготовки рабочих кадров 
и технических специалистов можно получить 
только при условии того, что часть ответствен-
ности за подготовку возьмёт на себя бизнес. 
Если это будет совместная зона ответственно-
сти государства, образования и работодателей, 
то внедрение модели дуального образования 
Германии и других стран мира может быть с 
успехом применено и в Китае.

Список литературы
1. Айтуганов И. М. Взаимодействие учебных заведений и предприятий как компонент интеграции про-

фессионального образования и производства // Казанский педагогический журнал. 2009. № 2. С. 3–9.
2. Ван Лили. Анализ причин успеха и неудачи модели немецкого дуального образования в Китае // Совре-

менное профессиональное образование. 2015. № 14. С. 44–45.
3. Добреньков В. И. Глобализация и тенденции развития образования в современном мире // Россия и 

интернационализация высшего образования. М., 2005. С. 68–78. 



79

Теория и методика профессионального образования

4. Дугарова Д. Ц., Старостина С. Е. Управленческие решения по повышению качества образовательных 
программ вуза в условиях сопряжения сферы образования и сферы труда // Учёные записки ЗабГУ. Сер. Про-
фессиональное образование, теория и методика обучения. 2015. № 6. С. 52–61.

5. Лю Фэнбяо. Ускорение реформы и развития системы китайского профессионального образования при 
внедрении передового опыта модели немецкого дуального профессионального образования: дис. … маги-
стра пед. наук. Хэбэй, 2004. 

6. Международная стандартная классификация образования МСКО. Институт статистики ЮНЕСКО, 
2011. 89 с. 

7. Мигранова Л. И. Совершенствование механизма взаимодействия рынка труда и рынка образователь-
ных услуг // Интернет-журнал «Науковедение». 2013. № 1. 57 c. 

8. Мин Хан. Исследование механизмов и моделей взаимодействия образовательных организаций с пред-
приятиями в области профессионального образования. Пекин: Высш. образование, 2011. 93 с. 

9. Сюй Фанчжоу, Цюйхэ. Поиск подходящей модели дуального профессионального образования для Ки-
тая // Информация мирового образования. 2015. № 11. С. 38–41. 

10. Хун Чжэньгэнь. Анализ влияния немецкого дуального образования на модель профессионального 
образования Китая «Взаимодействие образовательных организаций с предприятиями» //  Ежемесячный жур-
нал по теории. 2010. № 5. С. 147–149. 

Источники
11. Гу Минюань. Большой педагогический словарь. Шанхай, 1998.

References
1. Aituganov I. M. Vzaimodeistvie uchebnykh zavedenii i predpriyatii kak komponent integratsii professional’nogo 

obrazovaniya i proizvodstva // Kazanskii pedagogicheskii zhurnal. 2009. № 2. S. 3–9.
2. Van Lili. Analiz prichin uspekha i neudachi modeli nemetskogo dual’nogo obrazovaniya v Kitae // Sovremennoe 

professional’noe obrazovanie. 2015. № 14. S. 44–45.
3. Dobren’kov V. I. Globalizatsiya i tendentsii razvitiya obrazovaniya v sovremennom mire // Rossiya i 

internatsionalizatsiya vysshego obrazovaniya. M., 2005. S. 68–78. 
4. Dugarova D.Ts., Starostina S. E. Upravlencheskie resheniya po povysheniyu kachestva obrazovatel’nykh 

programm vuza v usloviyakh sopryazheniya sfery obrazovaniya i sfery truda // Uchenye zapiski ZabGU. Ser. 
Professional’noe obrazovanie, teoriya i metodika obucheniya. 2015. № 6. S. 52–61.

5. Lyu Fenbyao. Uskorenie reformy i razvitiya sistemy kitaiskogo professional’nogo obrazovaniya pri vnedrenii 
peredovogo opyta modeli nemetskogo dual’nogo professional’nogo obrazovaniya: dis. … magistra ped. nauk. 
Khebei, 2004. 

6. Mezhdunarodnaya standartnaya klassifikatsiya obrazovaniya MSKO. Institut statistiki YuNESKO, 2011. 89 s. 
7. Migranova L. I. Sovershenstvovanie mekhanizma vzaimodeistviya rynka truda i rynka obrazovatel’nykh 

uslug // Internet-zhurnal «Naukovedenie». 2013. № 1. 57 c. 
8. Min Khan. Issledovanie mekhanizmov i modelei vzaimodeistviya obrazovatel’nykh organizatsii s predpriyatiyami 

v oblasti professional’nogo obrazovaniya. Pekin: Vyssh. obrazovanie, 2011. 93 s. 
9. Syui Fanchzhou, Tsyuikhe. Poisk podkhodyashchei modeli dual’nogo professional’nogo obrazovaniya dlya 

Kitaya // Informatsiya mirovogo obrazovaniya. 2015. № 11. S. 38–41. 
10. Khun Chzhen’gen’. Analiz vliyaniya nemetskogo dual’nogo obrazovaniya na model’ professional’nogo 

obrazovaniya Kitaya «Vzaimodeistvie obrazovatel’nykh organizatsii s predpriyatiyami» //  Ezhemesyachnyi zhurnal 
po teorii. 2010. № 5. S. 147–149. 

Istochniki
11. Gu Minyuan’. Bol’shoi pedagogicheskii slovar’. Shankhai, 1998.

Библиографическое описание статьи 
Лю Чжиянь. О развитии дуального образования в профессиональном образовании Китая // Ученые запи-

ски ЗабГУ. 2016. Т. 11, № 6. С. 74–79.(Сер. Профессиональное образование, теория и методика обучения). 

Reference to the article
Liu Zhiyan. The Development of Dual Education Systems in the Field of Vocational Education in China // 

Scholarly Notes of Transbaikal State University. 2016. Vol. 11, No. 6. PP. 74–79. (Series Vocational Education, 
Theory and Methods of Teaching). 

Статья поступила в редакцию 30.09.2016



80

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ

THEORY AND METHODS OF TEACHING LANGUAGES

УДК 372.881.111.22      

Виктория Михайловна Багуза,
аспирант,

Бурятский государственный университет
(670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а),

e-mail: jane-dreamer@yandex.ru

Принципы отбора сетевых медиатекстов для формирования медиакомпетенции  
у студентов языкового вуза

Формирование медиакомпетенции в эпоху информатизации общества является важной частью подго-
товки профессионалов любой отрасли. Этот вопрос актуален и для системы высшего языкового образования, 
где основным средством формирования медиакомпетенции служит иноязычный медиатекст. На фоне интен-
сивного развития интернет-технологий актуальным представляется использование на занятиях по иностран-
ному языку сетевых медиатекстов, представленных в иноязычных онлайн-изданиях. В данной статье пред-
принята попытка выделить принципы отбора сетевых медиатекстов для формирования медиакомпетенции у 
будущих бакалавров лингвистики. В рамках исследования автором был сделан обзор литературы по теории 
медиатекста, приведены и описаны такие характерные особенности современного сетевого медиатекста, как 
мультимедийность, интерактивность и гипертекстуальность. Автором статьи отмечается доступность сетевых 
медиатекстов, обосновывается их дидактический потенциал и необходимость включать сетевые иноязычные 
медиатексты в учебный процесс. В статье соотносятся требования, предъявляемые к выпускникам програм-
мы бакалавриата лингвистики, с содержательными компонентами медиакомпетенции, делается вывод о воз-
можности комплексного развития медиакомпетенции и общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций будущих бакалавров лингвистики. Автором выделены такие принципы отбора сете-
вых медиатекстов, как: принцип аутентичности, принцип целесообразности, принцип доступности содержа-
ния для понимания в языковом и смысловом отношении, принцип актуальности и информативности, принцип 
соответствия характеристикам сетевого медиатекста, принцип соответствия этико-культурным и социальным 
нормам. В рамках исследования были проанализированы материалы крупнейших немецкоязычных он-
лайн-изданий и показано их соответствие выделенным принципам. В заключение статьи делается вывод о 
том, что материалы данных изданий можно использовать на занятиях по иностранному языку с предвари-
тельной разработкой системы предтекстовых, текстовых и послетекстовых упражнений.  

Ключевые слова: медиакомпетенция, медиатекст, сетевой медиатекст, лингводидактика, медиаобразо-
вание
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Principles of Web Media Text Selection for the Formation  
of the Media Competence of Linguistic Higher School Students

The formation of the media competence in the era of information society is an important part of the training of 
professionals in any field. This question is relevant to the system of higher linguistic education, in which the primary 
tool of media competence formation is a media text in a foreign language. Using web media texts from foreign online 
media in class for foreign language seems to be important against the background of intensive development of the 
Internet technology. This article attempts to identify the principles of web media text selection for the formation of the 
media competence of the future bachelors of linguistics. In the study the author reviews the literature on the theory 
of a media text, shows and describes such characteristic features of modern web media text as multimedia, 
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interactivity and hypertextuality. The author notes the availability of web media texts, justifies their didactic potential 
and the need to include foreign language web media texts in the learning process. The author relates requirements 
for graduates of linguistics undergraduate programs with substantive components of media competence, and 
concludes that it is possible to integrate a development of media competence and general cultural, professional and 
general professional competences of the future bachelors of linguistics. The author identifies such principles of web 
media texts selection as the principle of authenticity, the principle of expediency, the principle of content availability 
for the understanding concerning language and content, the principle of relevance and informativity, the principle of 
matching the features of web media text, the principle of matching the ethical and cultural and social norms. In the 
study the largest German-language online media were analyzed and the matching the principles highlighted was 
demonstrated.  In conclusion, the author writes that the content of this online media can be used in foreign language 
classes with previous developing of tasks for the pre-text stage, text stage and post-text stage.  

Keywords: media competence, media text, web media text, language education, media education

Современное общество характеризуется 
интенсивным развитием информационных тех-
нологий и связанной с ним медиатизацией. Че-
ловек становится «человеком медийным», свя-
занным с окружающим его медиапростран-
ством. Для успешной деятельности в новых ус-
ловиях любому профессионалу необходимы 
навыки и умения взаимодействия с информаци-
ей. Современная система образования должна 
готовить специалистов, способных ориентиро-
ваться в информационных потоках, подготов-
ленных к критическому восприятию и освоению 
информации, к использованию её в профессио-
нальных целях. В новых условиях коммуника-
ции встаёт вопрос о формировании медиаком-
петенции будущих выпускников вузов. 

Данный вопрос актуален и для системы 
высшего языкового образования в целом, и при 
подготовке бакалавров лингвистики в частно-
сти, которые в течение своей профессиональ-
ной деятельности постоянно сталкиваются с 
использованием современных информацион-
ных ресурсов и технологий, обрабатывают ино-
язычные тексты в производственно-практиче-
ских целях. Они должны уметь ориентироваться 
в потоке текстов, ежедневно создаваемых со-
временными средствами массовой информа-
ции и распространяемых в глобальном инфор-
мационном пространстве. Таким образом, фор-
мирование медиакомпетенции у будущих бака-
лавров лингвистики является важной частью их 
профессиональной подготовки. Вместе с тем 
стоит отметить недостаточную разработанность 
методических моделей использования сетевых 
иноязычных медиатекстов с учётом особенно-
стей самих сетевых медиатекстов и их функцио-
нирования в сети Интернет. 

В настоящей статье рассматривается соот-
ношение содержательных компонентов медиа-
компетенции с общекультурными, общепрофес-

сиональными и профессиональными компетен-
циями бакалавра лингвистики, приводится ха-
рактеристика медиатекста, выделяются особен-
ности сетевого медиатекста. На основе пере-
численного предлагаются принципы отбора се-
тевых медиатекстов для занятий по иностран-
ному языку в языковом вузе. 

Интерес исследователей к вопросу форми-
рования медиакомпетенции достаточно высок. 
Данная проблематика освещена в работах 
А. В. Федорова, Н. В. Чичериной, И. А. Фатеевой, 
В. В. Протопоповой, А. В. Шарикова, Т. И. Мясни-
ковой, К. А. Аветисовой, И. А. Цатуровой, Д. А. Ме-
зенцевой, Т. А. Ольховской, B. Herzig, G. Tulo-
dziecki, H. Moser, J. Erpenbeck и др. 

Обзор литературы по проблеме позволяет 
сделать вывод, что под медиакомпетенцией по-
нимается совокупность всех знаний, умений и 
способностей личности, обеспечивающих эф-
фективную, творческую деятельность по отно-
шению к медиапродуктам, а также сознатель-
ное, критическое отношение к информации. 
Опираясь на имеющиеся в данной области ис-
следовании, в структуре медиакомпетенции 
можно выделить технологическую, критическую 
и коммуникативную компетенции. Важно отме-
тить, что медиакомпетенция представляет со-
бой междисциплинарный феномен, поэтому 
при её формировании необходимо учитывать 
требования к результатам освоения программы 
того или иного направления подготовки. 

На базе трудов названных авторов и требо-
ваний Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата) представим соотноше-
ние компонентов медиакомпетенции и общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций бакалавра лингвистики.
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Соотношение компонентов медиакомпетенции и общекультурных, общепрофессиональных  
и профессиональных компетенций лингвиста-переводчика

Структурные компоненты  
медиакомпетенции и их содержание

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции бакалавра лингвистики

Технологическая компетенция – знание 
пользовательских команд, умение пользо-
ваться теми или иными медийными сред-
ствами, ориентироваться на странице сай-
та, осуществлять поиск, отбор, хранение и 
передачу необходимого материала

1. Владение навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11).
2. Способность работать с информацией в глобальных компьютерных се-
тях (ОПК-12).
3. Владение основами современной информационной и библиографиче-
ской культуры (ОПК-14).
4. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти с применением информационно-коммуникационных технологий и с учё-
том основных требований информационной безопасности (ОПК-20)

Критическая компетенция – знание орга-
низации современных средств массовой 
информации, их влияния на общество, 
механизмов воздействия сообщения на 
получателя; умение понимать, анализиро-
вать и интерпретировать печатный текст и 
невербальные компоненты текста

1. Способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 
(ОК-1).
2. Владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению ин-
формации, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-7).
3. Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумен-
тацию в их защиту (ОПК-15).
4. Владение стандартными методами поиска, анализа и обработки матери-
ала исследования (ОПК-16)

Коммуникативная компетенция – умение 
реферировать медиатекст, выражать своё 
отношение к нему в устной и письменной 
формах, создавать и распространять ме-
диатексты

1. Владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 
в инокультурном социуме, готовность использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 
коммуникации (ОПК-4).
2. Владение основными дискурсивными способами реализации коммуника-
тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего ком-
муникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 
(ОПК-5).
3. Владение основными способами выражения семантической, коммуника-
тивной и структурной преемственности между частями высказывания – 
композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключе-
ние), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6).
4. Способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя раз-
нообразные языковые средства с целью выделения релевантной информа-
ции (ОПК-7).
5. Способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10)

    

Как видно из таблицы, содержание медиа-
компетенции связано с требованиями, предъяв-
ляемыми к бакалаврам лингвистики, а её фор-
мирование органично вписывается в учебный 
процесс. Формируя медиакомпетенцию, мы раз-
виваем общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции буду-
щих бакалавров, но само её формирование в 
процессе обучения возможно только в комплек-
се с развитием компетенций, предписанных 
ФГОС. Такое комплексное развитие является 
принципом формирования медиакомпетенции 
как междисциплинарного феномена.

Основным средством формирования медиа-
компетенции выступает медиатекст. Вопросы 
методики работы с иноязычными медиатекстами 
рассматриваются в исследованиях Л. А. Ивано-
вой, А. В. Литвиновой, Н. В. Обуховой, В. В. Са-
фоновой, И. В. Слесаренко, Н. Ю. Хлызовой, 
Н. В. Чи чериной, О. В. Чувилиной, Д. А. Мезен-
цевой и др. 

Проблемой медиатекста занимались такие 
ученые, как Т. ван Дейк, М. Монтгомери, А. Белл, 
Н. Фейерклаф, Р. Фаулер. Среди отечественных 
исследователей большой вклад в развитие тео-
рии медиатекста и методов его изучения внесли 
С. И. Бернштейн, Д. Н. Шмелёв, В. Г. Костома-
ров, Ю. В. Рождественский, Г. Я. Солганик, 
С. И. Трескова, И. П. Лысакова, Б. В. Кривенко, 
А. Н. Васильева, Н. Н. Кохтев, Т. Г. Добросклон-
ская.

В научной литературе встречается также 
часто и другой термин – медиадискурс. Кратко 
рассмотрим соотношение этих двух понятий.

Медиадискурсом вслед за Е. А. Кожемяки-
ном мы называем «тематически сфокусирован-
ную, социокультурно обусловленную речемыс-
лительную деятельность в масс-медийном про-
странстве» [5]. Как замечает Т. Г. Добросклон-
ская, отношение медиадискурса к медиатексту 
можно рассматривать как отношение общего к 
частному. Медиатекст является единицей, кото-
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рая разделяет информационные потоки на от-
дельные фрагменты [2, с. 151]. 

Таким образом, медиатекст в рамках нашего 
исследования рассматривается как часть медиа-
дискурса. Посредством медиатекста осущест-
вляется деятельность в медиапространстве. 

В основе медиатекста лежит базовый текст. 
Распространение получило определение тек-
ста, данное И. Р. Гальпериным. Он характеризу-
ет текст как «произведение речетворческого 
процесса, обладающее завершённостью, объ-
ективированное в виде письменного документа, 
литературно обработанное в соответствии с ти-
пом этого документа, произведение, состоящее 
из названия (заголовка) и ряда особых единиц 
(сверхфразовых единств), объединённых раз-
ными типами лексической, грамматической, ло-
гической, стилистической связи, имеющее 
определённую целенаправленность и прагма-
тическую установку» [1, с. 18]. 

В сфере масс-медийной коммуникации по-
нятие «текст» расширяет свои границы. Текст 
уже не рассматривается как последователь-
ность лишь слов, напечатанных или написан-
ных на бумаге. Он включает в себя различные 
медийные компоненты, в первую очередь звуко-
вые и визуальные образы. Как замечает А. Белл, 
«медиатексты фактически отражают техноло-
гии, используемые для их производства и рас-
пространения» [Цит. по: 2, с. 40].

Я. Н. Засурский определяет медиатекст как 
«новый коммуникационный продукт» и выде-
ляет такие его особенности, как включённость, 
с одной стороны, в разные медийные структуры 
(вербальный, визуальный, звучащий и мульти-
медийные планы), с другой – в разные медий-
ные обстоятельства (газета, журнал, радио, ин-
тернет и т. д.) [3].

Таким образом, медиатекст представляет 
собой сочетание вербальных и медийных ком-
понентов, многоплановое текстовое образова-
ние, обладающее завершённостью и целена-
правленностью, в котором все элементы обра-
зует единое целое: структурное, смысловое и 
функциональное.

Большим лингводидактическим потенциалом 
обладают сетевые медиатексты. Они являются 
ядром современного медиапространства и до-
ступны в любое время каждому пользователю. 
Понятие и характеристики современного сетевого 
медиатекста следует рассмотреть подробнее, по-
скольку именно сетевые медиатексты представ-
ляют интерес для нашего исследования. 

К характерным особенностям сетевого ме-
диатекста относятся мультимедийность, инте-
рактивность и гипертекстуальность. 

Под мультимедийностью понимается ис-
пользование для презентации информации не 
только вербального текста, но и других медий-
ных форм – звуковых и визуальных [4, с. 63]. 

Интерактивность подразумевает взаимодей-
ствие, определяющееся как совокупность таких 
инструментов текста, которые обеспечивают ин-
формационный обмен с читателем [6, с. 84]. 

Гипертекстуальность можно рассматривать 
как систему связи между отдельными текстами 
посредством встроенных в текст ссылок. Гипер-
текстуальность предполагает отсутствие линей-
ного чтения текста [8, с. 44].

Чтобы в полной мере выполнять дидакти-
ческую функцию, сетевой медиатекст должен 
соответствовать ряду требований. Он должен 
соотноситься с  целями и задачами обучения,  
способствовать развитию компетенций ФГОС. 
Эти требования мы попытались сформулиро-
вать в виде принципов отбора сетевых медиа-
текстов для формирования медиакомпетенции 
у студентов языковых вузов.  

1. Принцип аутентичности. В сетевых ме-
диатекстах отражено во всей полноте богатство 
современных информационных потоков. Аутен-
тичные иноязычные медиатексты являются 
источником актуальной лингвистической и 
лингвострановедческой информации, отражают 
динамику развития языка и интересы социума 
страны изучаемого языка, в них присутствуют 
новые языковые формы и лингвокультурные 
единицы, отражаются происходящие в настоя-
щее время в языке процессы. Кроме того, ис-
пользование современных аутентичных сете-
вых медиатекстов вызывает интерес у студен-
тов и повышает их мотивацию к изучению ино-
странного языка. В рамках этого принципа пред-
полагается возможным использовать не только 
авторский текст, но и комментарии читателей 
как дополнительный материал. 

2. Принцип целесообразности. Используе-
мые на занятиях сетевые медиатексты должны 
соответствовать целям и задачам обучения, 
подготавливать студентов к будущей професси-
ональной деятельности, т. е. они должны спо-
собствовать развитию компетенций из ФГОСа, 
которые мы отметили ранее в таблице. 

3. Принцип доступности содержания для 
понимания в языковом и смысловом отноше-
нии. Медиакомпетенцию нельзя сформировать, 
если уровень владения иностранным языком не 
позволяет учащимся полноценно воспринимать 
сетевой медиатекст, а также если сетевой меди-
атекст не соответствует возрастным особенно-
стям студентов, их интеллектуальному потенци-
алу. Используемые на занятиях тексты должны 
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быть написаны доступным для студентов языком 
и не требовать узкоспециальных знаний по теме. 

4. Принцип актуальности и информатив-
ности. Иноязычные сетевые медиатексты 
должны быть актуальными и информативными, 
т. е. нести значимую для студентов информа-
цию, знакомить их с реалиями страны изучае-
мого языка, способствовать активизации мыс-
лительной деятельности обучаемых, повышать 
мотивацию к обучению и включать студентов в 
процесс учебного взаимодействия. 

5. Принцип соответствия характеристи-
кам сетевого медиатекста. В условиях рас-
пространения новых медиа формирование ме-
диакомпетенции только с помощью печатного 
текста становится неполным. Нам представля-
ется уместным использовать тексты, наиболее 
характерные для современного медиапростран-
ства. Сетевые медиатексты должны обладать 
интерактивностью, гипертекстовостью и муль-
тимедийностью. Сегодня практически все тек-
сты в сети Интернет содержат гиперссылки, 
мультимедийные компоненты и дают возмож-
ность для интерактивного взаимодействия. 

6. Принцип соответствия этико-культур-
ным и социальным нормам. В связи с практиче-
ски полным отсутствием цензуры в сети и огром-
ным количеством ежедневно размещаемой в 
ней информации нужно выбирать тексты, соот-
ветствующие общепринятым этическим нор-
мам. К числу общекультурных компетенций 
лингвиста-переводчика относятся способности 
ориентироваться в системе общечеловеческих 
ценностей, учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, националь-
ных, религиозных, профессиональных общно-
стей и групп в российском социуме (ОК-1), а к 
общепрофессиональным – владение этически-
ми и нравственными нормами поведения, при-
нятыми в инокультурном социуме (ОПК-4). 

Таким образом, нами выделено шесть ос-
новных принципов при отборе сетевых медиа-
текстов для формирования медиакомпетенции 
студентов языковых вузов: принцип аутентично-
сти, принцип целесообразности, принцип до-
ступности содержания для понимания в языко-
вом и смысловом отношении, принцип актуаль-
ности и информативности, принцип соответ-
ствия характеристикам сетевого медиатекста, 
принцип соответствия этико-культурным и соци-
альным нормам. 

В рамках нашего исследования для форми-
рования медиакомпетенции мы используем се-
тевые медиатексты, представленные в крупных 
немецкоязычных онлайн-изданиях: Die Zeit 
[www.zeit.de], Der Spiegel [www.spiegel.de], Die 
Welt [www.welt.de], Focus [www.focus.de], Der 

Stern[www.stern.de], Süddeutsche Zeitung [www.
sueddeutsche.de], Frankfurter Allgemeiner Zeitung 
[www.faz.net]. Материалы на данных сайтах яв-
ляются аутентичными, актуальными, информа-
тивными, представлены разнообразием тема-
тик и соответствуют характеристикам сетевого 
медиатекста, а именно: 

1) включают фото-, видео- и аудиоматери-
алы, дополняющие вербальное содержание 
(мультимедийность);

2) предоставляют возможности комменти-
рования и оценки, отправки материала по e-mail 
или через социальные сети (интерактивность);

3) содержат ссылки на популярные публи-
кации по теме как внутри сайта, так и на внеш-
них источниках (гипертекстуальность).

Ранее перечисленные характеристики се-
тевого медиатекста обладают дидактическим 
потенциалом. Так, гипертекстуальность способ-
ствует более глубокому пониманию темы. Бла-
годаря гипертекстуальности студенты могут по-
лучать дополнительную информацию по теме 
медиатекста, доступ к другим материалам, по-
свящённым проблематике, что повышает уро-
вень полноты и достоверности информации.

Мультимедийность предоставляет возмож-
ности для полного погружения в языковую сре-
ду, позволяет познакомиться с видео- и аудио-
материалами по теме. Она обогащает и допол-
няет вербальное содержание, предоставляет 
многообразие форм и источников информации, 
обеспечивает наглядное и образное её пред-
ставление.

Благодаря интерактивности увеличивается 
взаимодействие читателя с автором и другими 
читателями, что повышает мотивацию студен-
тов, а также способствует развитию коммуника-
тивной компетенции в рамках медиакомпетен-
ции. Интерактивность предоставляет возмож-
ность почувствовать себя активным участником 
коммуникации, выразить своё мнение и познако-
миться с мнением других пользователей и, пре-
жде всего, – с мнением носителей языка. Благо-
даря возможности интерактивности активизиру-
ется творческая деятельность студента в иноя-
зычном интернет-пространстве. Комментарии 
других читателей также помогают понять, в каких 
направлениях можно обсуждать проблему. 

Помимо этого, использование сетевых ме-
диатекстов помогает формированию общей ин-
формационной культуры, развитию универсаль-
ных учебных умений, что важно в аспекте не-
прерывного образования. 

Следует отметить, что работа с иноязыч-
ными медиатекстами традиционно является 
неотъемлемым компонентом содержания обу-
чения иностранному языку, но интернетизация 
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медиапространства, активное развитие новой 
коммуникационной среды и появление новых 
форм сетевой коммуникации позволяют сде-
лать вывод о целесообразности формирова-
ния медиакомпетенции на основе сетевых ме-
диатекстов и с учётом их характеристик. Погру-
жение в виртуальное пространство посред-
ством сетевых медиатекстов моделирует аутен-
тичную иноязычную языковую среду. Кроме 

того, доступность медиатекстов позволяет раз-
рабатывать методику самостоятельной работы 
с ними.  

Для эффективного формирования медиа-
компетенции с использованием сетевых медиа-
текстов необходима разработка системы упраж-
нений – предтекстовых, текстовых и послетек-
стовых. Это и составляет перспективу нашего 
исследования. 
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Особенности обучения написанию аннотаций на английском языке
Самым распространённым видом академического письма является аннотация. Аннотация (авторское 

резюме) является иногда единственным текстом на иностранном языке, позволяющим понять содержание 
текста на русском языке иноязычным читателям. В современное время владение навыками академического 
письма очень важно для исследователей, магистрантов и аспирантов, представляющих результаты исследо-
ваний на иностранном языке. Цель данной статьи заключается в обобщении и представлении некоторых 
особенностей в обучении написанию аннотаций на английском языке. Представлен опыт преподавания ан-
глийского языка для магистрантов и аспирантов неязыковых специальностей. Во-первых, был проведён ана-
лиз качественных аутентичных аннотаций. Во-вторых, был предложен комплекс упражнений, направленных 
на развитие навыков письменной речи, помогающих понять специфику работы по написанию качественных 
аннотаций на английском языке. Предложенная методика включает упражнения, нацеленные на понимание 
структуры английской аннотации в формате IMRAD, т. е. введение, цели и задачи, методы, результаты, заклю-
чение. Как показывают результаты работы с аутентичными материалами, наибольший интерес у обучающих-
ся представляют упражнения, нацеленные на редактирование аннотации. Эти методические приёмы помога-
ют в составлении и написании собственной аннотации, которая может быть представлена на конференции 
или опубликована в научном журнале. Делается вывод о том, что требуется дальнейшая работа по составле-
нию методических комплексов, специальных упражнений для развития навыков академического письма у 
магистрантов и аспирантов неязыковых специальностей. 
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Some Features of Teaching Writing Abstracts in English
The most common form of academic writing is an abstract. The abstract is generally the first thing people read 

before they start reading the whole article. The abstract written in English is often an only text helping English-
speaking people to understand a paper written in Russian. Writing abstracts is in fact very important for researchers, 
graduate and postgraduate students who have to present the results of their research in a foreign language. This 
paper aims to examine some features of teaching writing abstracts in English. The study sought to collect data and 
learning experiences based upon intensive studying of literature in methods of teaching English for non-linguistic 
majors. Our methodology included, firstly, focus on qualities of good abstracts. We presented authentic materials to 
introduce some features of abstracts (both descriptive and informative). Secondly, some complexes of specific 
exercises for teaching academic writing for graduate and postgraduate students are given. The method we applied 
involved analysis of the parts of abstracts according to IMRAD format which is the most prominent norm for 
structuring a scientific journal article. The results suggest that the most interesting activity in teaching writing abstracts 
in English is editing authentic materials (abstracts of research papers) in groups. This and other activities help in 
making drafts of students’ own abstracts to be presented at a future conference. This study lays the foundation for 
further research into the formation, development and mastering the skills of academic writing which are very useful 
for graduate and postgraduate students, university lecturers and researchers.
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Вводная часть. Одной из особенностей со-
временного мира является сближение стран и 
народов, усиление их межкультурного взаимо-
действия. Расширение международных контак-
тов, научно-техническое сотрудничество в ре-
зультате развития информационно-коммуника-

ционных технологий требуют от специалистов 
знания языков международного общения, в пер-
вую очередь английского языка. 

В настоящее время учёные и преподавате-
ли вузов, аспиранты и магистранты должны 
владеть устной и письменной речью на ино-
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странном языке, демонстрировать готовность 
работать с текстами научной и профессиональ-
ной направленности. Владение иностранным 
языком в настоящее время является фактором, 
обеспечивающим возможности для профессио-
нального и социального развития. Представле-
ние результатов исследования на иностранном 
языке помогает учёным включиться в междуна-
родное научное сообщество. Однако не все 
учёные владеют навыками грамотного академи-
ческого письма на английском языке. 

Занимаясь подготовкой будущих специали-
стов, необходимо развивать у них навыки ис-
пользования иноязычной профессиональной и 
научной лексики, обучать их общению в контек-
сте специальности, развивать умения академи-
ческого письма. Цель обучения академическо-
му письму, по мнению Л. В. Бескровной, заклю-
чается в том, чтобы «сформировать у студентов 
умения писать коммуникативно, значимо, ори-
гинально, информативно, связно, логично, вы-
разительно, с обозначением личностного отно-
шения к предмету высказывания, в соответ-
ствии с определённой композиционно-речевой 
формой и в соответствии с нормами языка» [1, 
с. 38]. 

Цель данного исследования заключается в 
том, чтобы показать значимость одного из важ-
ных умений письменной речи – умения писать 
аннотацию, которая является одним из главных 
компонентов научной статьи, а также предло-
жить методические рекомендации по развитию 
данного умения. Наша методика обучения пись-
менной речи разрабатывалась на основе подхо-
да, согласно которому необходимо обучить ма-
гистрантов и аспирантов процессу создания 
текста и организации этого процесса. Развитие 
умения написания аннотации магистрантами, 
аспирантами, учёными и педагогами высшей 
школы приобретает особую актуальность в свя-
зи с расширением сотрудничества в научной 
сфере. Как показывает практика, правильное и 
грамотное составление аннотаций необходимо 
аспирантам и студентам для участия в между-
народных семинарах, конференциях, симпозиу-
мах, получения грантов, а также для опублико-
вания в научных журналах. При подаче заявок 
на гранты и стипендии зарубежных организаций 
на обучение или участие в молодёжных про-
граммах студентам или аспирантам требуется 
представлять крат кое описание научно-
исследователь ского или социально-ориенти-
рованно го проекта. П. В. Сысоев считает, что 
неспособность правильно составлять аннота-
цию представляемого проекта свидетельствует 
об отсутствии у кандидата чётких пред ставлений 

о целях и путях реализации предлагаемого про-
екта [5, с. 81]. 

Аннотация (abstract), или авторское резю-
ме, представляет собой краткую характеристи-
ку работы, содержащую только перечень основ-
ных вопросов. Это предельно краткое изложе-
ние содержания первичного документа, дающее 
общее представление о его тематике.

По мнению члена Экспертного совета базы 
данных Scopus О. В. Кирилловой, качественное 
представление аннотаций на английском языке 
к русскоязычным статьям является большой 
проблемой для российских авторов и редакций 
российских журналов [2]. Необходимо помнить, 
что в современное время ни одна статья в жур-
нале международного уровня не издаётся без 
качественной аннотации и ключевых слов на 
английском языке. Аннотация (авторское резю-
ме) и ключевые слова являются иногда един-
ственным текстом на иностранном языке, по-
зволяющим понять содержание текста на рус-
ском языке иноязычным читателям. Именно с 
помощью аннотации зарубежные специалисты 
оценивают публикацию, определяют свой инте-
рес к работе российского учёного, могут исполь-
зовать её в своей публикации и сделать на неё 
ссылку, открыть дискуссию с автором и т. д. [2, 
с. 41–42]. Аннотация не может заменить ориги-
нал. Её назначение состоит в том, чтобы дать 
возможность специалисту составить мнение о 
целесообразности более детального ознаком-
ления с данным материалом. 

В современных требованиях зарубежных 
издательств к статьям на английском языке ука-
зывается объём аннотации, составляющий 
100–250 слов. 

Текст аннотации должен содержать основ-
ные результаты статьи. Аннотация, являясь 
функциональным типом текста, имеет свою 
структуру. Она должна включать в себя её ос-
новные разделы: актуальность, постановку про-
блемы, пути решения поставленной проблемы, 
результаты и выводы. Чёткость изложения мыс-
ли является ключевым моментом при написа-
нии аннотации.

Как было отмечено ранее, написание анно-
тации является одним из умений письменной 
речи, необходи мым как для обучающихся, так и 
педаго гов. Овладение технологией написания 
авторской аннотации позволит соис кателю 
(учёному, аспиранту или магистранту) чётко 
представить свою рабо ту, свой исследователь-
ский проект. Поэтому перед преподавателями 
английского языка, работающими с аспиранта-
ми и магистрантами, стоит задача научить обу-
чаемых написанию академического письма в 
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форме аннотации (авторского резюме). Следует 
отметить, что в современное время имеется не-
достаточное количество учебно-методической 
литературы по обучению англоязычной пись-
менной научной речи.

Данные о методологии и методике ис-
следования. В данной статье обобщён опыт 
использования эффективных материалов и 
комплекса упражнений, которые помогают ма-
гистрантам и аспирантам неязыковых специ-
альностей развивать навыки академического 
письма, необходимые для написания аннота-
ций и статей на английском языке. Мы система-
тизировали и обобщили предложенные методи-
ческие комплексы, направленные на развитие 
навыков и умений написания аннотаций, с по-
мощью которых выявили особенности обучения 
написанию аннотаций на английском языке.

Обсуждение результатов. На различных 
этапах содержание обучения академическому 
письму будет различным, однако надо придер-
живаться последовательности и идти путём от 
простого к сложному. Успех в овладении акаде-
мическим письмом зависит от того, как хорошо 
были сформированы навыки письма как таково-
го. На начальном этапе мы знакомим обучаю-
щихся с элементами письменной работы (пара-
граф – текст), работаем по разработанным 
упражнениям. На более продвинутом этапе ма-
гистрантам и аспирантам предоставляется воз-
можность самостоятельной работы, а также ра-
боты в группе. Упражнения выполняются в ау-
дитории, а также дома.

Благодаря сети Интернет, преподавателю 
иностранного языка предоставляются огром-
ные возможности для нахождения аутентичного 
материала в виде аннотаций научных статей, 
кроме того, можно найти множество электрон-
ных журналов, предоставляющих аннотации 
на английском языке. На сайтах многих изда-
тельств, например Emerald, приводятся примеE-
ры хороших аннотаций для различных типов 
статей (обзорных, научных, концептуальных, 
практических). При обучении написанию анно-
таций мы используем аутентичный материал, 
представляющий аннотации из журналов гума-
нитарного, технического и естественнонаучно-
го направлений. Необходимо объяснить обуча-
ющимся, что существуют разные типы аннота-
ций. Например, описательные аннотации 
(Descriptive abstracts) чаще пишут к статьям по 
гуманитарным и социальным наукам. Такие ан-
нотации часто бывают небольшими по количе-
ству слов (50–100 слов). Информативные ан-
нотации (Informative abstracts) часто пишут к 
статьям естественнонаучного характера, техни-

ческим статьям и т. п. Обычно такие аннотации 
включают 200 слов [9]. 

Для работы с аспирантами и магистранта-
ми нами используется учебное пособие «English 
for Academics» издательства Кембриджского 
университета, состоящее из двух частей [7–8], а 
также «Cambridge English for Scientists» [6]. Разb-
дел «Writing» данных учебных изданий включад-
ет ряд упражнений для развития навыков пись-
менной речи. 

Цель работы с разделом «Writing» заклю-
чается в следующем: 

– научить обучаемых понимать структуру 
аннотации;

– соединять части аннотации с помощью 
слов-связок;

– ознакомиться с особенностями аннотаций 
из разных областей науки;

– научиться писать аннотацию статьи. 
Авторы учебных пособий рекомендуют на-

чинать обучение академическому письму с объ-
яснения целей написания аннотации. Обучае-
мым необходимо изложить своё мнение. 

Discuss the purposes of writing abstracts. 
В качестве ответа можно предложить сле-

дующее предложение: 
With an article a researcher usually provides 

an abstract, a list of key words and a list of refer-
ences. An abstract is written to help readers decide 
whether to read the article. It outlines key points 
and helps researchers to find articles quickly.

На занятиях для аспирантов и магистран-
тов мы, в первую очередь, выделяем качества 
хорошего авторского резюме (аннотации), к ко-
торым относятся следующие:

– правильно организованные абзацы струк-
турированы, последовательны, образуют еди-
ное целое;

– абзацы кратко повторяют структуру ста-
тьи;

– включение введения, основной части и 
заключения в структуру аннотации (Introduction/
Body/Conclusion);

– чёткое следование хронологии статьи;
– логические связи (переходы);
– включение информации, понятной широ-

кой аудитории [10].
О. В. Кириллова, перечисляя качества ан-

нотации на английском языке, считает, что анно-
тации должны быть информативными, т. е. не 
содержать лишних слов, оригинальными, со-
держательными и структурированными, т. е. 
должны следовать логике описания результатов 
в статье. Очень важен тот факт, что аннотации 
на английском языке должны писаться каче-
ственным английским языком, не представлять 
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собой прямой перевод статьи на русском языке 
[2].

Одним из проверенных вариантов аннота-
ции является краткое повторение в ней структу-
ры статьи, включающей введение, цели и зада-
чи, методы, результаты, заключение (формат 
IMRAD). Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных жур-
налах. Текст аннотации должен быть лакони-
чен, чёток, свободен от второстепенной инфор-
мации, отличаться убедительностью формули-
ровок.

На занятиях по обучению написанию анно-
тации необходимо акцентировать внимание 
обу чающихся на стилистических и грамматиче-
ских особенностях написания научно-техниче-
ской статьи на английском языке, согласно меж-
дународному формату IMRAD («Introduction», 
«Methods», «Results», «Discussion»). 

Для ознакомления с основными разделами 
и структурой аннотации авторы учебного изда-
ния «English for Academics» рекомендуют слеA-
дующее упражнение:

Match the parts of an abstract (1–5) to the 
questions they answer. 
1) background; a) What was the purpose of research?
2) aims; b) What were the main findings?
3) approach; c) What did the research lead to?
4) results; d) What was the context of the work?
5) conclusion e) What were the methods used in the re-

search?

Понять структуру аннотации помогает 
упражнение из учебного пособия «Cambridge 
English for Scientists», в котором нужно 
определить цели каждой из частей аннотации и 
соотнести их с функциями, которые они выпол-
няют [6, c. 74]. 

The following phrases can be used to sig-
nal the purpose of each part of an abstract. Di-
vide the phrases (a–l) into four groups accord-
ing to their functions (1–4). 

Functions: 1) state the research questions; 2) 
present the hypothesis; 3) introduce the method; 4) 
introduce key results.

a) An investigation was taken to explore …
b) It seems likely that …
c) Results show that …
d) The aim of the study was to …
e) The data suggest that …
f) The present study investigates …
g) The study provides strong evidence that …
h) We demonstrate that …
i) We expected that …
j) We investigated a new method of …
k) The method involved …
l) … was found to …

Далее рекомендуется выполнение упраж-
нения, в котором будут даны предложения из 
аннотаций на английском языке, которые необ-
ходимо соотнести со структурными частями ав-
торского резюме из предыдущих упражнений.

Match sentences a–e to abstract parts 1–5. 
a) The findings of the research illustrate how …
b) We conducted the studies of … We tested 

the hypothesis using …
c) Previous research indicates / has focused 

on …
d) The article examines / studies … The main 

purpose of the article is …
e) The findings support the prediction /  

model … 
Представим образец задания, которое мо-

жет выполняться на занятиях иностранного 
языка с аспирантами или магистрантами. 
Упражнение направлено на закрепление теоре-
тических знаний, полученных обучаемыми в 
процессе совершенствования навыков акаде-
мического письма. 

Read the following structured abstract for 
a research paper and match sections (1–6) to 
the parts of the abstract. 

1. Findings.  2. Methodology.  3. Purpose. 4. 
Keywords.  5. Research implications. 6. Originality/
value.

Structuring international service operations:  
a theoretical framework and a case study  

in the IT-sector
A ________
The specific challenges with which companies 

pursuing international manufacturing strategies are 
faced, if their output also contains a service dimen-
sion, are addressed. 

B _________
A theoretical framework is proposed based on 

three virtually complementary perspectives by inte-
grating international production, demand, and con-
temporary ICT-based theory. Subsequently, an ex-
ploratory case study in a pure service environment 
is described that illustrates the value of the frame-
work.

C __________
It is possible, for example, to apply the theoret-

ical framework to case studies in internationally op-
erating companies delivering a mix of goods and 
services. 

D__________
The present study provides a starting-point for 

further research in the international manufacturing 
sector. 

E __________
Moreover, the framework has proven to be 

useful in improving the European structure of the 
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case company. This is a notable and promising 
side-effect of the exploratory study, at least from a 
managerial point of view.

F_______: Multinationals, Service operations, 
Location, Decision making.

Для ознакомления со структурой аннотации 
нами также применяется работа с упражнени-
ем, в котором необходимо поставить предложе-
ния в таком порядке, чтобы получилась чёткая, 
логически правильная аннотация. Обучаемым 
также рекомендуется выделить в тексте ключе-
вые слова аннотации и определить, к какому 
типу аннотации она относится [12]. 

1. Look at the Components of an abstract 
again and order the sentences to form an ab-
stract. 

2. Decide which keywords you would use 
for this abstract. 

3. Decide the type of the abstract. 
1. Abstract. 
□ The participants were 30 volunteer students, 

15 male and 15 female who have recently graduat-
ed from the Biology Department of Red Tree Uni-
versity. 

□  The participants were asked what influence 
biology education has on their attitudes regarding 
world peace and humanity. 

□ The results indicated that biology education 
has some positive impacts on attitudes of the stu-
dents regarding humanity and world peace. 

□  The responses of the participants indicated 
that, at the end of four year biology education, they 
have more self– awareness and have greater ca-
pacity to love human beings and all the living crea-
tures. 

□ The aim of this study was to examine whether 
biology education has any impacts on attitudes in 
terms of humanity and world peace. 

□ In addition, they reported they had the feeling 
that they could contribute to the world peace. 

□ Biology has always been a beneficial 
discipline for the human beings. 

(Word Count: 143) 
2. Keywords: .................................................. 
3. Type of the abstract: .................................
Аспирантам и магистрантам необходимо 

помнить о том, что для более чёткой, логичной 
и ясной передачи смысла на иностранном язы-
ке рекомендуется использовать вводные слова, 
связующие слова и выражения, принятые в ан-
глоязычном академическом письменном дис-
курсе. Текст аннотации должен быть связным, 
что обеспечивается благодаря словам «следо-
вательно», «более того», «например», «в ре-
зультате», «во-первых», «во-вторых», «однако 
(тем не менее)», «в общем» и т. д. (consequently, 

moreover, for example, as a result, first, second, 
however, in general, etc.). Например, во вводном 
предложении, раскрывающем актуальность 
проводимого исследования, рекомендуется ис-
пользовать слова и выражения контраста или 
уступки, такие как «despite», «nevertheless», «in 
spite», «although». Для постановки цели иссле-
дования можно употреблять «to» с инфинитив-
ной конструкцией, а для указания результатов – 
такие слова, как «so», «consequently», «thus». 

Для закрепления навыка использования 
слов-связок в аннотации рекомендуется прочи-
тать текст аннотации на английском языке, в ко-
тором будут пропущены соединительные слова, 
которые необходимо поставить в этот текст. 

Как показывает практика, на занятиях по 
иностранному языку для магистрантов и аспи-
рантов неязыковых специальностей определён-
ный интерес вызывает упражнение, в котором 
необходимо отредактировать текст с учётом 
правил написания аннотации. Обучающимся 
необходимо заполнить пропуски подходящими 
словами, переписать подчёркнутые предложе-
ния, используя страдательный залог, а также 
добавить слова-связки там, где это необходимо.

Edit the following abstract. 
1. Complete gaps 1–5 with the correct words: 

considers respect assessed evidence justify
2. Rewrite underlined sentences a-d using the 

passive voice.
3. Add linking words where appropriate.
Firstly. Secondly. Generally. In addition.  

However.
The expansion of higher education systems, 

new demands on institutions and growing pressures 
on resources have become common trends across 
most developed countries. (a) This paper explores 
the early career paths of academics. (b) It makes 
initial comparisons between different higher 
education systems. (c) We have written this paper 
with1 ___ to the Changing Academic Profession 
study. This study2 ___ the following facts: 
respondents’ degrees, age at which they qualified, 
disciplines they studied and now teach. The 
conditions of academic work are3 ___. The collected 
data4 ___ various degrees of flexibility and mobility 
required of academics in the early and later stages 
of their careers. The study provides5 ___ that 
academics are becoming more mobile domestically 
and internationally. Academics from the 17 
countries in the study are quite satisfied with the 
technical resources provided by their institutions. 
(d) They criticise the personnel and funds available 
to support teaching and research. 

В качестве текста для редактирования мож-
но использовать любую аннотацию из научного 
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журнала, внеся туда изменения. После редак-
тирования обучающимся предоставляется текст 
оригинала. Они могут сравнить их отредактиро-
ванный текст с аутентичным текстом. 

Необходимо отметить, что совместная ра-
бота всех участников над текстом представляет 
огромный интерес. По мнению учёных, на прак-
тике это может выглядеть как обсуждение рабо-
ты с преподавателем на разных этапах её напи-
сания, а также взаимное рецензирование и ре-
дактирование текстов студентами, или peer 
review, что, разумеется, не исключает препода-
вательской проверки [4].

Отредактировав несколько аннотаций, необ-
ходимо обратить внимание обучающихся на тот 
факт, что авторы редко начинают авторское ре-
зюме с фраз «This paper…, This report….». Слер-
дует избегать использования таких фраз как: 
«The paper gives valuable information on..../ a de-
tailed analysis of…», «Much attention is given to...».

Необходимо по возможности использовать 
активный, а не пассивный залог, т. е.  «The study 
tested response rates», а не «Response rates 
were tested by the study», следует избегать 
предложений «It is suggested that…», «It is 
believed that…», «It is felt that…», что является 
частой ошибкой российских аннотаций, а также 
избегать предложений в пассивном залоге, ко-
торые заканчиваются фразами «…is described», 
«…is reported», «…is analyzed» [10; 11]. По мнеi-
нию зарубежных ученых, пассивный залог реко-
мендуется использовать, когда вы пишете в на-
учном жанре, например, лабораторные отчёты 
или научные статьи естественнонаучного на-
правления. В этом случае предложения в пас-
сивном залоге употребляют в разделе «Методо-
логия и методика исследования (Methods)». На-
пример, the sodium hydroxide was dissolved in 
water. This solution was then titrated with hydro-
chloric acid. В этих примерах пассивный залог 
употребляется для акцентирования внимания 
на эксперименте, а не на том, кто этот экспери-
мент выполняет [11].

Также не следует часто употреблять мес-
тоимения I или we, хотя, как показывает опыт 
изучения аннотаций, данные местоимения име-
ют место в англоязычных авторских резюме. 
Стоит отметить, что не существует единого мне-
ния насчёт степени деперсонализации научного 
текста, однако можно сделать вывод, что науч-
ные публикации должны быть максимально до-
ступными для понимания широкой междуна-
родной аудиторией. Рекомендуется использо-
вать простой по структуре язык изложения в 
статьях на английском языке, направляемых в 
международные издания [3, с. 145].

В качестве общих рекомендаций при напи-
сании аннотации на английском языке П. В. Сы-
соев рекомендует обратить внимание на следу-
ющие вопросы: 

– при написании аннотации необходимо 
придерживаться установлен ного лимита слов 
(100, 200 или 300); 

– аннотации к уже написанным статьям и 
исследовани ям логичнее всего писать в про-
шедшем времени; 

– при написании аннота ции необходимо 
придерживаться обще принятой структуры; 

– придерживаться простоты в изложении 
анно тации, т. к. её язык должен быть простым и 
понятным широкому кругу специалистов в кон-
кретной области знания. Рекомендуется ис-
пользовать известные общеприня тые термины. 

– в аннотации необходимо избегать лишних 
деталей и конкретных цифр, а также не употре-
блять акронимы, аббревиатуры или символы [5, 
с. 83].

На заключительном этапе работы по разви-
тию навыков академического письма мы реко-
мендуем обучающимся написать аннотацию 
статьи, которую они могут представить на буду-
щей конференции. 

Write a draft of your abstract to be present-
ed at a future conference (in 100–120 words). 
You can use the phrases below.

The aim of the study was to ______
The present study investigates ________
The method we applied involved ______
The study provides strong evidence that ____
We demonstrate that _____
We investigated a new method of ____
The data revealed ___
The study showed ___
The study proved ___
Results show that ______
Results indicate that ____
Further research is needed to better under-

stand ___
Заключение. Таким образом, в рамках дан-

ной статьи нами показаны элементы методики 
по формированию навыков написания одного 
из главных компонентов научной статьи – анно-
тации на английском языке. Совершенно оче-
видно, что для того чтобы совершенствовать 
навыки академического письма магистрантов и 
аспирантов, необходимо не только рассматри-
вать вопросы, связанные со спецификой напи-
сания таких текстов, но и  предлагать различ-
ные учебно-методические комплексы, включаю-
щие выполнение разных видов заданий, на-
правленных на анализ примеров, редактирова-
ние ошибок. Написание аннотаций – это не 
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только признак владения культурой оформления 
научной работы, но и показатель того, как моло-
дой учёный умеет систематизировать, обоб щать 

информацию. Безусловно, занятия по иностран-
ному языку помогают развитию данных умений 
обучающихся. 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся формирования дискурсивной компетенции как 
условия эффективного межкультурного делового общения. Определена одна из проблем в рамках подготовки 
специалистов, способных осуществлять деловую межкультурную коммуникацию. Эта проблема заключается 
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новления и развития контактов между людьми различных лингвокультур. Это многоплановый процесс, кото-
рый порождается потребностями деловых партнёров с целью обмена информацией и совместного решения 
производственных задач. С точки зрения лингводидактики раскрыта сущность дискурсивной компетенции, 
заключающаяся во владении определённым набором знаний, навыков и умений, которые позволяют пони-
мать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой зада-
чей и коммуникативными намерениями. Определена значимость данной компетенции в контексте подготовки 
будущих профессионалов к деловой межкультурной коммуникации. Предложена технология формирования у 
будущих профессионалов способности к созданию и продуцированию иноязычных деловых устных и пись-
менных высказываний. Представлены этапы, методы и приёмы данной технологии, приведены примеры 
упражнений.
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The article is devoted to consideration of issues relating to the formation of discourse competence as a condition 
of effective intercultural business communication. We identified one of the problems in the training of professionals 
able to conduct business cross-cultural communication. This problem is to have some understanding of what to teach 
and how to teach. We show the nature of the business intercultural communication, i. e. the process of establishing 
and developing contacts between people of different cultures. This is a multifaceted process which is generated by 
the needs of business partners to exchange information and joint solutions to production problems. From the point of 
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view of linguistics the essence of discourse competence, which consists in the possession of a certain set of 
knowledge, skills and abilities that allow us to understand and produce foreign-language statements in accordance 
with the specific situation of communication, speech task and communicative intentions. The importance of this 
competence in the context of preparing future professionals to business intercultural communication is determined. 
We propose the technology of formation of future professionals’ abilities to the creation and production of foreign 
language business oral and written statements. The stages, methods and techniques of this technology and examples 
of exercises are given.

Keywords: business intercultural communication, linguistic culture, discourse, discourse competence, 
communicative intentions

Вводная часть. Социально-экономические 
и политические изменения в жизни общества, 
которые происходили в последние десятиле-
тия, способствовали развитию международных 
связей во всём многообразии их форм, включая 
дипломатические переговоры, множественные 
контакты между различными предприятиями, 
общественными организациями, а также между 
отдельными гражданами. Таким образом, в про-
цесс межкультурного общения в той или иной 
степени вовлечены все страны и государства, 
которые стремятся занять достойное место в 
мировом сообществе. В связи с возросшим об-
щественным интересом к процессу межкультур-
ной коммуникации (МК), возрос также интерес 
исследователей к данному общественному яв-
лению, а также выросло их стремление к реше-
нию многих вопросов и проблем МК. Значи-
мость МК распространилась на всю область гу-
манитарного, междисциплинарного знания. Об 
этом свидетельствует ряд научных работ, рас-
сматривающих вопросы межкультурной комму-
никации сквозь призму лингвистики (Е. М. Вере-
щагин, В. Г. Костомаров, В. Н. Телия, С. Г. Тер- 
Минасова и др.), психолингвистики (А. А. Залев-
ская, А. А. Леонтьев и др.), социолингвистики 
(М. В. Гараева, А. С. Изотова, В. И. Карасик, 
В. П. Конецкая, Н. Б. Мечковская и др.), лингво-
дидактики (Н. В. Барышников, Г. В. Елизарова, 
В. В. Сафонова, В. П. Фурманова, И. И. Халее-
ва и др.) и других наук. 

Однако несмотря на многочисленные рабо-
ты, имеющиеся в области исследования МК, су-
ществует ещё ряд нерешённых проблем. Одной 
из этих проблем является проблема подготовки 
специалистов, способных осуществлять меж-
культурный диалог в различных предметных 
сферах деятельности человека. Наибольший ин-
терес вызывает профессиональная сфера, где 
межкультурный диалог всё более и более вос-
требован. Это означает, что названная проблема 
требует адекватного решения, а именно, необхо-
димо «научить людей общаться (устно и пись-
менно), научить производить, создавать, а не 
только понимать иностранную речь» [9, с. 34]. 

Исходя из этого основной целью статьи яв-
ляется описание специфики (отражённой в со-

ответствующей технологии) формирования дис-
курсивной компетенции в области деловой меж-
культурной коммуникации.  

Методы исследования. Основным мето-
дом исследования стал  анализ методической, 
лингвистической и психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования, по-
скольку прежде чем ответить на вопросы, чему 
учить и как учить в аспекте подготовки будущих 
специалистов к межкультурной коммуникации в 
профессиональной сфере общения, необходи-
мо иметь представление о сущности делового 
межкультурного общения (ДМО). 

Результаты. Учёные (Л. Р. Алексеева [1], 
Т. Н. Астафурова [2], А. Я. Гайсина [3], М. Г. Ев-
докимова [5], С. А. Львова [8] и др.) определяют 
деловое межкультурное общение как многоа-
спектный и достаточно сложный процесс. По 
мнению исследователей, это специальный1 вид 
социальной коммуникации; он осуществляется 
благодаря специальным знаниям и регулирует-
ся совокупностью определённых кодифициро-
ванных норм и установленных чётких правил. 
Деловое межкультурное общение обладает ря-
дом специфических черт. Во-первых, оно обу-
словлено нормативными профессиональными 
рамками и поэтому является институциональ-
ным. Вместе с тем деловое межкультурное об-
щение рассматривается и как межличностная 
зона профессионального взаимодействия, по-
скольку установление и развитие иноязычных 
контактов в любой производственной области 
основывается на развитии межличностных свя-
зей в деловом межкультурном партнёрстве. 
Во-вторых, и это является важным фактором, 
деловое межкультурное общение – это профес-
сиональное взаимодействие партнёров, при-
надлежащих к различным лингвокультурам. Это 
означает, что при определении явления ДМО 
необходимо учитывать не только его особенно-
сти, характер деятельности коммуникантов, но 
и среду их взаимодействия. Следовательно, де-
ловое межкультурное общение следует пони-

1  Выделение специальных и неспециальных видов со-
циальной коммуникации опирается на параметр способа 
приобретения знаний, навыков соответствующей деятель-
ности. Основным параметром упорядочения социальной 
деятельности выступает общественное разделение труда 
(Т. М. Дридзе, Э. А. Орлова).
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мать как многоплановый процесс установления 
и развития контактов между людьми различных 
лингвокультур, порождаемый потребностями 
совместной профессиональной деятельности с 
целью обмена информацией и решения произ-
водственных задач. 

Межкультурная деловая коммуникация в 
каждом конкретном случае может иметь различ-
ную степень успеха или неуспеха. Порой у 
участников процесса коммуникации могут воз-
никать расхождения по тем или иным позициям, 
обусловленные особенностями культур, тради-
ций, спецификой видения мира, способов вос-
приятия и интерпретации одних и тех же собы-
тий представителями, принадлежащими к раз-
личным лингвокультурам. Успешное же меж-
культурное взаимодействие членов различных 
профессиональных социумов возможно лишь в 
том случае, если участники коммуникации стре-
мятся к тому, «чтобы “чужие” языки и культура, 
став “своими”, превратились бы в эффективный 
инструментарий будущей профессии» [10]. Это 
означает, что каждый участник коммуникативно-
го акта должен владеть не только «лексиконом 
профессиональной среды» [10, с. 152], но и зна-
ниями всего комплекса форм поведения, куль-
туры партнёров по общению, умением адекват-
но интерпретировать коммуникативное поведе-
ние представителя иного лингвосоциума. Имен-
но «культурологические особенности речеком-
муникативного поведения иноязычных деловых 
партнёров, моделирования ими коммуникатив-
но-поведенческого сотрудничества в профес-
сионально-значимых ситуациях» [2, с. 6] приво-
дят к противоречиям, которые порой проявля-
ются в форме межкультурного конфликта. Что-
бы уметь избегать подобных конфликтов, быть 
способным прогнозировать вероятность невер-
ного понимания партнёров, участникам диалога 
необходима определённая сумма знаний об 
особенностях делового общения в межкультур-
ном сотрудничестве с коллегами. Таким обра-
зом, необходимость целенаправленной подго-
товки будущих профессионалов к эффективно-
му деловому межкультурному общению не вы-
зывает сомнений.

Чтобы обеспечить качественную подготов-
ку будущих профессионалов к естественному 
деловому общению на межкультурном уровне, 
центром системы обучения должен стать дело-
вой дискурс [6, с. 61], который является неотъем-
лемой частью самого процесса общения, т. к. в 
нём «представлены речевые высказывания 
коммуникантов» [7, с. 54]. Деловой дискурс яв-
ляется образцом реализации определённых 
коммуникативных намерений деловых партне-

ров по межкультурному общению. При этом 
адекватность речевого поведения коммуникан-
тов зависит от конкретной коммуникативной си-
туации и от особенностей личности собеседни-
ка; она оценивается успехом / неуспехом рече-
вого взаимодействия и, как следствие, достиже-
нием / недостижением коммуникативной цели. 
Очевидно, что только использованием делового 
дискурса в обучении можно подготовить буду-
щих профессионалов к естественному делово-
му межкультурному общению, сформировав у 
них подлинные коммуникативные умения [6,  
с. 61]. Таким образом, ответ на вопрос, чему 
учить, очевиден: у обучающихся необходимо 
формировать дискурсивную компетенцию (ДК), 
поскольку ДК «предполагает владение обучаю-
щимися определённым набором знаний, навы-
ков и умений, позволяющим понимать и порож-
дать иноязычные высказывания в соответствии 
с конкретной ситуацией общения, речевой зада-
чей и коммуникативными намерениями» [4,  
с. 3]. При этом стоит отметить, что такое форми-
рование должно носить целенаправленный ха-
рактер, при котором важен строгий отбор мето-
дов, приёмов, соблюдение этапности.

В системе формирования дискурсивной 
компетенции можно выделить группу методов, 
которые являются наиболее эффективными. К 
ним относятся информационно-рецептивный, 
репродуктивный, проблемный, частично-поис-
ковый / эвристический методы.

Информационно-рецептивный метод 
предусматривает сообщение преподавателем и 
осознанное восприятие и запоминание студен-
тами специфической информации в области де-
лового дискурса. Информация о специфике де-
лового дискурса предъявляется обучающимся 
посредством традиционных приёмов – вводной 
беседы, сообщения, пояснения.

На этапе реализации репродуктивного ме-
тода предполагается описание студентам со-
циокультурного ситуативного и психоповеден-
ческого контекста процесса деловой межкуль-
турной коммуникации. Это помогает раскрыть 
специфику межличностной коммуникации в 
сфере профессиональной деятельности. Пред-
усматривается выполнение обучающимися дей-
ствий по образцу, которые носят алгоритмиче-
ский характер; данные действия способствуют 
формированию умений учёта социокультурных 
особенностей иноязычной деловой среды, со-
циокультурных норм и национально-культурной 
специфики речевого поведения партнёров в 
профессионально-ориентированных ситуациях 
межкультурного взаимодействия. В данном слу-
чае уместным становится использование такого 
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приёма, как «инструкция», сопровождающего-
ся образцом деловой речи конкретного ино-
странного языка. Инструкция выполняет следу-
ющие функции: а) нацеливает на сам деловой 
дискурс, убеждает в важности соблюдения клю-
чевых норм при порождении деловых высказы-
ваний для достижения целей межкультурной 
коммуникации; б) раскрывает суть делового 
дискурса  и описывает те языковые средства, 
которые обеспечивают его реализацию в усло-
виях межкультурного общения.

В ходе использования проблемного мето-
да осуществляется моделирование совокупно-
сти экстралингвистических факторов, проявля-
ющейся в типичных ситуациях делового обще-
ния (участники речевого акта; социальные роли 
участников речевого акта; профессиональный 
статус и должности коммуникантов; коммуника-
тивные цели и намерения участников коммуни-
кации; их фоновые профессиональные знания). 
При применении данного метода студентам не 
предъявляется алгоритм деятельности по моде-
лированию экстралингвистических факторов 
делового дискурса. Преподаватель в данном 
случае ставит перед студентами проблему, 
формулирует познавательную задачу, решение 
которой является стимулом для самостоятель-
ной поисковой деятельности студентов. Они са-
мостоятельно или совместно с преподавателем 
определяют экстралингвистические компонен-
ты делового дискурса в конкретной ситуации 
делового межкультурного общения и выбирают 
языковые средства в соответствии с данными 
компонентами. Таким образом, проблемный ме-
тод способствует развитию понимания студен-
тами и адекватной интерпретации текстов как 
продуктов речетворчества инофонов в услови-
ях делового общения.

Для организации активного поиска решения 
проблем, выдвигаемых в процессе обучения 
студентов устной деловой аргументированной 
речи, применяется эвристический метод как 
основа учебно-творческой деятельности. На 
этапе реализации данного метода решается 
проблема корректного учёта всех компонентов 
деловой коммуникации (предполагаемой обста-
новки, потенциального адресата, его особенно-
стей) при продуцировании студентами устных 
деловых высказываний. 

В ходе использования этого метода актуа-
лизируются следующие виды деятельности сту-
дентов:

−	 самостоятельное изучение лингвистиче-
ских средств и экстралингвистических условий, 
используемых в деловом межкультурном обще-
нии на иностранном языке;

−	 самостоятельное сопоставление данных 
средств и экстралингвистических факторов с 
условиями деловой коммуникации на родном 
языке;

−	 самостоятельное формулирование пра-
вил продуцирования деловых дискурсов на ино-
странном языке и т. п. 

Одной из ведущих форм проявления дан-
ного метода является эвристическая беседа, 
которая состоит из серии взаимосвязанных во-
просов преподавателя, каждый из которых на-
целен на более глубокое понимание делового 
дискурса в контексте межкультурного общения.

Таким образом, эвристический метод спо-
собствует актуализации знаний студентов, ос-
мыслению полученной информации и позволя-
ет развивать творческий потенциал студентов в 
процессе самостоятельного решения постав-
ленных задач.

Указанные методы могут быть положены в 
основу процесса формирования дискурсивной 
компетенции, который  представляет собой со-
вокупность и взаимосвязь трёх этапов: ориенти-
ровочно-информационного, подготовительного, 
практического (коммуникативного).

Рассмотрим содержательное наполнение 
каждого из них.

Ориентировочно-информационный этап 
предназначен для формирования у студентов 
знаний, отношений, необходимых для продуци-
рования деловых высказываний, в частности 
формирование знаний о лингвистических и экс-
тралингвистических особенностях деловой ком-
муникации; об оформлении корректного (для 
конкретного иностранного языка) делового дис-
курса, формирование положительного отноше-
ния к продуцированию деловых высказываний.

Актуальными для данного этапа будут 
упражнения (здесь и далее – на материале не-
мецкого языка), приведённые далее.

Markieren Sie bitte in dem vorliegenden Dia-
log die Sätze, mit denen einer des Partner einen 
überzeugenden Einfluß auf anderen ausübt, damit 
er einen Beschluß fassen kann. 

Vergleichen Sie bitte die Geschäftsbriefe und 
bilden Sie die Gruppen nach einem gemeinsamen 
Merkmal. 

Lesen Sie bitte die vorgelegten Geschäftsbrie-
fe und wählen Sie die von Ihnen zu antwortende 
Variante. BegründenSieIhreAuswahl.

В результате выполнения этих упражнений 
осуществляется достаточно интенсивное при-
своение студентами знаний в области делового 
иноязычного дискурса и особенностей его по-
строения.

Подготовительный этап нацелен на фор-
мирование у студентов совокупности умений, 
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необходимых для создания и продуцирования 
иноязычных деловых высказываний. 

На данном этапе становится важным фор-
мирование навыков и умений анализа суще-
ствующего арсенала экстралингвистических 
факторов, а также лингвистических средств, ис-
пользуемых в деловой коммуникации, с целью 
их последующего использования при продуци-
ровании собственных деловых дискурсов.

Для достижения поставленной цели может 
быть использован репродуктивный метод, под-
разумевающий опору на инструкцию. В каче-
стве примера можно предложить следующую 
инструкцию, являющуюся основой для форми-
рования навыков и умений аналитической на-
правленности.

Liebe Studenten!
Sie wissen schon, ein beliebiger Geschäfts-

brief muss ausdrucksvoll sein, um das Ziel der in-
terkulturellen Kommunikation zu erreichen. Wir zei-
gen  Ihnen, wie die Aussagen aus dem Bereich der 
Geschäftskommunikation zu analysieren sind, um 
erworbene Kenntnisse zu befestigen und im weite-
ren selbst ausdrucksvolle Geschäftsbriefe schrei-
ben zu können.

1. Lesen Sie den Text des Geschäftsbriefes.
2. Bestimmen Sie das Ziel des Geschäftsbrie-

fes und pragmatische Intention des Autors.
3. Finden Sie die Mittel der Ausdruckskraft, die 

die strukturellen Grundteile des Briefes enthalten:
−	 Anrede;
−	 Brieftext;
−	 Abschiedsschlussformel.
4. Bilden Sie von allen Ausdruckskraftmitteln 

die Gruppen:
−	 ausgehend von linguistischen Besonderhei-

ten (lexikalischen, grammatischen, syntaktischen 
u. s. w.);

−	 ausgehend von der Textsorte eines Ge-
schäftsbriefes.

5. Denken Sie nach, ob die von Ihnen gefun-
denen Mittel der Ausdruckskraft der pragmatischen 
Intention des Autors entsprechen.

Помимо работы с инструкцией на данном 
этапе студентам могут быть предложены анали-
тические задания, способствующие формиро-
ванию навыков и умений прогностического ха-
рактера. 

Analysieren Sie den Geschäftsbrief mit der 
Hilfe der Anweisung und  nennen Sie extralinguisti-
sche Faktoren der Ausdruckskraft im Text des vor-
liegenden Geschäftsbriefes. 

Lesen und vergleichen Sie, bitte, beide Ge-
schäftsbriefe. Welcher ist der expressivste  und 
warum?

Systematisieren Sie bitte alle Mittel der Aus-
druckskraft, die in diesem Brieftext vorkommen.

Vergleichen Sie bitte deutsche und russische 
Geschäftsbriefe und stellen Sie die Besonderhei-
ten  des Gebrauchs der Ausdruckskraftmittel fest. 

Begründen Sie Ihrem deutschen Potentialpart-
ner Ihren Wunsch, mit dieser Firma zusam-
memzuarbeiten.

1. Auf der Herbstmesse haben wir Ihre Ware 
kennengelernt. Wir möchten sie bestellen.

2. Wir wollen ein neues Geschäft eröffnen. Wir 
brauchen die Produkte Ihrer Firma.

Целью третьего – практического (коммуни-
кативного) – этапа является совершенствова-
ние сформированных умений порождения кор-
ректного делового высказывания с учётом спец-
ифики конкретного языка. 

Для данного этапа актуальным становится 
проблемный метод, направленный на самостоя-
тельную деятельность обучающихся. 

В этой связи особую ценность приобретает 
такой методический приём, как анализ кейсов, 
позволяющий привнести в учебную аудиторию 
часть реальной жизни, реальные жизненные си-
туации, связанные с деловым общением. При-
ведём пример такого кейса.

Der deutsche Hersteller hat eine neue Muster-
kollektion von Lederstiefel geschaffen. Der Hani-
delsunternehmer aus Russland will den Auftrag für 
250 Paar eines jeden Musters der Stiefel machen. 
Der Hersteller und der Auftraggeber treffen sich, 
um die Möglichkeit des Kontraktabschlusses zu 
besprechen.

Der Stiefelhersteller und der Handelsunter-
nehmer müssen zu einer Übereinkunft in folgenden 
Punkten gelangen: die Lieferfrist, der Lieferort, der 
Preis, die Farbe der Stiefel, die Zahlungsfrist, der 
Preisnachlaß und die Rücklieferung.

После работы с кейсом студенты могут пе-
рейти к самостоятельному продуцированию де-
ловых высказываний с учётом экстралингвисти-
ческих факторов, определяющих выбор языко-
вых средств. Здесь используются подлинно 
коммуникативные упражнения:

Sie als Geschäftsführer einer russischen Fir-
ma besprechen mit Ihrem deutschen Geschäfts-
partner die Zahlungsbedingungen für den neuen 
Kontrakt. Überzeugen Sie Ihren Partner, die Zah-
lung durch ein unwiderrufliches Akkreditiv anzu-
nehmen.

In Ihrer Hochschule feiert man das Jubiläum. 
Schreiben Sie einen Brief an Ihren Geschäftspart-
ner in Deutschland, damit er die Einladung für die 
Teilnahme annimmt. 

Sie veranstalten die jährliche Konferenz, die 
den Fragen der Fremdsprachendidaktik gewidmet 
ist, und laden für die Teilnahme die Lehrer aus 
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Deutschland ein. Stellen Sie einen Brief zusam-
men, der potenzielle Teilnehmer anreizen würde.

Особое место в представленной системе 
формирования дискурсивной компетенции за-
нимает контрольно-оценочная деятельность 
обучающихся, которая пронизывает каждый из 
описанных этапов и позволяет судить об общих 
достижениях студентов за весь период их обу-
чения продуцированию деловых дискурсов, 
определить соответствие проверяемых знаний, 
навыков и умений, включённых в содержание 
обучения, в их взаимозависимости. 

Обсуждение результатов. Итак, в данной 
статье мы описали особенности формирования 
дискурсивной компетенции, которые заключа-
ются в целенаправленном дидактическом воз-
действии на обучающихся. Отметим, что этапы 
формирования дискурсивной компетенции мо-

гут быть положены в основу лингводидактиче-
ской модели, которая наглядно отразит все су-
щественные взаимосвязанные характеристики 
целостной методики: общие и частные принци-
пы, методы и приёмы, средства и этапы обуче-
ния продуцированию деловых высказываний.

Заключение. Таким образом, результатом 
нашего исследования является смоделирован-
ная особым образом технология формирования 
дискурсивной компетенции, что связано с необ-
ходимостью осуществления целенаправленных 
действий в отношении неё (компетенции). Та-
кая технология позволит студентам овладеть 
знаниями, навыками и умениями, обеспечиваю-
щими достижение коммуникативного намере-
ния и, в целом, успешность межкультурного де-
лового общения.
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Проблема развития у школьников регулятивных УУД: состояние, перспективы решения
В статье обоснована необходимость решения проблемы развития у школьников регулятивных универ-

сальных учебных действий (УУД) посредством описания диагностического контрольного среза и результатов 
его анализа. Контрольный срез преследовал цель: проверить, умеют ли школьники ставить цель своей дея-
тельности, планировать её, оценивать свою работу в соответствии с критериями и корректировать результаты 
деятельности. Анализ проведённой диагностики актуализировал перспективы дальнейшего исследования, 
заключающиеся в апробации разработанной программы развития у школьников 6-го класса регулятивных 
УУД на уроках русского языка в текстовой деятельности, которая предусматривает работу в двух направле ниях: 
создание представлений учащихся о регулятивных УУД и обучение данным действиям, что является особенно-
стью разработанной программы. В заключение статьи автор обозначает необходимость формирования у школь-
ников регулятивных УУД в единстве и взаимосвязи, определяет направления работы по программе, которая 
состоит из трёх разделов: система знаний о способах регулятивных действий; система регулятивных умений на 
разных фазах текстовой деятельности на уроке русского языка; система заданий, направленная на развитие у 
школьников регулятивных УУД целеполагания, планирования, самооценки и самокоррекции.
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Regulatory Universal Learning Activities Development of Schoolchildren:  
the State, Perspectives

The article deals with the development of the regulatory learning activities of the schoolchildren by means of the 
diagnostic test analysis. The aim of the diagnostic test was to define whether the pupils are able to set the goals of 
their activity, to plan it, to estimate the results of this or that activity in accordance with the set criteria and to improve 
the results of such activity. The analysis of the performed diagnostics makes actual the perspectives for the further 
investigations which involve the approbation of the worked out program consisting in the development of the regulatory 
universal learning activities of the 6th form pupils. The diagnostics was performed at the lessons of Russian with the 
text manipulation working in two ways: by portraying for the pupils the regulatory universal learning activities and 
teaching them. This is the peculiarity of the program developed. In conclusion the author of the article points to the 
necessity of developing the regulatory universal learning activities of the school children as related to each other, 
determines the ways of work according to this program which consists of three sections: knowledge system of the 
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methods of the regulatory activities, regulatory abilities system at different stages of the text manipulation at the 
lessons of Russian, tasks system focused on the development of the regulatory universal learning activities of the 
goal setting, planning, self-assessment and self-correction.

Keywords: Federal state educational standards for secondary education, regulatory universal learning activities 
(goal setting, planning, self-assessment, self-correction), textual activity, reflection

Вводная часть. Развитие личности в си-
стеме современного школьного образования 
обеспечивается, прежде всего, через формиро-
вание универсальных учебных действий (УУД), 
которые выступают, согласно ФГОС ООО [8] и 
ФГОС СОО [9] второго поколения, основой об-
разовательного и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися УУД происходит при 
изучении ими разных учебных предметов и, в ко-
нечном счёте, должно привести к «формирова-
нию способности самостоятельно успешно ус-
ваивать новые знания, умения и компетентности, 
включая самостоятельную организацию процес-
са усвоения, т. е. умение учиться» [10, с. 74].

В составе основных видов УУД, диктуемых 
ключевыми целями общего образования, выде-
ляют четыре блока: 

1) личностный; 
2) регулятивный (включающий также дей-

ствия саморегуляции); 
3) познавательный; 
4) коммуникативный. 
Для нас представляет интерес регулятив-

ный блок УУД, поскольку для успешной жизни в 
современном обществе человек должен уметь 
организовывать свою деятельность. 

Как показал анализ, школьные учебники 
русского языка, в частности под редакцией 
Г. Г. Граник [1], обладают недостаточным потен-
циалом для развития регулятивных УУД при об-
учении русскому языку. Поэтому не случайно у 
учащихся возникают трудности, связанные с 
правильной постановкой цели деятельности, в 
том числе текстовой, планированием своих 
действий, с адекватной самооценкой и самокор-
рекцией своей деятельности на уроке. 

Эти затруднения на уроках русского языка 
могут быть преодолены при работе с текстом, 
например, при написании сочинения-рассужде-
ния. Но перед тем как приступить к преодоле-
нию указанных трудностей, необходимо выя-
вить состояние сформированности у школьни-
ков знаний и связанных с ними регулятивных 
УУД в работе с текстом, т. е. провести диагно-
стику.

Данные о методологии и методике ис-
следования. Диагностика проводилась в 6 «Б» 
классе МБОУ «Многопрофильная гимназия  
№ 12» г. Чита и преследовала цель: проверить, 
владеют ли школьники регулятивными УУД, в 
частности умеют ли они: 

1)  ставить цель своей деятельности;
2)  составлять программу своих действий 

(планировать деятельность); 
3)  оценивать результаты своего труда;
4)  корректировать результаты своей дея-

тельности при работе с текстом, в частности 
при написании сочинения-рассуждения.

Учащимся предлагалось выполнить зада-
ния при осуществлении текстовой деятельно-
сти для констатации состояния сформирован-
ности у них:

– знаний, связанных с последовательно-
стью создания письменного текста;

– знаний, связанных с признаками, структу-
рой текста-рассуждения; 

– умений целеполагания, планирования, 
самооценки, самокоррекции.

Соблюдение очерёдности выполнения за-
даний было обязательным, т. к. они были даны 
в строгой последовательности, которая соответ-
ствовала последовательности действий учеб-
ной деятельности. 

При составлении заданий диагностическо-
го контрольного среза мы опирались на работы 
Л. В. Черепановой [2–5].

Для проверки, знают ли учащиеся после-
довательность создания письменного тек-
ста, им было предложено задание 1. 

Шаги создания письменного текста пере-
путаны, Вам необходимо восстановить их по-
следовательность. Для этого около шага по-
ставьте порядковый номер в соответствии с 
последовательностью ваших действий: 

 Составление плана.
 Обдумывание того, что нужно напи-

сать по теме сочинения.
 Корректирование написанного.
 Написание текста.
С целью проверки, знают ли учащиеся, 

что такое «рассуждение» как тип речи и его 
признаки, им было предложено задание 2. 

Для какого типа речи характерно изложе-
ние причин явлений и событий во взаимной 
связи, характерен вопрос «почему?», а текст 
нельзя «сфотографировать»? 

 Повествование.
 Описание.
 Рассуждение.
Для проверки, знают ли учащиеся струк-

туру текста-рассуждения, им было предложе-
но задание 3. 
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Структура текста-рассуждения дана в 
неверной последовательности. Вам необходи-
мо восстановить её. Для этого нужно прону-
меровать каждую структурную часть: 

 Вывод.
 Тезис.
 Доказательство (аргументы). 
Для выявления состояния сформиро-

ванности регулятивных УУД – целеполагания, 
планирования, самооценки, самокоррекции – 
школьникам было предложено задание 4.

Прочитайте текст-рассуждение и выпол-
ните задания.

(1) Во-первых, она подходит для любого 
возраста и для любого события, можно подо-
брать книгу в зависимости от социального 
статуса, степени родства или знакомства. 
Во-вторых, книги практичны и долговечны, 
они не требуют специального ухода. В-тре-
тьих, книги влияют на наше настроение, за-
ставляют о многом задуматься. 

(2) Можно приводить много аргументов в 
пользу того, что книга – лучший подарок, но 
главным остаётся то, что она являет собой 
кладезь знаний, который необходим нам на 
протяжении всей жизни.

(3) Я считаю, что книга – лучший подарок. 
Задание 4.1 было дано с целью проверки 

сформированности у школьников умения 
составлять план своих действий. 

Напишите, что и как Вы будете делать, 
чтобы восстановить правильную последова-
тельность частей текста (составьте план 
своих действий).

Задание 4.2 было дано для проверки 
сформированности у школьников умения 
работать в соответствии с составленным 
планом действий, осуществлять самокон-
троль.

 Сопоставьте текст со структурой рас-
суждения. Соответствует ли текст приве-
дённой далее структуре рассуждения? Если 
нет, измените так, чтобы соответствовал 
(поставьте на место многоточий номера аб-
зацев).

Тезис – … абзац.
Доказательство (аргументы) – … абзац.
Вывод – … абзац.
Задание 4.3 проверяло состояние сфор-

мированности у школьников умения оцени-
вать свою деятельность в соответствии с 
критериями – проверки учащимися правиль-
ности выполнения задания 4.2.

Сопоставьте свои изменения текста-рас-
суждения с образцом и оцените свою работу в 
соответствии с критериями: 

 Верно – (3) (1) (2).
 Неверно – (2) (1) (3).
*Если  Ваш ответ «неверно», свои измене-

ния не исправляйте! 
Задание 4.4 было нацелено на проверку 

сформированности у учащихся умения осу-
ществлять самокоррекцию своей деятель-
ности. 

Составьте план текста в соответствии 
с верной структурой, отражая в формулиров-
ках микротемы абзацев.

Завершали диагностику два рефлексивных 
вопроса, на которые должны были ответить уча-
щиеся. 

Первый вопрос был задан с целью про-
ведения рефлексии после работы с задани-
ями.

Какие задания контрольного среза Вам 
было трудно выполнить? Почему?

Второй вопрос был задан с целью прове-
дения рефлексии и проверки сформирован-
ности у учащихся умения ставить цель сво-
ей деятельности.

Подумайте и напишите, над чем, по Ва-
шему мнению, после выполнения всех заданий 
контрольного среза Вам необходимо порабо-
тать (выучить, потренироваться и т. д.)? 
Сформулируйте цели Вашей работы.

Результаты исследования и обсужде-
ние.

Анализ выполнения задания 1 показал, что 
19 учеников (79,1 %) из 24 правильно восстано-
вили последовательность шагов при создании 
письменного текста: 

1. Обдумывание того, что нужно написать 
по теме сочинения. 

2. Составление плана.
3. Написание текста. 
4. Корректирование написанного.
Из 24 учеников 4 ученика (16,6 %) непра-

вильно указали последовательность шагов при 
создании письменного текста: перепутали ме-
стами обдумывание того, что нужно написать 
по теме сочинения, и составление плана (пер-
вым назвали составление плана); 1 ученик 
(4,3 %) из 24 перепутал шаги корректирование 
написанного и написание текста (первым по-
ставил корректирование написанного). 

Таким образом, подавляющее большинство 
учеников в классе (79,1 %) справились с зада-
нием, что свидетельствует о том, что они знают, 
в какой последовательности нужно действовать 
при создании текста. Такой результат выполне-
ния первого задания не случаен: к 6-му классу 
учащиеся уже освоили последовательность ра-
боты по созданию текста, т. к. на это направле-
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на вся работа по развитию речи, предусмотрен-
ная Программой по русскому языку [6–7]. 

Анализ выполнения задания 2 показал, что 
из 24 учеников 19 (79,1 %) правильно отметили 
вариант «рассуждение»; 3 ученика (12,5 %) от-
метили «повествование»; 2 ученика (8,4 %) – 
«описание».

Таким образом, подавляющее большинство 
учеников в классе (79,1 %) справились с зада-
нием. Это свидетельствует о том, что они знают 
признаки рассуждения как типа речи, по кото-
рым могут отличить его от других типов (пове-
ствование, описание). 

Из всех учеников 21 (87,5 %) правильно 
восстановили последовательность структурных 
частей текста-рассуждения, пронумеровав их 
следующим образом: 1. Тезис. 2. Доказатель-
ство. 3. Вывод. Однако 3 ученика (12,5 %) оши-
бочно указали последовательность частей рас-
суждения: 

1. Доказательство. 2. Тезис. 3. Вывод. 
1. Вывод. 2. Доказательство. 3. Тезис. 
1. Тезис. 2. Вывод. 3. Доказательство. 
Таким образом, большая часть учеников в 

классе (87,5 %) правильно выполнили задание 
3. Это говорит о том, что к 6-му классу у учащих-
ся сформировано знание структуры текста-рас-
суждения, также предусмотренное Программой 
по русскому языку [6–7]. 

Анализ выполнения задания 4.1 показал, 
что выполнить его не смогли 2 ученика (8,3 %) 
из 24. Остальные школьники выполнили зада-
ние. Полагаем, что правильным вариантом вы-
полнения является: 1. Прочитать текст.  
2. Обдумать смысл текста. 3. Восстановить 
последовательность частей текста. Пра-
вильно выполнили задание 12 учеников (50 %)  
из 24. Приведём примеры таких работ: 

Прочитаю текст, вникну в смысл и поду-
маю, восстановлю последовательность. 

Прочитаю, пойму суть, восстановлю по-
следовательность. 

Прочитаю текст, увижу логическую связь 
между частями текста, расставлю части по 
своим местам.

Расшифрую суть текста, поставлю циф-
ры в правильном порядке, прочитаю состав-
ленный текст и др.

Отметим, что 6 учеников (25 %) из 24 либо 
излишне конкретизировали свои действия, 
либо, наоборот, указали их в общих чертах. На-
пример: 

Прочитаю исходный текст, мысленно пе-
реставлю части в правильном порядке, напе-
чатаю текст на компьютере.

Прочитаю текст ещё раз, мысленно рас-
ставлю части текста по местам, запишу их в 
правильном порядке.

Прочитаю, подумаю, напишу и др.;
Кроме того, 4 ученика (16,7 %) из 24 соста-

вили план своих действий, не соотносящийся с 
формулировкой задания. Например: 

Придумаю текст, напишу (тезис, доказа-
тельства), сделаю вывод и др.

Таким образом, 50 % учеников в классе за-
трудняются в составлении программы своей де-
ятельности с текстом, в частности в восстанов-
лении последовательности структурных частей 
текста-рассуждения. 

Анализ выполнения задания 4.2 показал, 
что 18 учеников (75 %) из 24 правильно соот-
несли части предложенного текста со структур-
ными частями текста-рассуждения: тезис – 3-й 
абзац, доказательство (аргументы) – 1-й абзац, 
вывод – 2-й абзац. Остальные 6 учащихся 
(25 %) неправильно соотнесли части текста со 
структурой рассуждения. Так, 3 ученика (12,5 %) 
ответили: тезис – 1-й абзац, доказательство (ар-
гументы) – 2-й абзац, вывод – 3-й абзац; 2 уче-
ника (8,3 %): тезис – 2-й абзац, доказательство 
(аргументы) – 1-й абзац, вывод – 3-й абзац;  
1 ученик (4,2 %): тезис – 3-й абзац, доказатель-
ство (аргументы) – 2-й абзац, вывод – 1-й абзац.

Таким образом, 25 % учеников в классе не 
смогли сопоставить части текста со структурой 
текста-рассуждения и найти несоответствия 
между ними, действуя по намеченному плану.

С заданием 4.3 справились все 24 ученика 
(100 %), что свидетельствует о том, что если 
дать учащимся чёткие критерии самооценива-
ния, то они без труда справятся с заданием, по-
этому самооценка должна проводиться на осно-
ве понятных учащимся критериев.

Анализ выполнения задания 4.4 показал, 
что только 6 учеников (25 %) из 24 выполнили 
его правильно. По нашему мнению, правиль-
ным вариантом выполнения является: 1. Кни-
га – лучший подарок. 2. Польза книги. 3. Книга – 
кладезь знаний. Этим ученикам не нужно было 
корректировать выполнение предыдущих зада-
ний. Приведём примеры таких работ: 

Книга – лучший подарок. Практичность и 
польза книги. Книга – кладезь знаний.

Книга – лучший подарок. Ценности книги. 
Книга остаётся лучшей! и др.

Отметим, что 14 учеников (58,3 %) выпол-
нили задание следующим образом:  

– 7 учеников (29,1 %) не отразили микроте-
мы абзацев в формулировках пунктов плана:  

Книга – лучший подарок. Разные социаль-
ные слои, книга долговечна и практична. Кла-
дезь знаний. 

Книга – лучший подарок. Книгу можно по-
добрать любому человеку. Книга нужна нам на 
протяжении всей жизни и др.
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Этим ученикам также не нужно было кор-
ректировать выполнение предыдущих заданий, 
т. к. структура текста-рассуждения в их планах 
не нарушена;

– 6 учеников (25 %) не откорректировали 
свои изменения предложенного текста-рассуж-
дения в соответствии с образцом:  

Книга. Польза книги. Лучший подарок (Вы-
вод. Доказательство. Тезис).

Книга – лучший подарок. Подходит всем. 
Много аргументов (Тезис. Вывод. Доказатель-
ство).

Лучший подарок. Вещь для любого возрас-
та. Хвала книг (Тезис. Вывод. Доказательство).

Хорошие качества книг. Кладезь знаний. 
Книга – лучший подарок (Доказательство. Вы-
вод. Тезис) и др.;

– 1 ученик (4,2 %) откорректировал свои 
ошибочные изменения текста-рассуждения 
(Вывод, Тезис, Доказательство) в соответствии 
с образцом: 

Книга – лучший подарок. Объяснение, по-
чему книга – лучший подарок. Обобщение о 
книге.

Из 24 учеников 4 ученика (16,7 %) не вы-
полнили это задание. 

Таким образом, 41,7 % учеников в классе 
не определили, что предложенный текст не со-
ответствует структуре текста-рассуждения, не 
поменяли части текста местами, следователь-
но, не осуществили самокоррекцию деятельно-
сти. 

Анализ ответов на первый вопрос показал, 
что 9 учеников (37,5 %) учеников считают, что 
задания затруднений не вызвали; 13 учеников 
(54,2 %) указали, что было трудным 4-е задание 
(полностью или под пунктами 1, 2, 4). В каче-
стве причин затруднения указывали:  

– 4.1, 4.4 – не сразу понял, что нужно де-
лать; 

– 4.1 – сложно было сформулировать 
мысль так, чтобы она была понятна;

– 4.4 – было сложно разглядеть микроте-
му каждого абзаца;

– 4.2 – было трудно восстановить пра-
вильную последовательность частей текста 
и др.

Кроме того, 1 ученик (4,2 %) указал, что 
сложным показалось 3-е задание, т. к. застави-
ло сильно задуматься; 1 ученику (4,2 %) пока-
залось сложным 2-е задание: забыл типы речи.  

Таким образом, у 54,2 % учеников в классе 
вызвало затруднение 4-е задание, что говорит о 
недостаточности развития у них регулятивных 
УУД на уроках русского языка при работе с тек-
стом.

Анализ ответов на второй рефлексивный 
вопрос показал, что 4 ученика (16,7 %) из 24 не 
ответили на него; 6 учеников (25 %) поставили 
цель – поработать над составлением плана 
текста; 6 учеников (25 %) – выучить структу-
ру текста-рассуждения. Приведём примеры 
таких ответов: 

Научиться отличать тезис от вывода.
Узнать, как правильно нужно восстанав-

ливать порядок текста-рассуждения и др.;
Кроме того, 8 учеников (33,3 %) поставили 

перед собой разные цели. Например: 
Повторить последовательность шагов 

письменного текста.
Потренироваться в определении типов 

речи.
Улучшить знания по написанию сочинения 

и др.
Таким образом, умением ставить цель своей 

дальнейшей деятельности владеют 83,3 % уче-
ников в классе. 

Анализ выполнения всех заданий контроль-
ного среза показал, что большинство учеников 
класса знают последовательность действий при 
создании письменного текста, что такое «рас-
суждение» как тип речи и его признаки, структу-
ру текста-рассуждения, что свидетельствует об 
усвоении учащимися этих программных тем. 
Однако высокий процент школьников, в доста-
точной мере не владеющих умениями организа-
ции своей деятельности на уроке русского язы-
ка при работе с текстом, показал, что формиро-
вание регулятивных УУД – актуальная пробле-
ма современной методики, требующая реше-
ния. 

Заключение. На основе проведённой диа-
гностики можно говорить о необходимости 
специально организованной системы работы по 
формированию и развитию у учащихся регуля-
тивных УУД целеполагания, планирования, са-
мооценки и самокоррекции на уроках русского 
языка. Мы полагаем, что данная система может 
быть построена на основе текстовой деятельно-
сти школьников. 

В перспективе исследования планируется 
апробация разработанной программы развития 
у школьников 6-го класса регулятивных УУД на 
уроках русского языка в текстовой деятельно-
сти, предусматривающая работу в двух направ-
лениях:

1) создание понятийной базы: формирова-
ние представлений учащихся о регулятивных 
УУД – о постановке цели, составлении плана, 
проведении самооценки и самокоррекции, а 
также актуализация опорных речеведческих по-
нятий;
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2) обучение действиям целеполагания, 
планирования, самооценки и самокоррекции в 
текстовой деятельности.

Программа представлена разделами «Зна-
ния», «Умения» и «Виды заданий». Объём уме-
ний, которыми должны овладеть школьники, 
распределён по темам уроков развития речи, 
которые соответствуют темам, предусмотрен-
ным программой и тематическим планирова-
нием [6–7]. Выделение умений для каждого уро-
ка отдельно – условно, т. к. работа по их разви-
тию должна вестись не только на уроке разви-
тия речи, но и русского языка. Умения, которые 
должны быть развиты у учащихся в результате 
обучения, взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны, и работа по их формированию представля-
ет единый процесс, результатом которого явля-
ется организация учащимися своей учебной 

деятельности на всех её этапах. Разработанные 
уроки направлены на развитие и совершенство-
вание у учащихся регулятивных УУД в тексто-
вой деятельности.

Таким образом, программа развития у 
школьников 6-го класса регулятивных УУД на 
уроках русского языка в текстовой деятельно-
сти включает:

– систему знаний о способах регулятивных 
действий целеполагания, планирования, самоо-
ценки и самокоррекции;

– систему регулятивных умений, которыми 
должны овладеть учащиеся на разных фазах 
текстовой деятельности на уроке русского языка;

– систему заданий, ориентированную на 
развитие у школьников регулятивных УУД целе-
полагания, планирования, самооценки и само-
коррекции в текстовой деятельности.
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Образ автора и авторская субъектность в методике обучения  
восприятию художественного текста

В статье анализируются проявление авторского начала в художественном тексте и роль осознания обра-
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автора в ходе анализа художественного текста. Автор доказывает, что обучение полноценному восприятию и 
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вывод: личность автора и её образ, представленный в тексте, не всегда становятся предметом осмысления 
школьника. Причина этого заключается в том, что авторское присутствие в тексте представлено эксплицитно,  
его понимание определяется экстралингвистическими факторами, не всегда доступными школьнику. В статье 
предлагаются методические пути преодоления данного затруднения. Разработанные автором вопросы и за-
дания для учащихся помогут им осознать средства и сигналы проявления образа автора в тексте, учитывать 
их в интерпретационной деятельности.
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The Author’s Image and the Author’s Subjective Perception  
of the Teaching Methods in the Literary Text

The article concerns the description of literary techniques manifestation of the author’s personality in the text 
and the role of awareness of the author’s image in the perception of the artistic text. It is proved that the reflection 
image of the author as an integral part of the text and the author’s subjective modality should form the basis of 
methods of teaching comprehension and interpretation of text and outlined specific ways of learning receptions 
reconstruction and analysis of the image of the author in the course of work on the artistic text. The author of the 
article proves that perceiving and understanding a literary text by school students can be adequate when the author’s 
image and the author’s modality are taken into consideration. However, the empiric evidence allows us to make the 
following conclusion: school students do not always take the author’s personality and image into account. The reason 
lies in the fact that the author’s personality is an implicit part of the text that can be understood by means of the 
extralinguistic information, and the latter is not always familiar for school students. The author suggests the techniques 
to tide over this difficulty. The tasks designed by the author can help students realize the signs of the author’s image 
in the texts and consider them in the interpreting activity.
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Вводная часть. Методика обучения вос-
приятию и интерпретации текста напрямую за-
висит от свойств изучаемого объекта. Рассмо-
трим одну из конституирующих черт художе-
ственного текста (ХТ) – его неразрывную связь 
с создателем и проявление в нём авторской 
субъектности. 

Как продукт человеческого разума ХТ всег-
да связан с личностью, он как бы пропущен че-

рез призму авторского мировоззрения, содержит 
субъективные оценки действительности. Имен-
но поэтому один и тот же объект или явление 
мастера слова могут представать в текстах аб-
солютно по-разному. Например, для А. С. Пуш-
кина осень – это «унылая пора», «очей очарова-
нье», для Н. Н. Некрасова – время бодрящего 
воздуха, когда «нет безобразья в природе», для 
И. А. Бунина – сезон, вызывающий ассоциации 
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с расписным теремом, а для А. В. Кольцова – 
период, когда «всё умирает, охладело;  про-
странство дали почернело». 

Данные о методологии и методике ис-
следования. Субъективное начало ХТ отра-
жается в работах исследователей в понятиях 
«образ автора» (В. В. Виноградов, М. М. Бах-
тин, Б. О. Корман и др.), «авторский контекст» 
(М. М. Бахтин), «авторское начало», «авторский 
узор» (Т. В. Шмелёва, О. Н. Копытов), «автор-
ская модальность» (И. Р. Гальперин, Н. С. Вал-
гина), «авторский идеал» (А. Б. Есин), «автор-
ская картина мира» (Т. В. Латкина). Проявление 
личности автора в текстах стало предметом ис-
следования таких учёных, как М. М. Бахтин, 
В. В. Виноградов, Б. О. Корман, А. М. Левидов, 
В. В. Одинцов, Н. Т. Рымарь, Б. В. Томашевский 
и др. 

Л. Г. Бабенко, Н. С. Болотнова, Н. С. Валги-
на и другие рассматривают автора как участни-
ка особой коммуникации, осуществляемой в 
пространстве текста; А. И. Горшков, В. А. Лукин, 
Н. С. Валгина и другие анализируют типы про-
явления авторской субъектности в тексте. Вни-
мание к проблеме связи «автор – текст» приве-
ло к тому, что целый спектр исследований был 
посвящён проблеме сознательной и неосознан-
ной репрезентации автора в тексте, проявле-
нию биографического в художественном произ-
ведении, моделированию образа автора, рас-
сказчика и героя, способов представления ав-
торского нравственного идеала; возникло авто-
центрическое направление как одна из методо-
логий анализа ХТ.

Термин «образ автора» ввёл в научный оби-
ход В. В. Виноградов и дал ему следующее 
определение: «“Образ автора” – это не простой 
субъект речи, чаще всего он даже не назван в 
структуре художественного произведения. Это – 
концентрированное воплощение сути произве-
дения, объединяющее всю систему речевых 
структур персонажей в их соотношении с пове-
ствователем-рассказчиком или рассказчиками и 
через них являющееся “средоточием, фокусом 
целого”» [4, с. 118]. Отсюда следует, что именно 
автор направляет процесс художественной ком-
муникации: движимый коммуникативным наме-
рением, он определяет все структурные эле-
менты текста, способ развития идей, функцио-
нирование образов и языковых единиц в тексте 
и варианты восприятия их реципиентом, благо-
даря чему создаёт идейное и эстетическое це-
лое. Представленная автором художественная 
действительность есть форма творчества. И 
индивидуальное авторское сознание определя-
ет, каким будет продукт этой креативной дея-

тельности, какие фрагменты реальности и с ка-
кой целью будут отражены в ХТ, какие способы 
художественного моделирования и создания 
фикционального мира с его особым хроното-
пом, звуковой и цветовой гаммами, человече-
скими и иными образами и отношениями будут 
превалировать. 

М. М. Бахтин, определяя текст как «субъек-
тивное отражение объективного мира», как 
«выражение сознания, что-то отражающего»,  
писал, что автор «авторитетен и необходим для 
читателя», и ставил перед читателем задачу 
«увидеть и понять автора произведения», а зна-
чит,  «увидеть и понять другое, чужое сознание 
и его мир» [1, с. 308].

В. П. Белянин подчёркивает, что  ХТ есть 
личностная интерпретация действительности, 
когда писатель описывает то, с чем он знаком; 
развивает близкие и понятные именно ему со-
ображения, использует личностно значимые 
для него языковые элементы [2, с. 55]. Если об-
ратиться к поэзии, то можно без труда обнару-
жить, что лирика часто включает автобиографи-
ческие компоненты. Таково, например, стихот-
ворение С. А. Есенина «Мой путь», в котором 
автор говорит: «Стихи мои, / Спокойно расска-
жите / Про жизнь мою». С. А. Есенин выстраива-
ет так свой образ, представленный в тексте, что 
лирический герой, обращаясь к читателю с испо-
ведью, максимально приближается к биографи-
ческому автору. Многие лирические произ-
ведения М. Цветаевой навеяны событиями её 
жизни: таковы стихи, посвящённые дочери Але, 
смерти дочери Ирины, стихи, обращённые ко 
многим литературным деятелям эпохи. Н. С. Вал-
гина подчёркивает, что наиболее активно субъ-
ективное авторское начало наблюдается в поэ-
зии, и называет лирическую поэзию «царством 
субъективности» [6, с. 103].

Н. С. Валгина утверждает, что изучение ху-
дожественного текста не будет полным и адек-
ватным, «если оставить без внимания такое 
важное для текстообразования и текстовоспри-
ятия понятие, как авторская модальность», под 
которой исследователь понимает «выражение в 
тексте отношения автора к сообщаемому, его 
концепции, точки зрения, позиции, его ценност-
ных ориентаций» [6, с. 96–97]. До этого пробле-
му субъективной текстовой модальности как 
отношения говорящего к сообщаемому рассма-
тривал И. Р. Гальперин, при этом выделив такие 
способы её реализации, как характеристики ге-
роев, распределение предикативных и релятив-
ных отрезков высказывания, сентенции, актуа-
лизации отдельных частей текста и др. [7,  
с. 115]. К способам манифестации субъектив-
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ной авторской модальности в тексте можно от-
нести не только прямые обращения автора к 
читателю через заглавие, эпиграф, авторские 
предисловия, послесловия, лирические отсту-
пления или используемые им стилистические 
приёмы, но и выбор лица рассказчика, личные 
местоимения, вводно-модальные слова и ча-
стицы, вводные словосочетания, повторы, меж-
дометия и нарушение порядка слов, знаки пре-
пинания, специфические синтаксические кон-
струкции, включая несобственно-прямую речь 
[8, с. 50]. Материально выраженные знаки тек-
ста не всегда открыто свидетельствуют об ав-
торской модальности, часто она представлена 
имплицитно и угадывается в ходе интерпрета-
ции текста. Фактически в каждом литературном 
жанре есть свои способы проявления авторско-
го сознания и отношения в тексте.

По мнению Н. С. Валгиной, авторская мо-
дальность как выражение отношения автора к 
сообщаемому позволяет скрепить все единицы 
текста в единое смысловое и структурное це-
лое, поскольку установить функции отдельных 
речевых единиц в составе целого можно только 
на основе понимания авторской интенции и 
личностных установок автора. Конструктивным 
признаком текста Н. С. Валгина считает нали-
чие образа автора, который она отделяет от по-
нятий «производитель речи» и «субъект пове-
ствования» [6, с. 97–98]. Эта идея не нова: 
О. Б. Корман пытался осмыслить различие 
между героем, повествователем, биографиче-
ским автором и его образом, отражённым в тек-
сте: «…руководствуясь некоей концепцией дей-
ствительности и исходя из определённых нор-
мативных и познавательных установок, реаль-
ный, биографический автор (писатель) создаёт 
с помощью воображения, отбора и переработки 
жизненного материала автора художественного 
(конципированного)» [9, с. 173].  

Производитель речи – это реальная лич-
ность, продуцировавшая речевое сообщение, 
текст, которой свойственны определённые чер-
ты, установки, имеющая собственную биогра-
фию, а следовательно, и опыт. Субъект пове-
ствования избирается автором и «конструирует-
ся речевыми средствами, способными его во-
плотить, создать (от первого лица, – «я» автора 
или «я» персонажа; от лица вымышленного; 
отстранённо; безличностно и т. д.)» [6, с. 100]. 
Субъектом речи может быть собственно автор, 
лирический герой, рассказчик, различные пер-
сонажи. Это некий посредник между автором, 
читателем и героем произведения, устами кото-
рого передаётся информация, но который сам 
является продуктом авторского моделирования 

образа говорящего человека. Образ автора – 
это воплощённое в речевой структуре текста 
личностное отношение к предмету изображе-
ния – хотя и создаётся в литературном произве-
дении речевыми средствами, но находится в 
области восприятия, заданного автором, и уга-
дывается, воспроизводится читателем [6,  
с. 101, 103]. 

Результаты исследования. Образ авто-
ра – это эстетическая категория, т. е. художе-
ственная личность писателя осознанно или под-
сознательно практически создаётся им самим. 
Читатель способен выявить образ автора по 
способам организации текста, присущим кон-
кретной личности, строю речи, идиостилю. По-
скольку образ автора лежит в сфере восприя-
тия, т. е. является результатом сотворчества 
производителя речи и читателя, то он может 
подвергаться деформации или приобретать ти-
пологические характеристики (автор – тихий со-
беседник, глашатай, советчик, философ и т. д.). 
Пишущий предстаёт перед читателем как носи-
тель некой информации, знающий о событиях, 
процессах, отношениях; как непосредственный 
участник и герой описываемых событий; как не-
кое вымышленное лицо: лирический герой, рас-
сказчик; как «закадровый наблюдатель» и т. д., 
но в любом случае печать авторского сознания 
будет лежать на всём: именно он формулирует 
особый «посыл» (месседж) миру, отбирает 
средства реализации замысла, «ведёт» читате-
ля и направляет ход его мысли, возбуждает чув-
ства. Авторское сознание порождает и цементи-
рует текст, выстраивает мост к сознанию читате-
ля, и без осмысливания этого факта реципиен-
том и его встречного движения к автору полно-
ценное понимание ХТ невозможно. 

Если принять в качестве исходного положе-
ние об имманентности образа автора произве-
дению, то становится очевидным, что обучение 
полноценному восприятию и пониманию ХТ в 
школе без рассмотрения категории образа ав-
тора и авторской модальности невозможно, и 
важной задачей учителя становится формиро-
вание умения видеть проявления авторского со-
знания в тексте.  

Содержание литературного и языкового об-
разования школьников предусматривает зна-
комство с базовыми понятиями и явлениями, 
обеспечивающими осознание старшеклассни-
ками авторского присутствия и форм авторского 
сознания в художественном тексте. Изучение 
этих понятий должно привести школьников к 
мысли о том, что «автора мы находим (воспри-
нимаем, понимаем, ощущаем, чувствуем) во 
всяком произведении искусства» [1, с. 287] и 
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«увидеть и понять автора произведения – зна-
чит увидеть и понять другое, чужое сознание и 
его мир, то есть другой субъект» [1, с. 289].

 Однако проблема заключается в том, что 
на практике старшеклассники часто допускают 
ошибки, связанные со смешением образа авто-
ра, лирического героя, рассказчика, биографи-
ческого автора. Учащиеся не видят за текстом 
проявления авторской личности с её идеалами. 
Умения общаться с автором посредством тек-
ста и вступать в диалогические отношения 
сформированы недостаточно. Об этом свиде-
тельствуют и данные анкетирования «Как мы 
читаем художественные тексты», в котором 
приняли участие 100 школьников (10–11-е клас-
сы) школ г. Рязани, приведённые в таблице. 

Данные анкетирования  
«Как мы читаем художественные тексты»

№
п\п Вопрос

Ответы  
школьников

всегда 
или  

часто, 
%

редко 
или  

никогда, 
%

1 Думаете ли вы об авторе, когда 
читаете текст? 27 63

2
Пытаетесь ли за текстом разгля-
деть черты характера и ценности 
автора?

47 53

3
Возникают ли во время чтения  в 
вашем сознании вопросы к авто-
ру?

49 51

4 Представляете ли вы, что вы бе-
седуете с автором? 15 85

5
Если в ходе чтения возникает 
вопрос, ищете ли вы ответ на 
него в других источниках?

30 70

6 Сравниваете ли вы чувства авто-
ра со своими? 49 51

7

Пытаетесь ли вы понять, почему 
автор выбирает те или иные 
средства для выражения своих 
мыслей и чувств?

27 73

8 Узнаёте ли вы данные биографии 
автора книги, которую читаете? 35 65

9 Интересен ли вам мотив, побу-
дивший автора создать текст? 54 46

Как видно из представленных в таблице 
данных, детско-юношеская читательская ауди-
тория не всегда видит за художественным тек-
стом автора. Об этом говорят, например, такие 
факты: лишь 27 % детей во время чтения дума-
ют об авторе произведения (строка 1); 35 % не 
стремятся узнать данные о биографии автора, 
только половина школьников пытаются за тек-
стом разглядеть черты характера и ценности 
автора; 46 % опрошенных интересуются моти-
вом создания произведения. Школьников-чита-

телей, редко осмысливающих авторский мотив 
использования тех или иных средств для выра-
жения мыслей и чувств, – 73 %, и среди них 
лишь 15 % составляют те, кто воображает, что 
беседует с автором.  Между тем у детей доволь-
но часто  возникают вопросы во время чтения 
(строка 3), однако 1/3 из них не стараются найти 
ответы на эти вопросы в дополнительных источ-
никах. 

Очевидно, что личность автора и её образ, 
представленный в тексте, не всегда становятся 
предметом осмысления юного читателя. В 
школьной практике больше внимания уделяет-
ся изучению идиостиля авторов и художествен-
ного мира конкретных поэтов и писателей, 
меньше – исследованию авторской модально-
сти, разграничению понятий «образ автора» – 
«автор» – «рассказчик (повествователь)» – «ли-
рический герой». Вероятно, сложившаяся прак-
тика не в полной мере обеспечивает формиро-
вание умения видеть образ автора в ходе чте-
ния, но без понимания авторского начала нет 
полноценной читательской деятельности.

Обсуждение результатов. Полагаем, что 
причина затруднений учащихся состоит в том, 
что открытый разговор автора с читателем да-
леко не всегда явствует в структуре текста. Как 
пишет И. А. Широкова, «образ автора в художе-
ственном произведении может быть выявлен на 
поверхностном и глубинном (смысловом) уров-
не» [10, с. 104], и если находящееся на поверх-
ностном уровне проявление авторского созна-
ния можно найти в тексте, т. к. автор напрямую 
говорит с читателем через предисловие или по-
слесловие, эпиграф, посвящение, примечания, 
то глубинный уровень проявления авторского 
присутствия связан с эксплицитно выраженны-
ми характеристиками образа автора, но пони-
маемыми только с учётом социокультурного 
контекста и других экстралингвистических фак-
торов, или имплицитными смыслами и подтек-
стом. 

Как показывает опыт, проявления образа 
автора, находящиеся на поверхностном уровне, 
в том числе эпиграф, лирические отступления, 
учащиеся видят, но часто игнорируют или чита-
ют без осмысления, а глубинные проявления 
авторского присутствия вообще не замечают. 
Избежать подобных затруднений учащихся 
можно, если учить их следующему: 

1. Видеть в художественном тексте приме-
ты авторского присутствия. По мнению Н. С. Бо-
лотновой, сам текст помогает читателю и на-
правляет его интерпретационную деятельность, 
потому что в нём есть так называемые регуля-
тивные структуры: «В основе выделения регу-
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лятивных структур (регулятивов) лежит осозна-
ние адресатом мотива использования того или 
иного стилистического приёма в рамках общей 
коммуникативной стратегии текста» [3, с. 26–
27]. Именно знание и узнавание этих структур и 
осознание авторской интенции позволяют «уз-
реть» автора через текст. 

2. Привлекать свой жизненный и читатель-
ский опыт для интерпретации текста, дополни-
тельные источники, в том числе касающиеся 
биографии автора, социокультурного контекста, 
в котором создавался ХТ. 

3. Относиться к любому тексту как к автор-
скому посылу миру, а к чтению – как к особому 
роду диалога с его создателем. При таком под-
ходе роман И. А. Гончарова «Обломов» будет 
звучать не просто как повествование о судьбе 
ничем не примечательного героя, а авторский 
приговор лени и апатии, изображение семьи Ро-
стовых в романе «Война и мир» – как отраже-
ние толстовского ценностного отношения к се-
мье и выражение им семейного идеала. В цен-
тре внимания учащихся должны быть следую-
щие вопросы:

1. Автор, его эпоха и биография. Мотивация 
создания текста.

2. Авторский замысел и выбор способа его 
реализации.

3. Текст как продукт мыслеречевой дея-
тельности автора. Отражение личности автора 
в тексте. Следы авторского сознания.

4. Позиция автора, его отношение к сооб-
щаемому. Читательские приёмы, способствую-
щие осознанию авторской позиции и отноше-
ния.

5. Разговор автора с читателем. Прямые ав-
торские сообщения читателю (эпиграф, приме-
чания, предисловие, послесловие, лирические 
отступления). Непрямые сообщения об автор-
ском отношении и оценках (выбор структуры 
текста, образов героев, средств выразительно-
сти).

6. Автор и рассказчик (повествователь).
7. Автор и герой.
8. Реальный автор и его образ, созданный 

им самим и отражённый в произведении.
9. Автор глазами читателя.
10. Идеал автора.
Учитывая неаддитивность текста, которая 

заключается в том, что текст как целое больше 
суммы его составляющих, следует согласиться 
с тем, что получение опыта интерпретации ХТ и 
осознания образа автора возможно только тог-
да, когда в поле внимания обучающихся будет 
целое произведение (это возможно в курсе изу-
чения литературы). Тогда каждый текстовый 

элемент может быть осмыслен как в отдельно-
сти, так и в структуре целого, а личность автора 
с его намерением, замыслом и полученным ре-
зультатом будет более отчётливо проявляться в 
тексте. 

Уроки литературы позволяют проследить 
эволюцию творчества писателя и, ещё глубже 
познакомившись с его личностью, научиться по-
нимать её проявления в каждом конкретном 
произведении. Однако обучение приёмам рабо-
ты над образом автора может быть успешным 
на уроках русского языка и словесности, когда в 
качестве дидактического материала выступает 
фрагмент ХТ, обладающий признаками закон-
ченности, или произведение небольшого объё-
ма. К примеру, возможно использование в каче-
стве дидактического материала стихотворений 
в прозе И. С. Тургенева. Обладая небольшим 
объёмом, написанные от первого лица (многие 
из миниатюр) лирические произведения выра-
жают ценностные отношения самого писателя к 
миру, Родине, природе, человеку. В ходе анали-
за стихотворений следует побуждать думать об 
образе автора. Рассмотрим, например, стихот-
ворение «Лазурное царство», которое приобре-
тает новое звучание, если задуматься о том, что 
его написал автор в возрасте шестидесяти лет. 
Перед школьниками можно поставить вопросы: 
кто тот, что в стихотворении называет себя «я»? 
Кто тот, что видит сон? Кто несётся по волнам в 
окружении друзей в «разубранной» лодке с бе-
лым парусом, вздымающимся лебединой гру-
дью? Образ лирического героя стихотворения, 
говорящего о сне, приобретает в результате 
анализа черты человека, ностальгически вспо-
минающего свою молодость, осознающего 
тщетность мечты о безвозвратно ушедших юно-
шеских годах и мечтах о свободе, беззаботно-
сти, лёгкости и счастье.

Приведём пример анализа стихотворного 
текста – отрывка из стихотворения М. Цветаевой 
«Прибой курчавился у скал…» (первые три стро-
фы), который будет иллюстрировать работу над 
образом автора. В тексте преобладают регуля-
тивные структуры окказионального типа, пере-
дающие индивидуально-авторские ассоциации. 
Регулятивная структура текста, включающая 
указания на хронотоп – летний день в дачном 
приморском посёлке, на сенсорное восприятие 
(слуховое, зрительное) окружающего простран-
ства лирической героиней и её мироощущение 
(желание прийти и страх встречи, оттягивание 
момента прихода, о чём свидетельствует то, что 
героиня обращает внимание на мелкие детали 
пейзажа; противопоставление земной и морской 
стихий), стимулирует ассоциации читателя,  
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вызывает чувство переживания и вместе с тем 
интригует образом неизвестного собеседника 
героини. Анализ средств, использованных авто-
ром (метафора прибой курчавился, эпитеты, 
приёмы звукописи и др.), формирует представ-
ление о микроцелях и мотивах текстового раз-
вёртывания и даёт ключ к раскрытию творче-
ского замысла. Для полного понимания образа 
лирической героини необходима ещё и фоно-
вая информация: учитывая, что стихотворение 
посвящено брату мужа М. Цветаевой Петру 
Эфрону (прямое сообщение автора читателю – 
«П.Э.»), умиравшему в то время от туберкулё-
за, можно предположить, что героиня так взвол-
нована предстоящей встречей, поскольку осоз-
наёт, что она может вообще не состояться или 
быть последней. Сам текст, таким образом, ор-
ганизует интерпретационную деятельность 
опытного читателя; школьнику же следует по-
мочь – предложить ему ряд вопросов и заданий, 
способствующих осознанию проявления образа 
автора в тексте. Анализ фрагмента организует-
ся по вопросам и заданиям учителя.

Вопросы и задания.
1. Какую картину рисует автор?
2. Перечислите все предметы, за которыми 

наблюдает автор.
3. Что слышит лирическая героиня?
4. Почему у М. Цветаевой прибой «курча-

вится»? Какими эпитетами наделяет она при-
бой?

5. Что чувствует лирическая героиня, под-
ходя к даче?

6. Почему для лирической героини важно, 
что «дачу указал ребёнок»? Что символичного 
можно увидеть в этом?

7. Почему гравий «скрежещет»? Прислу-
шайтесь к звучанию этого слова. Что оно напо-
минает?

8. Что такое «арба»? Бывают ли в реаль-
ном мире арбы с парусом? Почему лирическая 
героиня подчёркивает, что арба была без пару-
са? Какое противоречие между морской и зем-
ной стихиями здесь можно увидеть?

9. Что подчёркивает автор, используя в по-
следнем предложении глагол «блеснули»? По-
пробуйте заменить его на глаголы «виднелись», 
«показались». Не обращая внимания на нару-
шение ритма стиха, подумайте, как изменился 
оттенок смысла.

10. Как идёт героиня к даче? Почему, на 
ваш взгляд, она не может идти смелее? Сравни-
те: «Идти смелей как бы не вправе» и «не могу 
идти смелей»? Одинаковый ли смысл этих кон-
струкций?

11. Чем можно назвать этот текст: внутрен-
ним монологом героини, монологом, диалогом, 

внутренним диалогом? Если это диалог, то кто 
его второй участник? Знаем ли мы её собесед-
ника? Кем он (она) может быть?

12. Связан ли образ лирической героини с 
личностью самого автора? Известны ли вам со-
бытия жизни М. Цветаевой, которые побудили 
её написать стихотворение? Какие личные пе-
реживания автора стали переживаниями лири-
ческой героини?

13. Понятны ли вам чувства героини? Испы-
тывали ли вы когда-либо что-то подобное?

14. Стихотворение М. Цветаева написала в 
возрасте 22 лет. Каким человеком она вам ви-
дится после прочтения стихотворения? Прочи-
тайте пары слов, выберите те, которые вы мо-
жете применить, характеризуя автора, своё 
мнение обоснуйте, опираясь на фрагмент сти-
хотворения: романтичный – практичный, су-
хой – душевный, равнодушный – душевный, 
чувствительный – апатичный, восприимчи-
вый – нечувствительный, интровертирован-
ный – экстравертированный, откровенный – 
скрытный.

Приведённые здесь вопросы и задания для 
учащихся позволяют научить их осознавать мо-
тив использования автором тех или иных 
средств для реализации коммуникативной за-
дачи, связывать лингвистические и экстралинг-
вистические составляющие текста для построе-
ния образа автора в сознании читающего.

Обучение пониманию непрямых форм про-
явления присутствия автора в тексте можно 
проиллюстрировать на примере рассказа «Сто-
летник» А. И. Куприна. Анализируя на уроке 
текст или его фрагмент, учитель может при-
влечь внимание учащихся к тому, что рассказ-
чик, из-за плеча которого, безусловно, смотрит 
и сам автор, здесь не проявляет свою позицию 
открыто. Авторская модальность проявляется 
через подбор эпитетов, обладающих выражен-
ной оценочностью, с помощью которых созда-
ются образы обитателей оранжереи: капризные 
растения, диковинные экземпляры, хищная 
мимоза, царственная Виктория, девственные 
ландыши, одуряющий запах и др. Описание 
Столетника построено так, что у читателя не 
остаётся сомнения в том, на чьей стороне нахо-
дится автор: «Он не знaл никогдa ни дружбы, ни 
учaстия, ни сострaдaния, ни рaзу в продолже-
ние многих длинных лет ничья любовь не со-
грелa его своим теплом». Использованная в 
этом предложении градация показывает, что в 
систему ценностных отношений  автора входит 
гуманизм и человечность, которых лишены «ди-
ковинные экземпляры», населявшие оранже-
рею. В предложении «Цветы никогдa не про-
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щaют своим собрaтьям уродливости» звучит 
авторское осуждение интолерантного отноше-
ния к инаковости, о чём говорит резкость и упру-
гость фразы. При внимательном прочтении в 
рассказе можно увидеть и восхищение автора 
красотой, и его неприятие поверхностного, хо-
лодного и лицемерного, и стремление к свобо-
де. Автор предстаёт перед читателем как тон-
кий знаток природы, внимательный наблюда-
тель, умеющий увидеть в каждом из исследуе-
мых им объектов мельчайшие черты; как роман-
тик, вместе с цветами мечтающий о «дaлёких 
жaрких пустынях, о тенистых и сырых лесных 
уголкaх, … о вольном, голубом небе родины и о 
свободном воздухе дaлёких полей и лесов»; как 
философ и сказитель, в аллегоричной форме 
проводящий параллель между миром цветов и 
людей; как мудрец, стремящийся донести до 
нас мысль о том, что истинную красоту трудно 
узреть сразу; как человек с обострённым чув-
ством прекрасного, который смог подобрать для 
реализации своего замысла  слова, чарующие 
душу читателя. 

Выводы. Чтобы ребёнок был в состоянии 
увидеть стоящего за текстом автора, следует 
предлагать ему вопросы, задающие ход движе-
ния мысли от текста к образу его создателя: Ка-
кие слова и как показывают отношение авто-
ра к миру цветов и его представителям? По-
чему автор использовал …? О чём говорит 
именно такое построение фразы …? Как ха-

рактеризует автора такой подход? Можно ли 
видеть за отдельными словами и выражения-
ми проявление авторской позиции? Как эти 
слова приближают автора к реализации его 
замысла? Финальным в беседе должен стать 
вопрос о тех элементах текста, которые помог-
ли читателям осознать авторские оценки, пози-
цию и замысел: «Что помогает читателю 
осознать авторское отношение к описывае-
мому, его замысел и позицию, если они не вы-
ражены прямо?». 

Таким образом, обучение пониманию скры-
тых проявлений авторской модальности и со-
знания вообще в тексте будет идти по модели, 
предложенной В. В. Виноградовым, который ре-
комендовал «метод воссоздания “образа авто-
ра” по экспрессивным формам и оттенкам инди-
видуального стиля, на основе внутренней дина-
мики речевых средств, выражающих отношение 
автора к изображаемой действительности» [5, 
с. 142], и благодаря помощи учителя в поле вни-
мания школьников попадут элементы текста, 
позволяющие воссоздать образ его автора: 
«Распределение света и тени при помощи вы-
разительных речевых средств, переходы от од-
ного стиля изложения к другому, переливы и 
сочетания словесных красок, характер оценок, 
выражаемых посредством подбора и смены 
слов и фраз, своеобразия синтаксического дви-
жения» [5, с. 152].
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Вводная часть. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт второго 
поколения для основной [26] и средней школы 
[27] (ФГОС ООО и ФГОС СОО) определяет си-
стемно-деятельностный подход как один из ве-
дущих в обучении русскому языку. Использова-
ние данного подхода в образовательном про-
цессе вызывает, в частности, необходимость 
обращения к понятиям «деятельность», «само-
контроль», «самооценка», «рефлексия» и др. 
Это требует рассмотрения положений не только 
системно-деятельностного, но и рефлексивного 
подхода. В современной науке подробно описа-
на сущность названных подходов, охарактери-
зована специфика их применения при обучении 
русскому языку (работы А. Г. Асмолова [1], 
Л. С. Выготского [3, 4], П. Я. Гальперина [5], 
В. В. Давыдова [6, 7], Л. В. Занкова [8], З. Я. Кар-
мановой [12], И. С. Ладенко [13], А. Н. Леонтье-
ва [14], С. И. Львовой [17], Л. В. Черепановой 
[22], Д. Б. Эльконина [24] и др.). Однако не до 
конца раскрыт потенциал данных подходов в 
формировании культуроведческой компетенции 
школьников, в том числе при изучении фразео-
логизмов. 

В связи с этим нам представляется акту-
альным определение целей и содержания рабо-
ты по формированию культуроведческой компе-
тенции школьников при изучении фразеологиз-
мов в русле системно-деятельностного и реф-
лексивного подходов к обучению русскому язы-
ку. Поиску ответа на данный вопрос посвящена 
настоящая статья.

Для достижения данной цели необходимо:
– определить сущность системно-деятель-

ностного и рефлексивного подходов в обучении 
русскому языку; 

– выявить специфику использования дан-
ных подходов в формировании культуроведче-
ской компетенции школьников при изучении 
фразеологизмов.

Результаты данного исследования могут 
послужить основой для разработки и совершен-
ствования методики формирования культуро-
ведческой компетенции школьников при изуче-
нии фразеологизмов для основной и средней 
школы.

В нашей работе немаловажное место зани-
мают понятия «компетенция», «языковая лич-
ность», «языковой менталитет». В связи с суще-
ствованием различных подходов к определе-
нию данных понятий поясним, что в нашей ра-
боте мы:

– рассматриваем компетенцию как «сово-
купность специальных (предметных) и обще-
предметных знаний, умений, навыков и спосо-

бов деятельности, а также систему ценностных 
ориентаций и мотивов деятельности, сформи-
рованную у школьников в результате изучения 
ими предметной образовательной области и 
служащую средством достижения компетентно-
сти как конечной цели образования» [23, с. 52];

– под языковой личностью понимаем «со-
вокупность способностей и характеристик чело-
века, обусловливающих создание и восприятие 
им речевых произведений (текстов), которые 
различаются: а) степенью структурно-языковой 
сложности; б) глубиной и точностью отражения 
действительности; в) определённой целевой 
направленностью» [10, с. 3];

– языковой менталитет рассматриваем как 
«национально-специфичный способ знакового 
представления знания о мире, системы ценно-
стей и моделей поведения, воплощённый в се-
мантической системе национального языка» 
[21, с. 66].

Отметим также, что наше понимание куль-
туроведческой компетенции основывается на 
трудах Л. В. Черепановой [23], которая выдели-
ла следующие компоненты в структуре компе-
тенции:

а) когнитивный, включающий предметные и 
общепредметные знания, умения, навыки и спо-
собы деятельности;

б) регуляторный, включающий «знания, 
умения и способы деятельности, связанные с 
управление школьником собственной учеб-
но-познавательной деятельностью»;

в) личностно-смысловой, включающий си-
стему ценностных ориентаций учащихся, моти-
вы учебно-познавательной деятельности и эмо-
циональную окрашенность учебного материала 
[23, с. 52–53].

Данные о методологии и методике ис-
следования. Поставленная цель исследования 
потребовала выдвижения следующей гипотезы: 
если использование системно-деятельностного 
и рефлексивного подходов в формировании 
культуроведческой компетенции школьников 
при изучении фразеологизмов будет выражать-
ся в формировании системы предметных и об-
щепредметных знаний, умений, навыков и спо-
собов деятельности, ценностных ориентаций и 
мотивов учебно-познавательной деятельности 
учащихся, это позволит достичь целей, постав-
ленных в ФГОС второго поколения в аспекте 
осознания и понимания школьниками взаимос-
вязи фразеологизмов, культуры и истории рус-
ского народа.

Решение поставленной цели и задач иссле-
дования, проверка гипотезы исследования по-
требовали анализа ФГОС второго поколения 
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для основной и средней школы, психологиче-
ской, лингвистической, дидактической, лингво-
дидактической литературы и обобщения полу-
ченных данных. 

Результаты исследования, обсуждение 
результатов. Системно-деятельностный под-
ход, как отмечает А. Г. Асмолов [1], объединяет 
системный и деятельностный подходы к обуче-
нию школьников. Покажем, в чём заключается 
их специфика и как они интегрируются.

В ФГОС ООО и ФГОС СОО системный под-
ход к преподаванию всех общеобразовательных 
дисциплин нашёл отражение в том, что в данных 
документах речь идёт не об отдельно взятых 
учебных предметах, а об образовательных об-
ластях. Как указывает Б. Д. Пайсон [19], катего-
рия «образовательная область» возникает как 
выражение системно-деятельностного подхода. 
Внеш ней средой образовательной области «яв-
ляется тот социокультурный контекст, в котором 
происходит социализация личности», а также 
другие образовательные области [19, с. 48].

В аспекте формирования культуроведче-
ской компетенции при изучении фразеологиз-
мов это означает:

1) изучение национально-культурной спе-
цифики фразеологизмов в том социокультур-
ном контексте, где она функционирует;

2) такое построение обучения, которое по-
зволило бы учитывать фоновые знания, полу-
ченные учащимися при изучении не только об-
разовательной области «Филология», но и дру-
гих образовательных областей («Обществен-
но-научные предметы», «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России», «Искус-
ство»).

При обучении русскому языку системный 
подход реализуется в психологическом, лингви-
стическом и лингводидактическом аспектах.

 В психологическом аспекте системный 
подход к обучению русскому языку предпола-
гает [16] учёт того, что психика ученика и от-
дельные психические явления – развивающие-
ся многоуровневые системы, которые могут изу-
чаться в разных системах измерений. В форми-
ровании культуроведческой компетенции школь-
ников при изучении фразеологизмов это обу-
словливает рассмотрение ученика как языковой 
личности, чья психика имеет многоуровневое 
строение (включает семантический, когнитив-
ный и прагматический уровни), соотносимое с 
трёхуровневостью процессов восприятия и по-
нимания (побуждающий, формирующий, реали-
зующий уровни) [11].

Системный подход в лингвистике предпо-
лагает рассмотрение:

а) языка как многоуровневой (многоярус-
ной) системы;

б) языковых единиц в парадигматических и 
синтагматических отношениях, т. е. как состав-
ляющих различных систем. 

Таким образом, в лингвистическом аспекте 
системный подход к обучению русскому языку 
предполагает изучение языка как системы, а от-
дельных языковых единиц – как составляющих 
частных систем в системе языка.

Остановимся на специфике изучения фра-
зеологизмов в русле системного подхода.

Фразеологизмы в курсе русского языка мо-
гут быть рассмотрены с разных сторон: 

– как языковые единицы, представляющие 
собой устойчивые по составу и структуре соче-
тания, целостные по значению и обладающие 
лексической неделимостью;

– с точки зрения нормативного употребле-
ния фразеологизмов в речи;

– в зависимости от употребления в речи в 
соответствии с ситуацией общения;

– как языковые единицы, отражающие ма-
териальную, духовную культуру и историю рус-
ского народа на вербально-семантическом, 
лингвокогнитивном, аксиологическом и мотива-
ционно-прагматическом уровнях языкового 
менталитета (согласно концепции языкового 
менталитета Т. Б. Радбиля [21]).

При этом национально-культурная специ-
фика фразеологизмов выступает в качестве си-
стемы, структурообразующими факторами ко-
торой являются уровни языкового менталитета.

В лингводидактике системный подход пред-
полагает, что цель обучения русскому языку 
стала пониматься как формирование компетен-
ций, каждая из которых представляет собой си-
стему. В частности, культуроведческая компе-
тенция, в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 
СОО, содержит знания, умения, навыки, связан-
ные с осознанием учащимися взаимосвязи язы-
ка, культуры и истории русского народа, владе-
нием русским речевым этикетом, универсаль-
ные учебные действия, а также осознание цен-
ности русского языка, бережное отношение к 
нему как к компоненту культуры и средству её 
отражения.

При изучении фразеологизмов системный 
подход в лингводидактическом аспекте предпо-
лагает формирование:

– знаний о фразеологизме как языковой 
единице, учебно-языковых умений, связанных с 
опознанием фразеологизмов, выявлением их 
значения и т. д. (лингвистическая компетенция);

– знаний, умений, навыков, связанных с пра-
вильным (соответствующим нормам русского  



118

Ученые записки ЗабГУ. 2016. Том 11, № 6 

литературного языка) употреблением фразео-
логизмов в речи, обогащение фразеологическо-
го запаса речи школьников (языковая компетен-
ция);

– знаний, умений, отвечающих за употре-
бление фразеологизмов в речи в соответствии с 
ситуацией общения (коммуникативная компе-
тенция);

– знаний, умений, способов действия, свя-
занных с выявлением взаимосвязи культуры, 
истории русского народа и фразеологизмов рус-
ского языка (культуроведческая компетенция).

Таким образом, в лингводидактическом 
аспек те системный подход к обучению русско-
му языку на современном этапе означает необ-
ходимость взаимосвязанного формирования у 
школьников компетенций, под которыми следует 
понимать определённый образовательный ре-
зультат, представленный как предметными, так и 
общепредметными знаниями, умениями, навы-
ками, способами действия, а также мотивами де-
ятельности и ценностными ориентациями. 

Системный подход к изучению фразеоло-
гизмов выражается во взаимосвязанном фор-
мировании системы знаний, умений, навыков и 
способов деятельности с данными языковыми 
единицами, входящими в состав лингвистиче-
ской, языковой, коммуникативной и культуро-
ведческой компетенций.  

Таким образом, обучение русскому языку в 
русле системного подхода предполагает:

– рассмотрение ученика как личности, чья 
психика развивается, имеет многоуровневую 
структуру, многомерна;

– изучение русского языка как системы и 
языковых единиц (в том числе фразеологизмов) 
как составляющих частных подсистем в систе-
ме языка;

– формирование у школьников компетен-
ций – систем, включающих совокупность компо-
нентов, не сводимых только к знаниям, умениям 
и навыкам, но содержащих также предметные и 
общепредметные способы действия, мотивы 
деятельности и ценностные ориентации. 

В аспекте формирования культуроведче-
ской компетенции школьников при изучении 
фразеологизмов использование системного 
подхода предполагает:

– учёт строения языковой личности школь-
ника в психологическом аспекте;

– изучение фразеологизмов в парадигмати-
ческих и синтагматических отношениях в систе-
ме русского языка;

– взаимосвязанное формирование системы 
знаний, умений, навыков и способов деятельно-

сти всех видов предметных компетенций в обу-
чении русскому языку.

Как было упомянуто нами ранее, помимо 
системного в основу системно-деятельностного 
подхода лёг деятельностный подход, который, 
по замечанию А. Г. Асмолова, «всегда был си-
стемным» [1, с. 19]. Рассмотрим, в чём заключа-
ется его сущность.

Как отмечает В. В. Давыдов [6], в деятель-
ностном подходе одним из основных является 
принцип активности субъекта. Этот принцип, це-
лесообразность опоры на который отстаивал 
ещё Л. С. Выготский [3–4], лежит и в основе си-
стемно-деятельностного подхода, предполагаю-
щего, что необходимо научить школьников учить-
ся, самостоятельно овладевать новыми знания-
ми, умениями, навыками, способами действий.

Ключевым в деятельностном подходе яв-
ляется понятие «деятельность». А. Н. Леонтьев 
утверждает, что деятельность – «молярная, не 
аддитивная единица жизни телесного, матери-
ального объекта. <…>. Это единица жизни, опо-
средованная психическим отражением, реаль-
ная функция которого состоит в том, что оно 
ориентирует субъекта в предметном мире. Ины-
ми словами… это не реакция и не совокупность 
реакций, а система, имеющая строение, свои 
внутренние переходы и превращения, своё раз-
витие» [14, с. 65].

Одним из основных видов деятельности, 
осуществляемых школьниками в образователь-
ном процессе, является учебная деятельность, 
определяемая Д. Б. Элькониным как «деятель-
ность, имеющая своим содержанием овладе-
ние обобщёнными способами действий в сфере 
научных понятий» [24, с. 269]. 

Непосредственную связь с обучением рус-
скому языку также имеет речевая деятельность 
(РД) – «активный, целенаправленный, опосре-
дованный языковой системой и обусловливае-
мый ситуацией общения процесс передачи или 
приёма сообщения» [9, с. 74].

И. А. Зимняя [9] выделила следующие фазы 
в структуре РД:

1. Побудительно-мотивационная. На этой 
фазе происходит формулирование цели РД, ко-
торая проистекает из мотива, формирующегося 
на основе коммуникативно-познавательной по-
требности.

2. Ориентировочно-исследовательская. На 
данной фазе осуществляются планирование, 
программирование и внутренняя организация 
РД, что предполагает необходимость подбора и 
организации средств и способов, посредством 
которых осуществляется деятельность выбора 
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средств и способов, с помощью которых фор-
мируются и формулируются мысли.

3. Исполнительная. Фаза реализации РД.
Каждая из этих фаз представляет собой со-

вокупность актов деятельности, состоящих из 
ориентировки, планирования, реализации и 
контроля.

Таким образом, обучение русскому языку в 
русле деятельностного подхода предполагает: 

– такую организацию обучения, в рамках 
которого учащиеся осуществляют процесс по-
знания в учебной деятельности (когнитивной, 
коммуникативной);

– обучение школьников всем видам РД с 
учётом работы её психофизиологических меха-
низмов, структуры, фаз данного вида деятель-
ности и их строения.

Системно-деятельностный подход к обуче-
нию синтезирует достижения системного и дея-
тельностного подходов. При обучении русскому 
языку он предполагает «синтез процесса совер-
шенствования РД учащихся и формирования 
системы лингвистических знаний и ведущих 
умений и навыков, на основе чего происходит 
развитие врождённого языкового чутья и рече-
мыслительных способностей школьников» [25, 
с. 4].

Очевидно, что понятие «деятельность» яв-
ляется одним из ключевых в системно-деятель-
ностном подходе. Как деятельность в целом, 
так и отдельные её компоненты (прежде всего, 
контроль и оценка) осуществляются благодаря 
рефлексии [6]. В связи с этим при обучении рус-
скому языку в русле системно-деятельностного 
подхода целесообразно также использовать 
рефлексивный подход. 

По определению Л. В. Черепановой, «реф-
лексивный подход в обучении русскому родно-
му языку состоит в том, что обучение языку це-
ленаправленно поэтапно и систематически раз-
вивает у школьников рефлексию, в частности 
рефлексию содержания образования и рефлек-
сию собственной учебно-познавательной дея-
тельности» [22, с. 34].

Очевидно, что ключевым понятием в реф-
лексивном подходе к обучению является реф-
лексия. Как отмечает С. А. Пеняева, «в тради-
ционном понимании рефлексия – переосмысле-
ние содержания собственного сознания – вклю-
чает самоанализ, осмысление, оценку челове-
ком предпосылок течения и результатов соб-
ственной деятельности и размышления» [20,  
с. 45].

По определению К. Я. Вазиной, рефлексия – 
это «ретроспективно-опережающая способность 
сознания, обеспечивающая непрерывный нрав-

ственно-сенсорно-интеллектуальный самокон-
троль резонансного взаимодействия человека с 
миром и самим собой» [2, с. 16].

В. Ю. Липатова определяет рефлексию как 
«механизм и способность человека осознавать, 
осмысливать свою деятельность в широком 
смысле:

1) осознание своего процесса мышления, 
осмысление его стадий и этапов;

2) осознание своего поведения (мотивации, 
действий, результатов)» [15, с. 31].

Таким образом, рефлексия, с одной сторо-
ны, предполагает осмысление человеком своей 
жизнедеятельности, своего отношения к миру и 
его места в нём, а с другой – осмысление кон-
кретной деятельности. 

По мнению Л. В. Черепановой [23], приме-
нение рефлексивного подхода при обучении 
русскому языку означает необходимость фор-
мирования у школьников следующих видов 
рефлексии:

– рефлексии содержания образования;
– рефлексии собственной учебной деятель-

ности.
Рефлексия содержания образования, по  

Л. В. Черепановой, состоит в:
– видении и осознании «учеником курса 

«Русский язык» во всей полноте и взаимосвязи 
её направлений, аспектов, разделов» [23, с. 53–
54];

– в понимании и осознании школьниками 
роли понятий и знаний в учебной деятельности 
и учебных действиях.

На наш взгляд, рефлексия содержания об-
разования в аспекте формирования культуро-
ведческой компетенции школьников при изуче-
нии фразеологизмов состоит в:

– видении и осознании учениками нацио-
нально-культурной специфики фразеологизмов 
во всей полноте и взаимосвязи способов её 
проявления;

– понимании и осознании учениками роли 
понятий и знаний как в собственной учебной де-
ятельности в целом, так и в конкретных учебных 
действиях, операциях.

Рефлексия собственной учебной деятель-
ности, по определению Л. В. Черепановой [23], 
состоит в «осознании  учеником каждого дей-
ствия собственной учебно-познавательной дея-
тельности, его самоанализе, самооценке, при 
необходимости самокоррекции» [23, с. 54]. 

Рефлексия собственной учебной деятель-
ности в аспекте формирования культуроведче-
ской компетенции школьников при изучении 
фразеологизмов, по нашему мнению, предпо-
лагает:
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– рефлексию когнитивной деятельности  на 
всех уровнях языкового менталитета;

– рефлексию РД при создании высказыва-
ний с фразеологизмами с учётом их прагмати-
ческого значения в русской культуре.

Таким образом, рефлексивный подход к 
формированию культуроведческой компетен-
ции школьников при изучении фразеологизмов 
может способствовать формированию регуля-
торного компонента культуроведческой компе-
тенции, т. е. :

а) знаний о приёмах рефлексии, самооцен-
ки, самодиагностики, самокоррекции;

б) умений рефлексии, самооценки, самоди-
агностики, самокоррекции.

Заключение. Анализ сущности систем-
но-деятельностного и рефлексивного подходов, 
их  специфики в формировании культуроведче-
ской компетенции школьников при изучении 
фразеологизмов позволил нам прийти к следу-
ющим выводам.

Цель работы по формированию культуро-
ведческой компетенции школьников при изуче-
нии фразеологизмов в русле системно-деятель-
ностного и рефлексивного подходов, на наш 
взгляд, может состоять в следующем:

1) в формировании системы предметных 
знаний, умений, навыков и способов деятельно-
сти:

а) знаний о понятии «культура», составляю-
щих культуры народа, о способах отражения 
элементов русской культуры и истории во фра-
зеологизмах на вербально-семантическом, 
лингвокогнитивном, аксиологическом и мотива-
ционно-прагматическом уровнях языкового 
менталитета;

б) умений опознавать национально-куль-
турную специфику фразеологизма,  анализиро-
вать её на вербально-семантическом, лингво-
когнитивном, аксиологическом  и мотивацион-
но-прагматическом уровнях, употреблять фра-
зеологизмы в речи в соответствии с речевой 
ситуацией и с учётом их национально-культур-
ной специфики;

в) предметных способов деятельности: вы-
ведение лингвистических и лингвокультуроло-
гических суждений и умозаключений и их обо-
снование, сравнение языковых единиц, облада-
ющих и не обладающих национально-культур-
ной спецификой, по разным основаниям.

Названные знания, умения и способы дея-
тельности входят в предметную составляю-
щую когнитивного компонента культуро-
ведческой компетенции (по модели Л. В. Чере-
пановой);

2) в формировании:

а) системы знаний о приёмах постановки 
цели и задач деятельности, планирования сво-
ей деятельности, осуществления контроля, 
оценки и коррекции отдельных действий и дея-
тельности в целом;

б) системы умений:
– ставить цель и задачи когнитивной дея-

тельности, связанной с изучением националь-
но-культурной специфики фразеологизмов;

– ставить цель и задачи речевой деятель-
ности, связанной с использованием фразеоло-
гизмов в речи с учётом их национально-культур-
ной специфики;

– планировать собственную когнитивную, 
речевую деятельность;

– осуществлять рефлексивный контроль 
процесса и результата деятельности;

– осуществлять коррекцию и оценку соб-
ственных действий и деятельности.

Данные знания и умения входят в обще-
предметную составляющую когнитивно-
го компонента и регуляторный компонент 
культуроведческой компетенции;

3) в формировании: 
а) системы ценностных ориентаций уча-

щихся, т. е. осознания: 
– необходимости знаний о культуре народа;
– ценности фразеологизмов русского языка 

как компонента и средства отражения русской 
культуры;

– значимости познания и сохранения наци-
ональной самобытности культуры своего на-
рода;

б) системы базовых национальных ценно-
стей, «хранимых в религиозных, культурных, со-
циально-исторических, семейных традициях 
народов России, передаваемых от поколения к 
поколению и обеспечивающих эффективное 
развитие страны в современных условиях» [28, 
с. 3];

в) мотивов учебно-познавательной дея-
тельности, состоящих в потребности в осозна-
нии национально-культурной специфики фразе-
ологизмов русского языка.

Названные ценностные ориентации и моти-
вы входят в личностно-смысловой компо-
нент культуроведческой компетенции.

При этом содержанием работы по формиро-
ванию культуроведческой компетенции школьни-
ков при изучении фразеологизмов в русле си-
стемно-деятельностного и рефлексивного под-
ходов выступают:

– система предметных знаний, умений, на-
выков и способов деятельности;

– система общепредметных знаний, уме-
ний;
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– система ценностных ориентаций учащихся;
– система мотивов учебно-познавательной 

деятельности учащихся.
На наш взгляд, использование систем-

но-деятельностного и рефлексивного подходов 
в формировании культуроведческой компетен-
ции при изучении фразеологизмов позволит до-
стичь целей, поставленных в ФГОС ООО и 
ФГОС СОО:

а) формировать у школьников систему зна-
ний о фразеологизмах как языковых единицах, 
обладающих национально-культурной специ-
фикой, и умений, навыков, способов деятельно-
сти с ними;

б) формировать систему общепредметных 
знаний, умений, навыков:

– знаний, умений, навыков, связанных с по-
становкой цели своей деятельности, планиро-
ванием собственных действий;

– систему знаний и умений рефлексии, само-
оценки, самодиагностики, самокоррекции в про-
цессе познавательной и речевой деятельности;

г) формировать систему ценностных ориен-
таций, связанных с осознанием значимости:

– осмысления национально-культурной 
специфики фразеологизмов в контексте необ-
ходимости сохранения культурной памяти наро-
да и сохранения языка как средства отражения 
русской культуры и истории;

– базовых национальных ценностей;
д) формировать мотивы учебно-познава-

тельной деятельности, состоящие в потребно-
сти в осознании национально-культурной спец-
ифики фразеологизмов русского языка.

Всё изложенное свидетельствует о перспек-
тивности использования системно-деятельност-
ного и рефлексивного подходов в формирова-
нии культуроведческой компетенции школьни-
ков при изучении фразеологизмов и может по-
служить материалом для проведения дальней-
ших исследований по созданию и совершен-
ствованию методик, в центре внимания кото-
рых – соизучение языка, культуры и истории 
русского народа.
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О нескольких этапах разработки и реализации  
метапредметного обучения русскому языку в школе

В статье определяется новое направление в методике преподавания русского языка – метапредметное 
обучение русскому языку. Обосновывается актуальность предлагаемой системы обучения путём анализа по-
ложений современных нормативных документов основного общего образования. Вводится понятие «лингво-
дидактическое сопровождение общеобразовательных дисциплин». Представлены несколько этапов разра-
ботки и реализации предлагаемой системы. Автор перечисляет некоторые методы и приёмы метапредметно-
го обучения русскому языку (нацеленные на лучшее усвоение школьниками научных понятий, разделение 
научных и бытовых понятий). Приведены примеры языковой работы в действующих учебниках неязыковых 
предметов (математики, географии, физики). Вводится универсальная характеристика деятельности школь-
ников на языковом  материале – лингвистическая активность, перечисляются виды лингвистической активно-
сти. Далее кратко описаны результаты трёх этапов апробации предлагаемой системы обучения. Представле-
ны данные об отношении учителей к предлагаемой системе работы. Автор описывает последовательность 
работы с технологической картой, которая помогает фиксировать деятельность школьников, а также дей-
ствия учителя при подготовке урока и в процессе рефлексии, проведённой на уроке языковой работы. На 
основе результатов эксперимента сделаны выводы о целесообразности использования системы метапред-
метного обучения русскому языку.
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The article defines a new direction in the methods of teaching Russian, that is inter-subject teaching system of 
the Russian language. Relevance of the proposed educational system is being proved by analyzing the regulations 
of the standards of modern general education. The concept of “lingua-didactic support of school discipline” is 
introduced. Several stages of development and implementation of the proposed system are represented. Examples 
of specific methods and techniques of inter-subject teaching of the Russian language (aimed at better perception of 
scientific concepts by students; subdivision of scientific and common concepts) and the work with language in the 
non-language subjects in actual textbooks are given.  Examples of linguistic activity in student-books on non-linguistic 
subjects are given (math, geography, physics). The paper introduces a universal characteristic of students’ work with 
language material – linguistic activity, also its types are also listed. Results of the three stages of testing of the 
proposed training system are briefly described. Information about teachers’ attitude to given system is represented. 
Succession of work with assembly chart, which helps to fix attention on students’ activity and teacher’s work while 
getting ready for the lesson and in the process of reflecting on the linguistic work, is also described. Based on these 
results, conclusions about the advisability of using this system are formulated.
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Введение. Способность использовать рус-
ский язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам во все времена яв-
лялась необходимым условием успешного обу-
чения в российской школе. В современной нор-

мативной базе школьного образования резуль-
таты обучения, связанные с языковой работой, 
указываются в документах разного уровня: как в 
Федеральном стандарте основного общего об-
разования, так и в примерных программах не 
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только по русскому языку, но и по другим пред-
метам, например, по математике, физике, хи-
мии. Так, в примерных программах по матема-
тике среди личностных результатов названы 
умения понимать смысл поставленной задачи и 
распознавать логически некорректные выска-
зывания [12, с. 7–8], среди предметных – уме-
ние работать с математическим текстом (анали-
зировать, извлекать необходимую информа-
цию), грамотно применять математическую тер-
минологию и символику, использовать различ-
ные языки математики [12, с. 8]. В примерной 
программе по химии сказано, что одной из её 
основных содержательных линий, а всего их вы-
делено четыре, является язык химии – «систе-
ма важнейших понятий химии и терминов, в ко-
торых они описываются, номенклатура неорга-
нических веществ, т. е. их названия (в том числе 
и тривиальные), химические формулы и уравне-
ния, а также правила перевода информации с 
естественного языка на язык химии и обратно» 
[14, с. 9]. Среди метапредметных результатов об-
учения русскому языку выделена способность 
применять полученные знания, умения и навыки 
анализа языковых явлений на межпредметном 
уровне [13, с. 10]. В ФГОС также уделяется вни-
мание умениям, связанным с языком: опреде-
лять понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, применять и 
преобразовывать знаки и символы [16, с. 9]. 

Данные о методологии и понятийной 
базе исследования. Необходимостью решать 
обозначенные проблемы силами учителей раз-
ных предметов было обусловлено создание та-
кой методической системы, как метапредмет-
ное обучение русскому языку, которое мы 
определяем следующим образом: это обучение, 
при котором дидактическим полем для освое-
ния явлений и фактов русского языка, а также 
универсальных учебных действий с ними явля-
ются все области образовательного процесса. 
Такое обучение помогает школьникам лучше 
осваивать язык разных предметных областей, 
что способствует, с одной стороны, повышению 
эффективности изучения предметного содер-
жания, а с другой – лучшему освоению русского 
языка в целом. Метапредметное обучение рус-
скому языку может осуществляться как учите-
лями-словесниками (и тогда обучение предус-
матривает выход из предмета «русский язык» в 
другие предметные области, например, исполь-
зование на уроках русского языка текстов, свя-
занных с математикой, историей и т. д.), так и 
учителями других предметов (в этом случае об-
учение предусматривает выявление в других 
предметных областях различных аспектов при-

менения русского языка) [2]. Второй из назван-
ных вариантов метапредметного обучения был 
назван лингводидактическим сопровожде-
нием общеобразовательных дисциплин и 
определён следующим образом: это обучение 
русскому языку как обязательной составной ча-
сти инструментария познавательной деятель-
ности в данной предметной области школьного 
образования.

Теоретические и практические источни-
ки разработки методической системы. На 
разных этапах разработки системы метапред-
метного обучения русскому языку были исполь-
зованы как теоретические источники, так и учеб-
ники, используемые в школьной практике, а так-
же анализ педагогического опыта, причём все 
перечисленные источники были связаны с обу-
чением как русскому языку, так и другим пред-
метам. В данной статье уделим внимание источ-
никам, связанным с неязыковыми предметами. 

Анализ исследований, посвящённых языко-
вым аспектам преподавания разных школьных 
дисциплин, позволил выявить наиболее акту-
альные, с точки зрения авторов этих работ, 
формы и приёмы работы, возможной для при-
менения в разных предметных областях:

−	 различные аспекты лингвистической ра-
боты с терминологией в процессе школьного 
обучения;

−	 проблемы усвоения школьниками науч-
ных понятий и отделения научных понятий от 
бытовых;

−	 приёмы, способствующие адекватному 
пониманию учебно-научного текста. 

Научные труды такой направленности не 
очень широко представлены, однако было об-
наружено несколько публикаций (Н. А. Ваврен-
чук, М. М. Котляр, О. В. Крыловой, А. Л. Милле-
ра, Е. А. Рудаковой, Д. В. Шармина и др.), в ко-
торых были обоснованы системные разработки 
по таким вопросам обучения математике, гео-
графии, химии, физике, как формирование 
культуры речи, лучшее понимание предметных 
терминов и формулировок заданий, переход от 
символического языка предмета к естествен-
ному и обратно, совершение логических опера-
ций на предметном содержании, стимулирова-
ние познавательной активности и мотивации 
обучения за счёт работы с языком предмета, 
формирование навыков письменной речи на 
уроках неязыкового предмета и др. [1; 4–7; 9]. 

Для получения более полного представле-
ния о реально существующих возможностях ра-
боты школьников с языковым материалом на 
уроках неязыковых предметов было также про-
анализировано содержание некоторых учебни-
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ков таких школьных дисциплин, как математика, 
география, физика, химия. Отметим, что отнюдь 
не во всех учебниках удалось выявить примеры 
специальной (тем более системной) работы с 
языком. В количественном отношении лингви-
стическая информация более широко представ-
лена в учебниках неязыковых предметов для 
5–6-х классов по сравнению с учебниками для 
старших классов. 

Приведём пример учебника математики из 
современной серии «Академический учебник», 
авторами которого являются Е. А. Бунимович, 
Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. В нём уде-
ляется внимание обучению грамотному чтению, 
а также записи чисел и математических терми-
нов. В учебнике представлен богатый лингво-
культурологический материал, часто содержа-
щий и примеры сопоставления слов, морфем из 
русского или других языков. Так, при пояснении 
этимологии слова «транспортир», которое про-
исходит от лат. transportare – «переносить», ав-
торы в скобках добавляют информацию – «кста-
ти, как и слово “транспорт”» [11, с. 85]. Расска-
зывая о происхождении слова «кратный», авто-
ры сообщают: «“Кратный“ означает “известное 
число разов” – так говорится в толковом слова-
ре старинных терминов. Но и в современном 
языке мы используем слова с корнем “крат”: на-
пример, однократный, многократно» [11, с. 95].

Различные виды работы с языком учебного 
предмета представлены в учебнике географии 
для 6-го класса (авторы – Е. М. Домогацких, 
Н. И. Алексеевский). Этимологические справки, 
которые даются в тексте параграфа, могут до-
полняться тестовым заданием, закрепляющим 
полученные школьниками знания. Например, на 
с. 6 данного учебника приведена этимологиче-
ская справка к слову «география», а после пер-
вого параграфа задание: «Слово “география” в 
переводе с греческого означает: а) изучение 
Земли; б) измерение Земли; в) описание Земли; 
г) это вообще не греческое слово» [10, с. 10].

В других учебниках были выявлены приме-
ры заданий не только тестового характера, ак-
тивизирующих внимание к языку предмета. На-
пример, известный автор учебников по физике 
А. В. Пёрышкин в учебнике для 7-го класса зна-
комит школьников с понятиями «вещество», 
«материя», «физическое тело» [11, с. 5–6]. Для 
закрепления понимания автор возвращается к 
этим понятиям в разделе «Итоги главы» (после 
первых шести параграфов) и даёт следующее 
задание: «В один столбик выпишите понятия, 
которые обозначают физическое тело, а в дру-
гой — вещество. Лёд, ледяная сосулька, древе-
сина, древесный уголь, графит, грифель, мыло, 

мыльный пузырь» [15, с. 19]. Среди вопросов 
после текстов параграфов встречаются такие 
формулировки: «Как понимать выражение …?». 
Например, «Как понимать выражение “изме-
рить длину с точностью до 1 мм”»? [15, с. 14].

Экспериментальная часть исследова-
ния. Выявленные формы работы с лингвисти-
ческом содержанием были апробированы на 
этапе поискового эксперимента, который прово-
дился в рамках работы городской эксперимен-
тальной площадки, объединившей двадцать 
одну школу г. Москвы (2009–2012 гг.). На этом 
этапе была определена универсальная харак-
теристика  работы школьников с языком в лю-
бой предметной области – лингвистическая 
активность, под которой подразумевается дея-
тельность, связанная с восприятием, анализом, 
сопоставлением лингвистического содержания, 
а некоторых случаях – и созданием соответ-
ствующего языкового продукта. Под языковым 
продуктом имеется в виду любая языковая еди-
ница (в том числе текст), языковой факт, языко-
вое явление, рассматриваемые в связи с дея-
тельностью человека (общением, обучением 
и т. д.) 

Перечислим выделенные виды лингвисти-
ческой активности: сопоставление слов, явле-
ний русского и иностранных языков, а также 
внутри одного языка; работа с этимологически-
ми сведениями; восприятие и анализ истори-
ко-языковых и лингвокультурологических сведе-
ний; анализ чужих и продуцирование собствен-
ных языковых ассоциаций, языковых образов; 
языковая игра (восприятие и анализ чужой и 
продуцирование собственной языковой игры); 
освоение «академической грамотности», к кото-
рой относим такие действия с языковыми еди-
ницами, как подбор синонимов, передача одно-
го и того же смысла с помощью разных языко-
вых конструкций, построение ответа, адекват-
ного вопросу, сжатие и разворачивание языко-
вых конструкций [3].

Среди задач второго этапа эксперимен-
тальной работы, проведённой в системе повы-
шения квалификации на базе Московского ин-
ститута открытого образования в 2013–2014 гг. 
(этап уточняющего эксперимента), были: озна-
комление с элементами метапредметного обу-
чения русскому языку насколько возможно бо-
лее широкого круга учителей школ разных ти-
пов; выяснение значимости для отдельного 
предмета и образовательного процесса в целом 
той работы, которая была апробирована учите-
лями. В определённой степени на данном этапе 
выявлялась готовность широкого круга учите-
лей к апробации разработанной системы, а сре-
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ди показателей готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности педагога ис-
следователи ставят на первое место «осозна-
ние необходимости, желание и мотивацию соот-
ветствовать квалификации» [8, с. 50].

Из участников апробации на данном этапе 
(181 учитель) 97 % положительно оценили 
предложенные методы и приёмы обучения. 
Большинство учителей написали о том, что язы-
ковая работа на уроках всех предметов не про-
сто полезна, но и необходима. Среди причин 
необходимости метапредметной работы с рус-
ским языком, которые были указаны чаще дру-
гих, отметим следующие: такая работа позволя-
ет лучше запомнить термины (19 %), развивает 

творческие и мыслительные способности детей 
(13 %), позволяет улучшить качество изучения 
школьных предметов (12 %). 

На данном этапе была продолжена начатая 
в процессе поискового эксперимента работа по 
выявлению типичных ошибок школьников при 
использовании языковых средств разных пред-
метных областей. В таблице, представленной 
далее, приведено несколько примеров типич-
ных ошибок с пояснениями учителей неязыко-
вых предметов. Отметим, что такие наблюдения 
представляют особый интерес для учителей 
русского языка, являющихся организаторами 
метапредметного обучения в конкретной школе.

Типичные языковые ошибки школьников в неязыковых предметных областях 

Предмет Ошибочная  
формулировка

Правильная  
формулировка Пояснения учителя 

История Детинец – это большой 
ребёнок

Детинец – это укрепле-
ние, оплот, внутренний 
двор крепости, главная 
крепость

Ошибка вызвана незнанием этимологии термина и 
неверным лексическим толкованием слова. Древне-
русское слово дѣтиньць обозначало «внутренняя 
крепость». Название, возможно, связано с тем, что 
раньше в детинце укрывали несовершеннолетних 
детей

Физика Вес тела измеряется в 
килограммах

Вес – сила, с которой 
предмет давит на весы, 
измеряется в ньютонах

В быту весом называют массу предмета; масса из-
меряется в граммах, килограммах и т. д. 

Информатика Число пятьсот сорок 
шесть (в восьмеричной 
системе счисления)

Число пять четыре шесть 
(в восьмеричной системе 
счисления)

Десятки, сотни и единицы возможны только в деся-
тичной системе счисления

В 2014–2015 гг. (на третьем этапе экспери-
мента) апробация разработанной системы обу-
чения осуществлялась на базе школ г. Москва и 
регионов России непосредственно в работе со 
школьниками в рамках нескольких проектов, в 
том числе конкурса издательства «Дрофа» – 
«Русский язык – ключ ко всем наукам», а также 
проекта Министерства образования РФ «Со-
блюдение единого речевого режима в школе». 
Была разработана технологическая карта, кото-
рая помогала учителям фиксировать разные 
аспекты лингводидактического сопровождения 
их предметов. 

В разделе «Технологическая карта», свя-
занном с предварительной работой, были выде-
лены такие виды деятельности, как подготовка 
этимологических справок к терминам, заданий 
для активизации работы с языком предмета, 
языковых заданий игрового характера. В разде-
ле «Работа на уроке» фиксировались: опреде-
ление учащимися значения нового термина, со-
поставление его с уже известными словами; 
ошибки учащихся при формулировании терми-

нов, их определений, условий заданий и т. д.; 
работа с приёмами мнемотехники; использова-
ние лингвокультурологического материала по 
тематике урока. Раздел «Рефлексия языковой 
работы на уроке» позволил выделить задания, 
в работе над которыми была отмечена наибо-
лее высокая или наиболее низкая активность 
школьников, провести краткий анализ возмож-
ностей продолжения начатой на уроке лингви-
стической работы, отметить дополнительные 
замечания, наблюдения учителя. 

Результаты исследования. На основе 
анализа технологических карт (общее количе-
ство – более 200) было установлено, что в боль-
шинстве из них (62 %) учителя выражают наме-
рение продолжить работу по выявленной на 
уроке лингвистической проблеме, при этом 
41 % от общего числа заполнявших технологи-
ческие карты учителей указывают конкретную 
проблему, связанную с темой изученного урока, 
например: «Будет подготовлено сообщение 
об истории слова ««компас»», «Дам задание 
учащимся: найти в тексте учебника крылатые 
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слова и выражения», «Будем анализировать 
тексты задач на уроках математики».

На наш взгляд, ещё более ценными явля-
ются обобщённые варианты ответов (их 21 % от 
общего числа заполненных карт), которые пока-
зывают, что школьники и учитель осознали важ-
ность внимательного отношения к языку пред-
мета, ценность регулярного использования 
предлагаемых методов и приёмов работы. Так, 
учителя школ обозначают стоящие перед ними 
глобальные задачи, например, следующие: 
«Продолжим составление словаря терминов 
(значение, происхождение, исторические фак-
ты и т. д.)», «Продолжим использование приё-
мов мнемотехники, самостоятельное составле-
ние рифмовок, синквейнов и т. д.», «В будущем 
обязательно будет проведена исследователь-
ская работа «Этимологический анализ слов как 
средство развития орфографической грамотно-
сти»», «Проведём конкурс проектно-исследова-
тельских работ по языку разных предметов», 
«Работа будет продолжена в соответствии с 

планом разрабатываемого творческой группой 
учителей общегимназического проекта “Единый 
речевой режим”». Последний и подобные ему 
варианты ответов свидетельствуют о признании 
ценности предлагаемой системы работы в це-
лом как педагогами-словесниками, так и учите-
лями других предметов, попробовавшими ис-
пользовать данную систему на практике.

 Выводы. Реализация метапредметного 
обучения русскому языку требует от учителей 
дополнительных усилий в подготовке и прове-
дении уроков, однако эти усилия оправданы, 
т. к. помогают более эффективно добиваться 
результатов обучения, которые соответствуют 
положениям современных стандартов общего 
образования, делают взаимодополняющими та-
кие процессы, как повышение уровня овладе-
ния школьниками русским языком и увеличение 
эффективности изучения ими разных предме-
тов, а также способствуют углублению содержа-
тельной интеграции в деятельности учителей 
различных школьных дисциплин.
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Использование логических операций в процессе подготовки детей  
дошкольного возраста к обучению грамоте 

В данной статье выделяются особенности использования таких логических операций, как анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение и систематизация при подготовке дошкольников к обучению грамоте. 
Научная новизна работы состоит в представлении подготовки детей к обучению грамоте в контексте форми-
рования у детей дошкольного возраста словесно-логического мышления и овладения ими логическими опе-
рациями. Данный подход соответствует Федеральному государственному стандарту дошкольного образова-
ния, в котором подготовка детей к обучению грамоте рассматривается как формирование звуковой аналити-
ко-синтетической активности. В качестве условий формирования у детей логических операций выделены 
следующие: целенаправленность, последовательность и этапность обучения. В статье выделены этапы фор-
мирования логических операций: практический, зрительный, моделирование, внешнеречевой, умственный, 
описаны особенности формирования каждой логической операции на данных этапах. При этом в качестве 
материала наряду с предметами окружающей ребёнка действительности используются единицы языка и 
речи, которые также становятся для ребёнка объектом анализа и синтеза. Авторы показывают, как у ребёнка 
формируются умения анализа звукового состава слова, слогового состава слова, словесного состава предло-
жения, как формируются умения, связанные с составлением слова из слогов, из слов – предложения, благо-
даря чему внимание ребёнка переключается с содержания языковых единиц на их форму. Практическая 
значимость исследования состоит в том, что данный материал может быть использован педагогами детских 
садов.

Ключевые слова: ребёнок дошкольного возраста, словесно-логическое мышление, обучение грамоте, 
аналитико-синтетическая активность, звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте, условия 
формирования логических операций, этапы формирования логических операций
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Using Logical Operations in the Preparation of Pre-School Children to Literacy 
This article points out the use of logical operations, such as analysis, synthesis, comparison, classification, 

generalization and systematization while preparing preschool children to literacy. The scientific novelty of this work is 
to prepare children presenting to literacy in the context of the formation of preschool children verbal and logical 
thinking and mastery of logical operations. This approach is consistent with the Federal state standard of preschool 
education, according to which preparation of children for literacy is considered as forming sound analytical and 
synthetic activity. The conditions for the formation of logical operations in children include: focus, coherence and 
stages of education. The article highlights the stages of formation of logical operations: a practical, visual modeling, 
external speech, mental, it describes peculiarities of each logical operation on these stages. At the same time, as the 
material, together with ambient child objects, language and speech units are actually used, they are becoming the 
object of analysis and synthesis for the child. The authors show how the sound structure analysis skills, word, syllabic 
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structure of a word, the verbal part of the proposal are formed, as the formed skills are associated with the preparation 
of words from the syllables of the words – the proposals so that the child’s attention is switched from the content of 
language units in their form. The practical significance of this study lies in the fact that this material can be used in 
the practice of kindergarten teachers.

Keywords: preschool age child, verbal and logical thinking, literacy, analytical and synthetic activity, sound 
analytic-synthetic method of literacy, conditions of formation of logic operations, stages of formation of logic operations

Освоение предметных областей на различ-
ных этапах обучения у многих обучающихся вы-
зывает существенные затруднения. Одной из 
причин, порождающих затруднения и перегруз-
ку детей в процессе обучения, является недо-
статочная подготовленность их мышления к ос-
воению необходимой информации. Словесно- 
логическое мышление формируется на основе 
наглядно-образного и является высшей стадией 
развития детского мышления. Формирование 
словесно-логического мышления у детей до-
школьного возраста обеспечивается в процессе 
освоения детьми различных образовательных 
областей, поэтому особенно важно, чтобы педа-
гог осознавал эту связь и мог реализовать её в 
образовательном процессе.  

Одной из содержательных линий образова-
тельного процесса, в рамках которой мы можем 
говорить о формировании словесно-логическо-
го мышления, является подготовка детей к обу-
чению грамоте. Данное направление развития 
речи детей дошкольного возраста всегда было 
актуальным, но достаточно долго это направле-
ние рассматривалось в контексте знакомства 
ребёнка с буквой и обучением чтению. Напри-
мер, в методических разработках образователь-
ной системы «Школа 2100» предполагается 
знакомство детей с буквами русского алфавита, 
формирование умения читать, знакомство де-
тей дошкольного возраста с буквой. Формиро-
вание умения читать обеспечивается и посред-
ством методических разработок Р. Д. Триггер, 
Е. В. Владимировой [10]. Перечень методиче-
ских рекомендаций и методических разработок 
по подготовке детей к обучению грамоте, где 
решаемые задачи определяются подобным об-
разом,  можно продолжить, однако следует от-
метить, что согласно ФГОС дошкольного обра-
зования  подготовка детей к обучению грамоте 
связана с развитием личности и предполагает 
«… формирование звуковой аналитико-синте-
тической активности как предпосылки обучения 
грамоте», а в целевых ориентирах на этапе за-
вершения дошкольного образования отмечено, 
что  «… у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности» [13]. 

Таким образом, обнаруживается смена ак-
центов в целеполагании:  с формирования у до-
школьника умения читать – на развитие интел-
лекта ребёнка, на овладение им определённы-

ми интеллектуальными операциями, способами 
действия, владение которыми поможет ему пе-
рейти от устной формы речи и связанных с ней 
видов деятельности – говорения и слушания – к 
письменной форме речи и, соответственно, к 
письму и чтению. Таким образом, подготовка де-
тей к обучению грамоте представляет собой пе-
реход от устной речи к письменной и предполага-
ет существенное расширение представлений 
ребёнка о языке и речи: язык становится объек-
том наблюдения, исследования, изучения [8]. 

Основы понимания подготовки детей к обу-
чению грамоте как интеллектуального развития 
ребёнка заложены в трудах Д. Б. Эльконина, ко-
торый определял чтение как процесс «… вос-
создания звуковой формы слов по их графиче-
ской (буквенной) модели», подчёркивая, что «… 
начинающий читать действует со звуковой сто-
роной языка, и без правильного воссоздания 
звуковой формы слова невозможно понимание 
прочитанного» [11]. В дошкольном образовании 
данные положения последовательно реализо-
ваны в методических разработках Л. Б. Журо-
вой [3]. Согласно этим положениям, подготовка 
к обучению грамоте предполагает овладение 
действиями, помогающими ребёнку осознать 
единицы языка и речи не только в плане содер-
жания, но и в плане формы, прежде всего звуко-
вой. Осознание звуковой формы единиц языка 
и речи может быть обеспечено логическими 
операциями анализа и синтеза, что, в свою оче-
редь, и определяет содержание взаимодей-
ствия ребёнка и взрослого в ФГОС дошкольного 
образования как формирование аналитико-син-
тетической активности. Следовательно, ребён-
ку необходимо владеть операциями анализа и 
синтеза единиц на материале единиц языка и 
речи. Владение анализом и синтезом предпола-
гает, что ребёнок анализирует звуковой состав 
слова, слоговой состав слова, словесный со-
став предложения, составляет слово из слогов, 
из слов – предложение. Владение операциями 
анализа и синтеза на материале единиц языка и 
речи определяется методом обучения грамоте, 
реализуемым в школе – звуковым аналити-
ко-синтетическим. 

Таким образом, обращение к анализу и син-
тезу связано не только с решением задач интел-
лектуального развития ребёнка, но и с овладе-
нием способами действия, необходимыми для 
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письма и чтения. Д. Б. Эльконин, как уже отмеча-
лось ранее, связывает письмо и чтение с процес-
сом кодирования и декодирования: письмо –  
кодирование устной речи путём перевода в гра-
фическую модель, чтение – декодирование, пе-
реход от графической модели слова к его пер-
воначальной устной форме [11, с. 385]. В про-
цессе письма кодируется звуковой облик слова, 
передаваемый с помощью условных знаков. 
Ребёнку необходимо выделить единицы коди-
рования, звуки, т. е. ему необходимо овладеть 
анализом звукового состава слова, чтобы обо-
значить звуки, используя определённую графи-
ческую систему. Подобный подход соответству-
ет сущности русской графики, для которой зна-
чима связь звук (фонема) и способ обозначения 
звука (фонемы) [4]. Анализ слогового состава 
слова ребёнок выполняет, опираясь на способ 
выделения звука в слове, выделив звук, верба-
лизует связь «звук и способ его обозначения» и 
обозначает звук. От первого звука ребёнок пе-
реходит ко второму,  третьему – в итоге появля-
ется запись слова, которую, декодируя, озвучи-
вает (читает) ребёнок. Анализируя звуковой со-
став слова, ребёнок осваивает также  операцию 
дифференциации, т. к. включает в выделение 
звуков их характеристику. 

Овладение анализом слогового состава 
слова определяется слоговым принципом рус-
ской графики, статусом слога как основной еди-
ницы чтения и письма. Операция анализа при 
этом дополняется сравнением, сопоставлени-
ем: дети сравнивают слова с учетом количества 
слогов, звукового состава слогов и т. п. Заме-
тим, что сравнение имеет место и в анализе 
звукового состава слова: дети сравнивают сло-
ва по количеству звуков. Говоря об анализе зву-
кового, слогового состава слова, видим, что 
анализ имеет место рядом с синтезом: в резуль-
тате анализа звукового состава ребёнок вос-
производит слово, слово же воспроизводится в 
результате анализа его слогового состава. Со-
держание действий, выполняемых ребёнком, 
соответствует пониманию анализа и синтеза в 
логике, где анализ – логическая операция, со-
стоящая в практическом или мысленном рас-
членении предмета на составные части, в выде-
лении признаков, свойств предмета, в выделе-
нии группы объектов по определённому призна-
ку, а синтез – логическая операция, состоящая в 
практическом или мысленном соединении в 
единое целое частей предмета или его призна-
ков, полученных в процессе анализа.

Взаимодополняющие операции анализа и 
синтеза реализуются и при обращении к пред-
ложению: ребёнок определяет количество слов 

в предложении, анализируя, таким образом, его 
словесный состав, придумывает предложение с 
определённым количеством слов, записывает 
предложение с помощью условных знаков, мо-
делируя его, переходя к определённому уровню 
абстракции в представлении данной единицы. 
Кроме анализа и синтеза, в процессе обучения 
грамоте используются и другие логические опе-
рации, такие как сравнение, классификация, 
обобщение, систематизация [7].

Очевидно, что успешность овладения дан-
ными логическими операциями в процессе фор-
мирования звуковой аналитико-синтетической 
активности определяется тем, как часто ребё-
нок обращается к этим операциям на другом 
материале, при решении других учебных задач. 
Работа над развитием логических операций на-
чинается с младшего дошкольного возраста. В 
качестве условий формирования логических 
операций можно выделить следующие: целена-
правленность, последовательность и поэтап-
ность обучения [1].

Выделяются следующие этапы формирова-
ния логических операций:

1. Практический – ребёнок действует не-
посредственно с предметами.

2. Зрительный – ребёнок только наблюда-
ет за предметами, выполняя приём в образном 
плане.

3. Моделирование – ребёнок выполняет 
действия не с самими предметами, а с их заме-
стителями, моделями, использует знаки (сим-
волы).

4. Внешнеречевой – выполнение действия 
со словесно заданными объектами.

5. Умственный – выполнение действия в 
умственном плане [1; 5].

Рассмотрим особенности формирования 
каждой из перечисленных ранее логических 
операций.

Работа с детьми на первых двух этапах по 
формированию анализа и синтеза продолжает-
ся длительное время, начиная с младшего до-
школьного возраста, однако задания детям 
предлагаются на разном уровне сложности. Так, 
например, младшему дошкольнику предлагает-
ся выбрать предмет  из группы по любому при-
знаку, заданному взрослым: принеси жёлтый 
мячик, собери все большие кубики, убери в кор-
зинку мячики, но не красные, покажи синие фи-
гуры, но не квадраты, т. е. дети при выполнении 
задания выделяют от одного до трёх признаков 
(цвет, форма, размер). В старшем же дошколь-
ном возрасте дети должны научиться выделять 
гораздо больше признаков (к этим признакам 
добавляется материал, запах (если имеется), 



133

Теория и методика школьного образования в контексте ФГОС второго поколения

вкус, способ приготовления (если это еда), рас-
положение в пространстве и др.). Кроме того, в 
старшем дошкольном возрасте дети знакомят-
ся с алгоритмом анализа:

1. Характеристика предмета в целом (Что 
это? Для чего используется? Из чего сделано?).

2. Выделение частей предмета и их при-
знаков (цвет, размер, форма, материал, распо-
ложение в пространстве, количество и др.).

3. Выделение деталей в каждой части и их 
признаков. 

Отметим, что предложенный алгоритм «со-
звучен» алгоритму анализа звукового состава 
слова: характеристика слова в целом (Из чего 
состоит слово? – из звуков, слогов), выделение 
частей слова с опорой на определённый способ 
действия (звуков, слогов), выделение призна-
ков звуков, слогов (первый звук, звук гласный / 
согласный, согласный звук твёрдый / мягкий; 
первый слог, второй слог и т. п.). 

Обозначенный алгоритм анализа дети ос-
ваивают, прежде всего, в дидактических играх. 
Например, игра «Магазин игрушек»: воспита-
тель сообщает детям, что в группе открылся ма-
газин игрушек. Дети смогут их купить, но при 
выполнении одного условия: игрушку надо опи-
сать продавцу, не называя её и не глядя на неё. 
Если продавец поймёт, о какой игрушке идёт 
речь, то он продаст её. Аналогична по содержа-
нию и решаемым образовательным задачам 
игра «Отгадай предмет». На столе у педагога 
находятся игрушки, дети загадывают одну из 
них и перечисляют её признаки. Ребёнок, кото-
рому нужно угадать, о какой игрушке идёт речь, 
стоит спиной к столу (он не видит игрушки), пы-
тается узнать игрушку и назвать её.

На этапе моделирования вводятся знаки, 
обозначающие признаки и их проявление. Для 
закрепления введённых знаков детям предла-
гаются задания на кодирование признаков (со-
ставление «паспорта» предмета (заполнение 
таблиц или просто показывание карточек с со-
ответствующими признаками)) и декодирование 
(ребёнок по «паспорту» должен узнать предмет 
(чтение таблицы, игра «Читаем письмо»)). Так-
же детям можно предложить самим придумать 
различные знаки – обозначение вкуса, запаха, 
где растёт (или обитает), как употребляется в 
пищу и др. [6]. При этом моделируются также 
слова, предложения. Вводятся знаки для обо-
значения звуков в словах, слогов в словах, слов 
в предложении. 

На внешнеречевом этапе дети должны най-
ти или отгадать определённые предметы по 
представлению. Например, проводится игра 
«Узнай по описанию», в которой воспитатель 

предлагает детям отгадать предмет. Например, 
про какую фигуру можно сказать: имеет три 
угла, три стороны, три вершины? Про какое вре-
мя года говорится: холодно, морозно, идёт снег, 
день короткий, деревья стоят без листвы? Так-
же на этом этапе детям предлагается отгадать 
различные загадки, т. к. в загадках описываются 
разные признаки. Детям можно предложить и 
самим придумать загадки или составить расска-
зы об отдельных предметах. 

На последнем этапе дети выполняют дей-
ствия анализа и синтеза в умственном плане: 
вспоминают слова с заданным звуком, с задан-
ным слогом, с заданным слоговым составом.  
Данные логические операции являются основой 
всех остальных логических операций, в том чис-
ле для операции сравнения.

Сравнение – логическая операция, состоя-
щая в установлении сходства и различия пред-
метов по существенным и несущественным 
признакам. Сравнение бывает полным и непол-
ным. Если при сравнении ограничиваются толь-
ко фиксацией сходства или различия, то такое 
сравнение называется неполным. Сравнение 
по сходству называют сопоставлением, а по 
различию – противопоставлением. Для выпол-
нения полного сравнения нужно ответить на два 
вопроса: «Чем похожи?» и «Чем отличаются?», 
т. е. зафиксировать как сходство, так и разли-
чие. 

Сравнение имеет сложный операционный 
состав, поэтому недостаточно простого показа 
применения этой операции на каком-либо об-
разце для успешного самостоятельного исполь-
зования его детьми. 

Раскроем этапы формирования данной ло-
гической операции.

На практическом этапе детей учат сравни-
вать предметы по высоте, ширине, длине, раз-
меру (площади, объёму), количеству с помощью 
приёмов наложения или приложения. При срав-
нении дети используют следующий алгоритм:

1. Назови признак, по которому будешь 
сравнивать.

2. Сопоставь предметы по данному призна-
ку известным способом.

3. Сделай вывод: одинаковые или разные 
предметы по данному признаку.

Подобно анализу и синтезу,  формирование 
умения сравнивать осуществляется в игровой 
деятельности ребёнка, в играх, например, 
«Найди такой же предмет». Педагог показывает 
детям игрушку и просит найти такую же (уточня-
ется, что значит «такая же»: похожая по форме, 
цвету, размеру и другим признакам). После того 
как ребёнок нашёл такую же игрушку, он  
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обосновывает свой выбор (перечисляет схожие 
признаки). 

На зрительном этапе осуществляется срав-
нение не только конкретных предметов, но и их 
изображений. Например: 1) детям необходимо 
сравнить двух зайцев (при сравнении нельзя 
брать зайцев в руки); 2) детям предлагаются 
две картинки и задание «Найди 5 отличий»;  
3) детям предлагается внимательно посмотреть 
на буквы (цифры) и сказать, на что они похожи 
(например, буква О, смотри, дружок, – это ма-
ленький кружок) и т. п. [9].

На этапе моделирования дети сравнивают 
два предмета  по различным признакам с ис-
пользованием знаков (которые были введены 
при формировании анализа и синтеза). Резуль-
таты фиксируются в таблице с помощью симво-
лов = и ≠. Знак = ставится, если предметы – оди-
наковы по какому-либо признаку, если же пред-
меты отличаются по какому-либо признаку, то 
ставится знак ≠ [5]. В качестве объектов для 
сравнения ребёнок по указанию взрослого об-
ращается и к единицам языка и речи: сравни-
вает слова по количеству звуков (Какое слово 
длиннее?), по форме (звуковому составу) и со-
держанию (значению). Возможность сравнения 
формы и содержания обусловлена тем, что сло-
во – двусторонняя единица, а в качестве мате-
риала используются слова-синонимы, как абсо-
лютные, так и семантические, благодаря чему 
ребёнок, сравнивая, видит, что слова, одинако-
вые по значению, могут различаться звуковым 
составом (врач – доктор), слова, схожие по зна-
чению, – звуковым составом и значением (по-
вар – кок). 

На внешнеречевом этапе дети сравнивают 
два известных им объекта по представлению, 
без наглядности. Например, чем похожи и чем 
отличаются ручка от карандаша, осень от вес-
ны, дерево от кустарника и т. п. Сравнение слов 
по длине, количеству звуков также может осу-
ществляться на внешнеречевом этапе. Стар-
ший дошкольник может выполнить уже такие 
упражнения, как: 

1) чем похожи слова: а) кошка, книга, кры-
ша; б) число, буква, цифра; 

2) чем отличается квадрат от прямоуголь-
ника; 

3) назови общие признаки: а) яблока и арб-
уза; б) кошки и собаки; в) тополя и дуба; г) ва-
силька и тюльпана. 

На последнем этапе ребёнок осуществляет 
сравнение предметов по существенным призна-
кам, отличает существенные и несущественные 
признаки объекта, когда существенные свой-
ства заданы или легко находимы.

Овладение анализом и синтезом является 
основой и для такой логической операции, как 
классификация. Классификация – логическая 
операция, заключающаяся в распределении 
предметов какого-либо рода на взаимосвязан-
ные классы по наиболее существенным призна-
кам. При классификации очень важен выбор 
основания, т. е. признака, по которому данное 
множество делится на классы.

Основными правилами классификации яв-
ляются следующие:

1) в одной и той же классификации необхо-
димо применять одно и то же основание (напри-
мер, классификация слов-существительных 
русского языка по числу – единственное число и 
множественное число);

2) классы не должны иметь общих элемен-
тов, т. е. члены классификации должны взаим-
но исключать друг друга (например, существи-
тельное может быть либо единственного числа, 
либо множественного);

3) объединение классов должно быть рав-
но всему множеству (объединение существи-
тельных в единственном и множественном чис-
ле даст нам все множество слов-существитель-
ных русского языка);

4) классификация должны быть непрерыв-
ной, т. е. необходимо брать ближайший класс, 
не перескакивать в более отдалённый. В каче-
стве иллюстрации мы использовали материал, 
к которому ребёнок обращается на уровне на-
чального общего образования, подчёркивая, та-
ким образом, значимость формирования дан-
ной операции в дошкольном возрасте.

Рассмотрим этапы формирования класси-
фикации. На первом этапе происходит обуче-
ние детей умению выполнять классификацию 
по внешним признакам. Задания, которые вы-
полняют дети, должны предлагаться им в опре-
делённой последовательности. В младшем до-
школьном возрасте дети осваи вают умение об-
разовывать группы предметов на основе одного 
свойства (все жёлтые мячи), затем на основе 
двух, трёх и более свойств (все красные боль-
шие мячи и т. д.). В результате таких упражне-
ний дети осваивают умение объединять вместе 
объек ты с одинаковыми свойствами и выделять 
общее свойство группы. В процессе разноо-
бразных упражнений по образованию групп 
предметов на основе разных свойств и называ-
ния общего свойства группы у детей развивает-
ся способность к обобщению – дети выделяют 
такие классы предметов, как игрушки, одежда, 
обувь. 

В среднем дошкольном возрасте дети учат-
ся распределять предметы с разными свойства-



135

Теория и методика школьного образования в контексте ФГОС второго поколения

ми в разные группы. В игровых упражнениях 
педагог задаёт основание и указывает общие 
свойства каждой группы. Например, детям 
предлагаются три коробки (жёлтая, красная, си-
няя), в которые нужно разложить игрушки: в 
жёлтую – все жёлтые игрушки, в красную – все 
красные, в синюю – все синие. В данном уп-
ражнении общее свойство каждой группы обо-
значается с помо щью цвета коробок. При вы-
полнении подобных упражнений необходимо, 
чтобы дети называли не только общие свойства 
групп (все жёлтые, все большие и т. д.), но и ос-
нования распределения предметов по группам 
(разложили по цвету, по размеру и т. д.), а также 
число полученных групп (разделили игрушки по 
цвету и по лучили 3 группы: жёлтые, красные, 
синие). В качестве материала педагог обра-
щается к тематическим группам слов: «Посу-
да», «Мебель», «Транспорт» и т. д. : дети назы-
вают общие свойства предметов группы и свой-
ства подгруппы: кухонная мебель, мебель для 
спальни и т. д. 

В старшем дошкольном возрасте предлага-
ются упражнения, в которых детям необходимо 
самостоятельно об наруживать общие свойства 
классов. Например, перед ребёнком на столе 
раскладываются круги одинакового размера, 
трёх разных цветов. Даётся задание разделить 
круги на группы по цвету. После выполнения за-
дания ребёнку предлагается ответить на следу-
ющие вопросы: 

По какому признаку разделил круги? 
Сколько получилось групп? 
Как можно назвать все круги в первой груп-

пе? Во второй? В третьей? 
В подготовительной к школе группе дети 

уже выполняют задания на классификацию 
полностью самостоятельно, пользуясь алгорит-
мом: 

1. Выбери признак, по которому будешь 
раскладывать предметы на группы.

2. Разложи предметы на группы по этому 
признаку.

3. Назови каждую группу.
Таким образом, в процессе освоения клас-

сификации ребёнок движется от умения объе-
динять вместе предметы с одинаковыми свой-
ствами и выделять общие свойства группы к 
умениям рас пределять в разные группы пред-
меты с разными свойствами, раз бивать множе-
ство предметов на группы по заданному основа-
нию, самостоятельно выделять основание клас-
сификации. В результате классификации пред-
метов по внешним признакам дети познают об-
щие свойства классов и отношения между ча-
стями и целым.

Следующий этап – это обучение детей вы-
полнять классификацию по существенным при-
знакам. На данном этапе можно предложить 
следующие упражнения: «Расставь посуду на 
полки», «Разложи одежду по назначению», 
«Найди лишнее». Продолжается работа с тема-
тическими группами слов: 

Как можно разделить эту одежду? 
Если продавать эту одежду в разных отде-

лах магазина, сколько отделов потребуется? 
Как ты назовёшь эти отделы?  

Третий этап – моделирование, на котором 
используются два вида моделей – круги Эйлера 
(обручи) и таблица игры «Засели домик». При 
использовании обручей дети могут проводить 
классификацию по одному, двум и трём свой-
ствам (по количеству обручей). Обязательным 
условием при выполнении задания является ха-
рактеристика каждого образованного класса 
(формули ровка их характеристических свойств). 
Обруч можно образно «опредмечивать», напри-
мер, обруч может быть планетой, а предметы 
внутри – жителями этой планеты. При заполне-
нии таблицы детям предлагается расположить 
фигуры по цвету и форме так, чтобы на каждом 
этаже жили фигуры, например, похожие по цве-
ту, но разные по форме. Каждый ребёнок снача-
ла ре шает, как он «расселит» фигуры, а затем 
выполняет задание и рассказывает, как он это 
сделал. На последнем этапе детям предлагают-
ся задания на классификацию по существен-
ным признакам по представлению, например, 
дополни предложение –  обувь бывает…; оде-
жда бывает…; посуда бывает … и др.

Ещё одной логической операцией, которой 
овладевает ребёнок, является обобщение. 
Обобщение – логическая операция, заключаю-
щаяся в мысленном объединении отдельных 
предметов в каком-либо понятии на основании 
похожих существенных признаков. Для форми-
рования обобщения  сначала проводятся подго-
товительные упражнения: детей учат выделять 
и называть общее свойство группы предметов 
(например, всё стеклянное, всё красное). Далее 
используются игры «Назови одним словом» 
(Например, что объединяет все эти предметы: 
кофта, платье, брюки, блузка? Назови одним 
словом. Это …);  «Продолжи ряд» (продолжи 
перечень слов: малина, клубника … Что их объ-
единяет? Как их можно назвать одним словом?); 
игра «Четвёртый лишний» (например, сорока, 
воробей, голубь, муха. Что лишнее? Почему? 
Назови отличительный признак. Как одним сло-
вом можно охарактеризовать три оставшихся 
объекта?) [9]. 

В старшем дошкольном возрасте дети так-
же могут овладеть систематизацией. Система-
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тизация – логическая операция, в процессе ко-
торой изучаемые объекты организуются в опре-
делённую систему на основе выбранного прин-
ципа. Систематизации предшествуют анализ, 
синтез, сравнение, обобщение. К систематиза-
ции приводят классификация, установление 
причинно-следственных отношений, выделение 
основных единиц материала, что позволяет 
рассматривать конкретный объект как часть це-
лой системы. Систематизировать – значит при-
водить в систему, располагать объекты в опре-
делённом порядке, устанавливать между ними 
определённую последовательность. 

Для осуществления систематизации необ-
ходимо, чтобы ребёнок овладел следующими 
умениями: умением находить закономерность 
расположения объектов, упорядоченных по од-
ному признаку и размещённых в одном ряду, а 
также умением находить закономерность рас-

положения объектов, упорядоченных на основе 
двух и более признаков. При решении данных 
задач важно обратить внимание на развитие у 
ребёнка умения обосновывать своё решение, 
доказывать правильность или ошибочность это-
го решения, выдвигать и проверять собствен-
ные предположения, делать умозаключения.

Представление подготовки детей к обуче-
нию грамоте в контексте формирования у детей 
дошкольного возраста словесно-логического 
мышления и овладения ими логическими опе-
рациями позволяет ещё раз отметить суще-
ственные признаки данного процесса. Подго-
товка детей к овладению грамотой – это форми-
рование у детей мыслительных операций. Толь-
ко при этом условии процесс овладения грамо-
той станет для ребёнка осознанным и созна-
тельным – ребёнок будет готов не только к овла-
дению чтением и письмом, но и орфографией. 
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Вводная часть. В современном образова-
тельном пространстве Киргизии появилось тре-
бование преподавать киргизскую литературу на 
основе компетенций, утверждённых новым об-
разовательным стандартом. Проблемы науч-
но-теоретического содержания, способов вне-

дрения и практического применения внутри 
страны остаются не решёнными. Из разных 
стран СНГ, которые перешли на двухуровневое 
филологическое образование намного раньше, 
даже в Казахстане (2008) эта проблема остаётся 
не полностью разрешённой. Сильно отличается 
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в этом отношении Россия, которая перешла на 
двухуровневое филологическое образование 
на два года позже (2010). В России издаётся 
значительное количество учебной литературы 
для вузов, которой пользуются преподаватели 
стран СНГ в своём учебном процессе. Нас инте-
ресуют ряд учебников, опубликованных в Рос-
сии, необходимых для подготовки специалиста 
и бакалавра филологии (согласно требованиям 
стандарта образования третьего поколения). 

Российские учёные-литературоведы подго-
товили для студентов специальную литературу 
нового поколения, где в разных аспектах рас-
сматриваются литературные процессы, терми-
ны, принципы изучения и восприятия литерату-
ры с точки зрения теории и истории филологи-
ческого (в том числе педагогического) образова-
ния. В этом направлении работают такие россий-
ские учёные, как О. Ю. Багдасарян, Н. В. Бар-
ковская, С. Н. Бройтман, В. Е. Васильев, Н. Л. Вер-
шинина, О. Ю. Воронина, М. М. Голубков, М. Н. Дар-
вин, А. С. Козлов, Л. М. Крупчанов, Н. П. Кубаре-
ва, Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий, Д. И. Маго-
медова, В. П. Мещеряков, М. Н. Сербул, Н. Д. Та-
мар ченко, В. И. Тюпа, С. И. Тимина, И. В. Фо-
менко, В. Д. Черняк, В. Е. Хализев и др. 

К проблемам анализа различных аспектов 
таких дисциплин, как введение в литературове-
дение, теория литературы, история литературы, 
анализ художественного произведения, на осно-
ве современного набора компетенций специа-
листам и бакалаврам филологии были предло-
жены учебники, которые соответствуют требова-
ниям образовательного стандарта. Действи-
тельно, российская педагогика и специалисты 
по методике преподавания литературы из учеб-
ников, предложенных ранее названными учё-
ными, ещё не определили, какие из них являют-
ся лучшими. Несмотря на это остаётся неоспо-
римым тот факт, что российскими филологами в 
этом направлении с теоретической и практиче-
ской сторон проделана большая работа. Разра-
ботанные учебники соответствуют государствен-
ному федеральному стандарту образования, 
они отрецензированы авторитетными специали-
стами, многие из них выиграли призовые места 
на авторитетных конкурсах.

Например, учебник «Введение в литерату-
роведение» под общей редакцией Л. М. Крупча-
нова  [1], изданный для высших учебных заве-
дений, победил в российском конкурсе «Уни-
верситетские книги – 2006», а также в III Всерос-
сийском конкурсе «Лучшие учебные пособия по 
гуманитарным наукам», что является подтверж-
дением высокого качества работы. 

Если данный учебник опубликован для фи-
лологического и гуманитарного высшего про-

фессионального образования, то учебник «Вве-
дение в литературоведение. Основы теории 
литературы» под общей редакцией В. П. Меще-
рякова [2] предназначен для педагогического 
образования. В аннотации к учебнику «Основы 
теории литературы» говорится, что книга выпу-
щена в соответствии с современными требова-
ниями к образовательной литературе подобного 
рода. Такую же аннотацию мы встречаем в кни-
ге «Риторика» [3] под общей редакцией 
В. Д. Черняк, так же посвящённой педагогиче-
скому образованию. 

Кроме такого рода учебников, необходимых 
для гуманитарного и педагогического направле-
ний, в Российской Федерации насчитывается до-
статочное количество учебных пособий, посвя-
щённых только филологическому высшему про-
фессиональному образованию. Например: Хали-
зев В. Е. Теория литературы [4], Голубков М. М. 
История русской литературной критики ХХ в. 
(1920–1990-е гг.) [5], Тюпа В. И. Анализ художе-
ственного текста [6], Фоменко И. В. Практиче-
ская поэтика [7], Лейдермен Н. Л., Василев 
И. Е., Багдасарян О. Ю. Русская литература 
ХХ в.: 1917–1920-е гг. [8], Лейдермен Н. Л., Бар-
ковская Н. В., Василев И. Е. Русская литерату-
ра ХХ в.: 1917–1920-е гг. [9], Лейдермен Н. Л., 
Липовецкий М. Н. Русская литература ХХ в. 
(1950–1990-е гг.): в 2 т. Тимина С. И., Василев 
В. Е., Воронина О. Ю. Современная русская ли-
тература (1990-е гг. – начало ХХI в.) [10], Теория 
литературы: в 2 т. Т. 1. – Тамарченко Н. Д., Тюпа 
В. И., Бройтман С. Н. Теория художественного 
дискурса. Теоретическая поэтика [11], 2-томное 
учебное пособие академического содержания, 
вышедшее за несколько лет, – все эти учебники 
и учебные пособия высоко подняли российское 
филологическое образование на мировой уро-
вень, показали старания государства по вне-
дрению новых знаний по литературе с теорети-
ческой и практической сторон.

Указанные учебные пособия и учебники 
филологического цикла, предназначенные для 
вузов, опираются на новые стандарты, связан-
ные с обучением на основе компетенций. Дей-
ствительно, многие из перечисленных учебных 
пособий прошли испытание временем, т. е. они 
несколько раз переиздавались, каждый выпуск 
дополнялся отзывами и предложениями специ-
алистов в данной отрасли знаний.

Например, учебник «Теория литературы» 
В. Е. Хализева переиздавался 6 раз, а «Теория 
литературы» под редакцией Н. Д. Тамарченко – 
5 раз. Авторы этих учебников непрерывно рабо-
тали над ними, исправляли, дополняли их, под-
ходили творчески к последующим изданиям, 
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учитывая изменения в образовательном про-
цессе и обновления в науке.

Все перечисленные труды подверглись в 
своё время переработке или, в зависимости от 
обстоятельств, доработке. В издательстве 
«Академия», где они несколько раз были пере-
изданы, учитывались мнения экспертов и крити-
ков. Пройдя многолетнюю апробацию, эти учеб-
ники и учебные пособия востребованы в выс-
шем профессиональном образовании, потому 
что за эти годы апробации были выработаны 
теоретические и практические критерии, осно-
ванные на компетенциях нового концептуально-
го направления в литературе.

В Киргизии при подготовке специалистов по 
направлению «Филология» по программе основ-
ного высшего профессионального образования к 
ним предъявляются следующие требования: 

1) при повышении своих (субъективных) 
знаний студенты должны достичь своей цели; 

2) при работе над фактами и материалами 
студенты должны сохранить общую культуру 
самостоятельности в своих мыслях и не терять 
индивидуальности при анализе и обобщении 
информации; 

3) считаться с мнением окружающих; при 
восприятии информации к аргументированным 
фактам нужно отнестись толерантно (если вы 
терпите поражение, то сдерживайте эмоции); 

4) по отношению к разным точкам зрения 
следует самостоятельно принимать оптималь-
ные решения; 

5) для достижения цели в получении обра-
зования и научно-практических основах работы 
следует быть способным использовать новую 
информацию, информационные технологии (от-
меченные в п. 2–4) [12].

Данные о методологии и методике ис-
следования. Так как подобные требования су-
ществуют  в стандарте высшего профессио-
нального образования России, мы решили, не 
различая двух стран, проанализировать, какие 
решаются задачи в вышеперечисленных учеб-
ных пособиях при формировании компетенций 
специалиста в высших профессиональных об-
разовательных учреждениях.

Результаты исследования. Со стороны 
Министерства образования и науки Киргизской 
Республики ещё не предприняты шаги в направ-
лении обеспечения высшего профессионально-
го образования соответствующей литературой. 
Для студентов филологического направления 
необходимые учебные пособия ещё только го-
товятся к печати, поэтому проблема учебников 
остаётся не решённой. Российскими учёными 
было предложено несколько учебных пособий 

для использования в вузах Киргизии (некоторые 
из них были выше перечислены). Данные изда-
ния частично удовлетворяют требованиям про-
фессионального образования по филологиче-
скому направлению в рамках бакалавриата. 
Следует отметить, что учебные пособия в ны-
нешнем учебном процессе ещё не получили 
должной оценки ни в педагогической науке, ни в 
направлениях высшего профессионального об-
разования по литературе, высшего профессио-
нального образования, в науке о методике пре-
подавания литературы. Также нужно уточнить, 
что в России на уроках литературы указывается, 
как и для каких студентов нужно проводить заня-
тия по кредитно-модульной системе. В магистра-
туре и бакалавриате для высшего профессио-
нального образования в основной образователь-
ной программе нет значительных отличий, нао-
борот, они дополняют друг друга: в процессе 
подготовки к профессии они имеют общие черты. 
Мы попытаемся проанализировать некоторые 
моменты обучения, учитывая компетенции. 

Стандарт высшего профессионального об-
разования Киргизии имеет определённые сход-
ства с образовательными стандартами третьего 
поколения стран, которые вошли в состав СНГ 
во главе с Россией. Это, во-первых, одинаковые 
требования в высшем профессиональном обра-
зовании, основанные на общественно-социаль-
ных интересах. Во-вторых, есть сходство в на-
правлениях, взятых для мирового образова-
тельного пространства. Сколько бы ни усилива-
лась необходимость интеграции в мировое об-
разовательное пространство, нужно учитывать, 
что существуют свои критерии воспитания вну-
три каждого государства, что особенно хорошо 
заметно при обучении национальному языку и 
литературе в филологическом высшем профес-
сиональном образовании. 

Специалисты, основываясь на компетент-
ности обучения, получают высшее профессио-
нальное образование, развивая собственные 
качества во всех ситуациях, где нужно сформи-
ровать личность, чтобы каждый обучаемый 
умел самостоятельно принимать решения, раз-
вивал способности к оценке, внимательности, 
чуткости. При подготовке специалистов в учеб-
ных процессах используются программы (сил-
лабусы), но в образовательном пространстве 
Киргизии отсутствуют глубокие научно-практи-
ческие исследования в области новых учебных 
методик и форм. 

Как решаются такие требования в теорети-
ческом и практическом содержании, мы можем 
определить при анализе указанных учебных по-
собий. Так как в настоящее время в России 
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учебные издания издаются согласно требовани-
ям высшего профессионального образования 
Российской Федерации и с разрешения Мини-
стерства образования, они все рекомендованы 
в соответствии с компетенциями, формулируе-
мыми как ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ.

В некоторых учебниках показывается, что 
должны знать обучаемые, какие они обязаны 
выполнить задания, какие знания они получат 
во время учебного процесса, а в некоторых из 
них указываются компетенции, относящие к фи-
лологу-специалисту, которые достигаются в 
процессе полного освоения учебника. Приме-
ром может служить учебное пособие «Введение 
в литературоведение» под общей редакцией 
Л. М. Крупчанова, согласно которому професси-
ональный специалист может достичь опреде-
лённых компетенций, например, он будет: 

«Знать: 
1) предмет, цели и задачи литературове-

дения; 
2) формулировки, определяющие историю 

литературы; 
3) теорию литературы и литературную 

критику; 
4) вспомогательные и смежные дисципли-

ны, а также их функции. 
Уметь:
1) различать художественный и нехудоже-

ственный тексты; 
2) проводить первичную обработку и си-

стематизацию художественного текста.
Владеть: 
1) литературоведческой терминологией 

и понятийным аппаратом литературоведче-
ской науки; 

2) общей литературой вопроса, её исход-
ными понятиями» [13]. 

Обсуждение результатов. С одной сторо-
ны, мы видим, что именно должен знать фило-
лог-специалист. С другой стороны, при анали-
зе предложенных компетенций становится по-
нятно, что нет конкретных отличий от компе-
тенций, предлагаемых ученикам средних обра-
зовательных учреждений. Точнее говоря, ещё с 
40-х гг. ХХ в. на уроках литературы ученикам 
преподносилась информация о предмете, це-
лях и задачах литературоведения. Во-вторых, 
каким бы не был ученик средней школы (пусть 
даже он не увлекается литературой), он может 
отличить художественный текст от других тек-
стов. В-третьих, учитывая, что с информацией 
о понятиях и терминах, которые относятся к 
литературе, ученик начинает знакомиться с на-
чальных классов, как можно понять и объяс-
нить, что от специалистов высшего професси-
онального образования требуют такие же ком-
петенции? 

Заключение. Если в наше время среднее 
образование мы измеряем такими общими ком-
петенциями, то какая нужда обосновывать их 
для филологического высшего профессиональ-
ного образования? Изучив причины появления 
компетенций, мы увидим, что компетенции, дан-
ные в стандарте высшего  профессионального 
образования и в документах, принятых в стра-
нах СНГ, соответствуют концепции образова-
тельного стандарта, принятого в готовом виде (в 
форме макета), который был разработан в ев-
ропейских странах. Такая готовая форма указы-
вает на необходимость глубокого изучения ком-
петенций в научно-методическом аспекте, их 
теоретического содержания и методик практи-
ческого применения, которые бы подходили на-
шим странам.
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Востоковедное образование России в начале XX в.:  
деятельность А. М. Позднеева по подготовке монголоведов-практиков

В статье впервые рассматривается деятельность выдающегося учёного, монголоведа, профессора 
Санкт-Петербургского университета, государственного и общественного деятеля конца XIX – начала XX вв. 
Алексея Матвеевича Позднеева (1851–1920) с точки зрения его роли в организации востоковедного образо-
вания в России, практического направления. А. М. Позднеев был основателем таких важных востоковедных 
центров практического востоковедения, как Восточный институт во Владивостоке и Практическая восточная 
академия в Петербурге. Изучая вклад монголоведа в организацию востоковедного образования в России, 
автор останавливает своё внимание на разделении практического и научного монголоведения, которое в ли-
тературе является дискуссионным, и приходит к выводу, основываясь на мнении А. М. Позднеева, что это два 
совершенно разных направления в подготовке специалистов восточного профиля. В статье используется бо-
гатая источниковая база, большая часть которой вводится в научный оборот впервые, – это, в первую оче-
редь, рукописные материалы учёного, посвящённые анализу и перспективам развития монголоведного обра-
зования начала XX в., на основании которых даётся представление в целом о монголоведении в России ука-
занного периода. В статье показана преемственность поколений монголоведов не только с позиции научной, 
исследовательской работы, но и обучения студентов. Несмотря на то, что А. М. Позднеев являлся во многом 
новатором в подготовке монголоведов-практиков, тем не менее, основополагающие составляющие востоко-
ведного образования, заложенные ещё «пионерами» научного монголоведения в России – О. М. Ковалевским 
и А. В. Поповым, он привносит и в учебный процесс Восточного института и Восточной практической Акаде-
мии, что говорит о единой российской школе монголоведения. 
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Educational Program of Oriental Studies in Russia at the Beginning of the XXth century:  
 the A. M. Pozdneev’s Activity in the Field of Preparation of Mongolian Studies Scholars 

 at the Practical Direction
The following article makes first attempt to describe scientific activity of the outstanding scientist in the field of 

Mongolian studies, professor of St. Petersburg University Alexei Matveyevich Pozdneev (1851–1920), who was also 
the state and public figure of the late XIXth – early XXth century. The author tries to picture his doings in terms of his 
role in the organization of educational program in the field of oriental studies in Russia, and first of all its practical 
direction. A. M. Pozdneev was the founder of such important practical centers of oriental studies as the Oriental 
Institute in Vladivostok and Practical Oriental Academy in St. Petersburg. Studying professor’s contribution to the 
organization of education in the field of oriental studies in Russia, the author of this publication pays her attention to 
the practical and scientific division of Mongolian studies, which is still controversial in the literature of subject, and 
comes to the conclusion, based on A. M. Pozdneev’ opinion that there are two completely different directions in the 
preparation of the eastern profile specialists. The article was written using a rich source base. Most of the source 
materials are introduced into scientific circulation for the first time. Most important of them are Pozdneev’s manuscripts 
devoted to the analysis and prospects of education in the field of Mongolian studies at the beginning of the XXth 
century, based of which the following publication tries to give an idea of the state of the Mongolian studies in Russia 
in this period. The article shows the continuity of generations of researchers not only from the standpoint of scientific 
research but also in scholarship. Despite the fact that A. M. Pozdneev introduced a lot of innovations in training 
scientists in the practical field of Mongolian studies, the fundamental components of Oriental studies education, 
introduced by scientific “pioneers” of Mongolian studies in Russia such as O. M. Kovalevsky and A. V. Popov, were 
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brought by him in the educational process of the Oriental Institute and Academy of Eastern practice, which proves 
the existence of an integral Russian school in the field of Mongolian studies.

Keywords: mongolian studies in Russia, A. M. Pozdneev, Oriental Institute (Vladivostok), Practical Oriental 
Academy and Society of Oriental Studies in St. Petersburg

Вводная часть.  Монголоведение в России 
имеет богатую историю, и соотношение в нём, 
как и во всём востоковедении, науки и практики 
было и остаётся предметом дискуссий. В ран-
ний период своего становления изучение мон-
гольских народов не имело чёткого разграниче-
ния на какие-то направления, но, очевидно, из-
начально оно носило практический характер. 
Первые сведения о народах, говорящих на мон-
гольском языке, привезли посланники россий-
ского государства, первыми авторами-состави-
телями русско-монгольских словарей стали пе-
реводчики, которые в силу своей деятельности 
становились и первыми учителями при подго-
товке переводчиков-практиков в пограничных 
школах. Переводчики, среди которых были и те, 
кто интересовался историей, культурой, религи-
ей монголов, собирали рукописи и книги на вос-
точных языках, т. е. их интересы были гораздо 
шире, чем выполнение узкопрофессиональных 
задач переводчика. Они создали хорошую осно-
ву для становления научного монголоведения, в 
истории которого есть такие имена, как Василий 
Новоселов, Александр Игумнов. 

А. В. Игумнов сыграл особенно важную 
роль в становлении научного монголоведения в 
России, передав накопленный опыт, знания, 
свои труды по монгольскому языку, праву, рели-
гии, а также контакты с образованнейшими 
представителями из среды бурят представите-
лям Казанского университета – О. М. Ковалев-
скому и А. В. Попову, которые создали первую в 
Европе кафедру монгольского языка в 1833 г. 
Именно с этого времени начинается отсчёт на-
учного монголоведения, поэтому существую-
щая в исторической литературе точка зрения, 
что научное монголоведение вышло из недр 
практического, вполне обоснована. На протяже-
нии всего XIX в. и практическое, и научное на -
правления, развиваясь, сосуществовали вме-
сте: как специалисты-практики привнесли в раз-
витие научного монголоведения значительное 
содержание, так и академические учёные и пре-
подаватели университетов и духовных акаде-
мий стояли у истоков решения конкретных во-
просов дипломатических, торгово-экономиче-
ских отношений, установления культурных свя-
зей с Монголией. 

Цель исследования – изучить историю под-
готовки монголоведов-практиков как одной из 
важных составляющих развития монголоведе-

ния в России, а также показать роль учёного 
А. М. Позднеева в этом процессе.

 Методы.  Методологической основой рабо-
ты являются базовые принципы исторического 
исследования: научной объективности, исто-
ризма и системности.

Обсуждение результатов. Следует отме-
тить, что на протяжении длительного времени 
практическое направление в монголоведении 
уходило на второй план. Ведущие российские 
востоковедные центры XIX в. Казани и Санкт-ПеX-
тербурга с университетами и Азиатским музеем 
делали упор на изучение прошлого монгольских 
народов, истории, культурного наследия, соби-
рание и сохранение фольклорного богатства, 
проводили исследования в области монгольско-
го языкознания. Выпускники университетов были 
более знакомы с прошлым Монголии, чем с её 
настоящим. Проблему подготовки монголове-
дов-практиков в высших учебных заведениях 
России, специалистов, свободно владеющих 
разговорным монгольским языком, прекрасно 
ориентирующихся в политической, экономиче-
ской ситуации Монголии, особенно начала XX в., 
когда Халха-Монголия приобрела независи-
мость, поставил во главе угла в деле подготовки 
специалистов-востоковедов Алексей Матвеевич 
Позднеев (1851–1920), который сначала состоял 
в должности директора Восточного института в 
г. Владивосток, а затем – в должности чиновни-
ка Министерства Народного просвещения и ди-
ректора Практической восточной академии. 
Учёный особенно подчёркивал, что в России, 
которая так тесно связана с Востоком и геогра-
фическими, и историческими узами, должны 
быть учебные заведения разных уровней – от 
школ переводчиков до институтов-университе-
тов, которые бы  на высоком профессиональ-
ном уровне готовили востоковедов-практиков. 

На рубеже XIX–XX вв. и в начале XX в. прож-
блему нехватки кадров востоковедов актуали-
зировали события на Дальнем Востоке. Прави-
тельством России, ввиду назревшей необходи-
мости, было принято решение об открытии в 
данном регионе высшего учебного заведения 
практической направленности. Первым дирек-
тором Восточного института в г. Владивосток в 
1899 г. (до 1903 г.) был назначен Алексей Матве-
евич Позднеев  – учёный, авторитет которого в 
монголоведении бесспорен. А. М. Позднеев хо-
рошо знал не только историю, но и современ-
ность Китая и Монголии, кроме того имел бога-
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тый опыт преподавательской деятельности в 
стенах Петербургского университета. Восточ-
ный институт (1899) явился совершенно новым 
учреждением, причём не только по времени 
своего открытия, но и по методике преподава-
ния языков, а также всех остальных курсов вос-
токоведения, которые должны были иметь толь-
ко практический характер, тогда как в русской 
науке господствовало научно-теоретическое 
изучение Востока. Институт быстро стал луч-
шей в России школой так называемого практи-
ческого востоковедения [1], а А. М. Позднеева 
называли основателем «научной постановки 
изучения современной Монголии»[7]. 

А. М. Позднеев, хорошо зная ситуацию в 
странах Дальнего Востока, настаивал, что си-
стема организации востоковедного образова-
ния в России должна быть гибкой, наиболее 
приспособленной к требованиям реального 
времени. Поэтому обучение студентов в ВИ он 
выстраивал согласно потребностям государ-
ства в специалистах-практиках [2, с. 131]. Не-
смотря на все нововведения, связанные с изу-
чением современного Востока, тем не менее,  
А. Позднеев был продолжателем традиций мон-
головедного образования России. Он, как и его 
предшественники – основоположники научного 
монголоведения в Казани О. М. Ковалевский и 
А. В. Попов, для блестящего овладения студен-
тами монгольским языком приглашал   лекто-
ров – носителей языка, т. к.  считал, что это яв-
ляется одной из важных составляющих успеш-
ного обучения языку: «Обратить особое внима-
ние на выбор и приглашение лекторов, которые 
единственно и могут дать молодым людям то, 
чего, между прочим, не достаёт у них в настоя-
щее время, хорошее произношение и умение 
писать более или менее правильным почерком» 
[4, 45об.]. Преемственность традиций препода-
вания, заложенных О. М. Ковалевским [3, с. 70], 
наблюдается и в том, что при начальном изуче-
нии языка необходимо «занимать постоянно 
студентов чтением и переводом с комментария-
ми возможно большего числа текстов преиму-
щественно исторического содержания, перехо-
дя от более лёгких, печатных, к труднейшим ру-
кописным» [4, л. 45об.]. 

Восстанавливая традиции в подготовке 
востоковедов, привнося новые методы в обуче-
ние, А. М. Позднеев отмечал, что многое было 
утрачено восточным факультетом Петербург-
ского университета в преподавании языков» [4, 
л. 45]. «Восточный факультет возводил здание 
научного востоковедения, – писал А. М. Поздне-
ев в 1905 г., анализируя «организацию изучения 
Востока в русских учебных заведениях», – не 

положив под него фундамента в виде подгото-
вительных двух лет, когда студенты получали 
бы элементарные знания в языке под руковод-
ством преподавателей» [4, л. 48]. В связи с этим 
А. М. Позднеев предлагал реформировать фа-
культет, чтобы он соответствовал ожиданиям и 
государства, и «полчищам студентов», жажду-
щих таких знаний, чтобы стать «достойными де-
ятелями России» [4, л. 46об.]. 

Подтверждение того, что факультет 
Санкт-Петербургского университета не давал 
практических знаний, стали последующие со-
бытия в истории монголоведного образования. 
В 1903 г. А. М. Позднеев был переведён из Вла-
дивостока в Петербург, в связи с назначением 
его членом Совета Министерства народного 
просвещения, в результате чего стал вопрос о 
замещении должности лектора монгольского 
языка в Восточном институте. Решая этот воп-
рос, Алексей Матвеевич докладывал и. д. При-
амурского генерал-губернатора, что, по его 
мнению, на факультете восточных языков Пе-
тербургского университета нет ни одного маги-
стра по кафедре монгольской словесности: 
«Она замещается ныне двумя приват-доцента-
ми, при коих один В. Л. Котвич со времени окон-
чания курса состоит делопроизводителем кан-
целярии Министерства финансов, в Монголии 
никогда не бывал, знакомства с монголами и их 
бытом, помимо ничтожных данных, сообщае-
мых европейской литературой, никакого не име-
ет, монгольской живой речи никогда не слыхал, 
а потому о поручении ему кафедры монголь-
ской словесности в Восточном институте не мо-
жет быть и вопроса. Второй приват-доцент 
А. Д. Руднев, оставшийся при университете для 
приготовления к профессорскому званию по 
личному желанию, предпринимал на собствен-
ный счёт поездки в бурятские и монгольские 
степи и был допущен к чтению лекций в звании 
приват-доцента лишь с настоящего учебного 
года; но для того, чтобы из него выработался 
возможно дельный монголист, ему необходимо 
ещё значительное время работать непосред-
ственно на Востоке, среди монголов» [4, л. 3–3]. 
Однако на предложение А. М. Позднеева за-
нять должность лектора монгольского языка на 
начальных курсах ВИ, А. Д. Руднев ответил от-
казом, ссылаясь, что ему необходимо работать 
над диссертацией, тема которой «Исследова-
ние монгольских наречий», что вызвало некото-
рое недоумение у А. М. Позднеева, т. к. в ВИ 
были все условия для становления учёно-
го-востоковеда [4, л. 3об.-4]. Ссылаясь на сло-
жившиеся обстоятельства,  А. М. Позднеев со-
ставил представление (от 16 февраля 1904 г.) 
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на основании ходатайства Конференции ВИ 
«возложить чтение лекций и исполнение прочих 
обязанностей по помянутой кафедре на 
и. д. профессора Подставина и лектора мон-
гольской словесности Цыбикова, которые оди-
наково готовились к занятию кафедры монголь-
ской словесности и, хотя не имеют учёных сте-
пеней по указанному предмету, однако облада-
ют достаточными познаниями для чтения инсти-
тутского курса» [4, л. 4]. 

Таким образом, после отъезда А. М. Позд-
неева в Петербург все основные предметы по 
монголоведению в ВИ стали вести преподава-
тели, подготовленные в стенах самого же Вос-
точного института. Получив востоковедное об-
разование в Петербургском университете, где и 
состоялось их знакомство с А. М. Позднеевым, 
они во Владивостоке прошли хорошую школу 
исследовательской работы по изучению совре-
менного состояния восточных государств и про-
живающих в них народов. 

А. М. Позднеев был твёрдо убеждён, что 
«научные и практические цели настолько раз-
личны одна от другой и средства к достижению 
их так несходны, а иногда и так противополож-
ны, что совмещение их в одном учреждении 
представляется безусловно немыслимым» [4, 
л. 49]. «Высшей учёной школой» должны слу-
жить учреждения Академии наук, куда будут 
приходить люди, уже владеющие языком  и под-
готовленные к научной работе. В то же время 
опыт Восточного института вполне доказал, что 
четырёхлетний курс является достаточным для 
того, чтобы молодой человек, окончив среднюю 
школу, мог овладеть всеми «средствами», необ-
ходимыми «для работы в восточных государ-
ствах, как то, знание их языка, страны, истории, 
быта и нравов…» [4, л. 51об.]. Сеть учебных за-
ведений, готовящих монголоведов-практиков, 
должна быть шире, причём средние учебные 
заведения должны быть самостоятельными, а 
не представлять из себя обычную среднюю 
школу с насильно внедрёнными специальными 
востоковедными дисциплинами.

Создав Восточный институт для подготовки 
практических востоковедов и подготовив поколе-
ние монголоведов-практиков в нём, А. М. Позд-
неев, уже работая в Министерстве просвеще-
ния, проводил работу по расширению числа 
учебных заведений с практическим востоковед-
ным уклоном, совершал инспекционные поезд-
ки по школам восточных языков, занимался по-
вышением уровня качества подготовки востоко-
ведов.

В 1905 г. ему было дано поручение – от-
крыть «курсы востоковедения» в Петербурге 

при Обществе востоковедения, а в 1910 г. – про-
вести работу по преобразованию этих курсов в 
Практическую восточную академию и подгото-
вить проект её деятельности. В этих учебных 
заведениях А. М. Позднеев состоял в должно-
сти профессора и директора, под его непосред-
ственным руководством был построен весь 
учебный процесс. Следует отметить, что период 
его жизни, начиная с 1899 г. – времени открытия 
Восточного института во Владивостоке, кото-
рый он возглавил, и до конца жизни (1920), был 
в большей степени посвящён организации вос-
токоведного образования в России, нежели на-
учной работе. Начиная с 1905 г. –  времени ор-
ганизации им курсов востоковедения, главной 
задачей, решением которой он занимался, 
было издание учебных пособий для школ, где 
преподавали монгольский язык. Им были подго-
товлены и опубликованы учебники и на русском, 
и одновременно на монгольском языках по та-
ким предметам, как начальные уроки естествоз-
нания, беседы о русском государстве, его жите-
лях и их промыслах, начальное учение о все-
ленной, русская история. Все эти учебники не-
однократно переиздавались как в России для 
бурятских инородческих школ, так и в Монголии: 
учебные книги для монгольских детей стали ос-
новой для становления образования.  «За со-
действие делу народного образования монго-
лов, правительство Богдыхана возвело 
А. М. Позднеева в звание Дзюнь-ваня, т. е. кня-
зя второй степени, с пожалованием ему укра-
шенного рубином знака по этой степени» [5,  
л. 4]. Общество востоковедов, начавшее свою 
работу в 1900 г., цель своей деятельности виде-
ло в содействии ознакомлению России с Восто-
ком и проведению русской культуры в среду 
монголов и «русских инородцев монгольских по-
колений», однако вплоть до 1905 г. Общество 
было лишено возможности следовать постав-
ленной цели в полной мере, причиной чего была 
нехватка средств и отсутствие «сведущих пре-
подавателей», а события Русско-японской вой-
ны даже прервали работу Общества и, в свою 
очередь, определили новое направление – изу-
чение Дальнего Востока [6, л. 5]. Новый импульс 
развитию Общества должны были дать курсы 
востоковедения. 

А. М. Позднеев, обосновывая важность ор-
ганизации курсов и необходимость в достаточ-
ном их финансировании, чтобы они могли рабо-
тать в полную силу и не зависеть от числа слу-
шателей, фактически актуализировал преиму-
щество монголоведения в востоковедном обра-
зовании России начала XX  в. «Нет сомнения, 
что для  России  в данный момент нет более 
важной страны для изучения, как Китай, с кото-
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рым она граничит своими … владениями на 
пространстве 8000 верст», – писал он. Кроме 
того, «Китай поистине можно назвать сокровищ-
ницей мира» с многомилионным населением, 
«с богатствами недр земли» [6, л. 5].  Однако не 
следует забывать, призывал монголовед, что 
«между собственным Китаем и Россией залега-
ют земли, населённые китайскими инородца-
ми, – в восточной половине монгольского, а в 
западной тюркского языков. Территориаль-
но-количественный перевес в данном случае 
выпадает на долю языка монгольского, с кото-
рым мы свободно можем пройти от города Мер-
гена на востоке до города Кульджи на западе» 
[6, л. 6].  Обращал внимание учёный также и на 
то, что «монголы искони проявляли тяготение к 
России, а потому в среде их общин мы всегда 
можем найти себе как верных пособников для 
мирных сношений с Китаем, так и деятельных 
соратников в случае борьбы с ним» [6, л. 6–7]. 

В условиях проигранной войны с Японией 
стали очевидны слабые стороны России, одна 
из которых – «малочисленность русского насе-
ления вообще и особливо на наших восточных 
окраинах, доводящая эти окраины почти до пол-
ной беззащитности», что делает их притяга-
тельными для Японии и Китая, однако послед-
няя страна, беспокоясь о целостности собствен-
ных территорий, по мнению А. М. Позднеева, 
«будет хранить дружбу с Россией, опасаясь об-
щего с ней противника, Японии, «столь богатую 
энергией и предприимчивостью, сколько и бед-
ную своими землями»» [6, л. 7]. Поэтому,  под-
чёркивал Алексей Матвеевич, «сознавая высо-
кое значение Китая и Монголии в предстоящей 
деятельности России, Общество востоковеде-
ния определило включить изучение означенных 
языков и стран Дальнего Востока в программу 
своих курсов и, наряду с сим, признавало в выс-
шей степени желательным придать этим курсам 
вообще наибольшую устойчивость и опреде-
лённость» [6, л. 7]. Придавая большое значение 
курсам в подготовке монголоведов-практиков, 
А. М. Позднеев организовал учебный процесс 
по тому же принципу, что и в Восточном инсти-
туте, т. е. фактически сразу придав им статус 
высшего учебного заведения. Наряду с восточ-
ными языками, слушателям давали знания по 
политическому устройству государств, экономи-
ческому развитию, торговым отношениям, а 
также географии, истории; приглашались лекто-
ры – носители восточных языков. Таким обра-
зом,  курсы не были похожи ни на какие другие 
существующие при различных ведомствах и ми-
нистерствах, где подготовка шла только лишь в 
лингвистической направленности. Поэтому вы-
сокий уровень подготовки специалистов повлёк 

за собой процедуру преобразования курсов в 
Практическую восточную академию, что было 
вновь поручено А. М. Позднееву. Академия 
оставалась при Обществе востоковедения, но 
одновременно находилась в ведении Мини-
стерства торговли и промышленности, что ещё 
в большей степени подчёркивало её практиче-
скую направленность. 

Заключение. Таким образом, Алексей 
Матвеевич Позднеев в Петербурге создал ещё 
один центр практического востоковедения при 
Обществе востоковедов, подобный дальнево-
сточному во Владивостоке, выделяя лишь одно, 
но весьма существенное преимущество по-
следнего перед первым:  в Петербурге «питом-
цы не отторгаются из сердца России на окраину, 
а следовательно, не лишаются возможности в 
каждый данный момент  быть всецело осведом-
лёнными о положении в России того или другого 
занимающего их вопроса» [6, л. 8–9]. Создание 
Академии практического востоковедения в Пе-
тербурге было обусловлено рядом причин: 
во-первых, была расширена сеть учебных заве-
дений такого типа, на чём всегда настаивал 
А. М. Позднеев, следовательно, стало выпу-
скаться больше специалистов для государ-
ственной службы, нехватка которых всегда ощу-
щалась; во-вторых, Академия была открыта в 
Петербурге, что обеспечивало ей безопасное 
местонахождение, в отличие от ВИ во Владиво-
стоке, в работу которого внесла коррективы, как 
известно, Русско-японская война 1904–1905 гг.: 
Институт вынуждены были эвакуировать в 
Верхнеудинск на время военных действий; 
в-третьих, в Петербурге, как нигде больше в 
России, можно было найти и педагогические ка-
дры, способные научить и литературному, и жи-
вому разговорному монгольскому, и какому-ли-
бо другому восточному языку, т. к. Петербург – 
центр российского востоковедения, представ-
ленный и Азиатским музеем АН, и университе-
том, и множеством обществ, в которых домини-
ровала восточная тематика. 

А. М. Позднеев стал тем талантливым орга-
низатором, который сумел всё это аккумулиро-
вать, соединить воедино, чтобы получить реаль-
ный результат. Это не громкие слова, восхваля-
ющие учёного-организатора, хотя он и заслужил  
в свой адрес и уважение, и признательность, и 
восхищение, а констатация факта. При органи-
зации общества востоковедения в 1900 г. 
А. М. Позднеев был назначен его директором, 
но ввиду его назначения директором Восточно-
го института во Владивостоке, фактически орга-
низация работы Общества в том объёме, как 
планировалось, была приостановлена. Обще-
ство стала реализовывать свои планы только с 
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1905 г. после возвращения А. М. Позднеева в 
Петербург, открыв  курсы востоковедения в но-
вом, более расширенном формате.

В целом, в развитии научной школы монго-
ловедения тесно переплетается значение и 
практической, и научной составляющих, каждая 
из которых берёт свое начало из образователь-

ного учреждения, в зависимости от своих задач. 
Следует согласиться с А. М. Позднеевым в том, 
что организация востоковедного образования – 
дело весьма специальное, имеющее свои осо-
бенности, а подготовка практиков восточного 
профиля требует совершенно иной организа-
ции учебного процесса. 
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Как меняется языковая личность обучаю-
щегося при усвоении второго/нового языка? 
Какие стратегии в изучении языка способ-
ствуют развитию языковой личности би-
лингва? Владение несколькими языками – 
мотивированная необходимость или совре-

менная мода? На эти и другие вопросы мож-
но найти ответы в монографии Маргариты 
Валентиновны Давер «Стратегии в изучении 
языка и развитие языковой личности би-
лингва» (LAP LAMBERT Academic Publishing. 
2016. 129 p.)
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Автор рассматривает актуальные в настоя-
щее время проблемы формирования и разви-
тия языковой личности билингва, особенности и 
преимущества естественного и искусственного 
билингвизма, роли двуязычия в развитии интел-
лектуальной и мотивационной сферы языково-
го субъекта. В основе работы лежат исследова-
ния автора русско-молдавского естественного 
билингвизма, как с лингвистической, так и с гео-
политической точек зрения. 

Особый интерес представляет успешно 
осуществлённая автором монографии попытка 
моделирования языковой личности, инструмен-
том для которого выбраны стратегии, различ-
ные как по уровню (макростратегии, универ-
сальные стратегии), так и по содержанию (стра-
тегии учения и стратегии общения). И хотя в 
качестве объекта моделирования выступает 
индивид, в силу различных обстоятельств став-
ший билингвом, положенный в его основу (мо-
делирования) учёт социально-психологических 
особенностей личности делает такую модель 
вполне универсальной.

Будучи мультилингвом, исследователь име-
ет возможность сопоставить стратегические 
особенности естественного и искусственного 
усвоения языков. Стратегическая компетенция 
определяется автором как способность разра-
батывать различные краткосрочные или долго-
срочные планы по использованию вербальных 
и невербальных средств преодоления затруд-
нений в общении и изучении/освоении языка. 
Эта способность призвана вступать в действие 
в случае необходимости поиска решений суще-
ствующих или антиципируемых проблем в ходе 
коммуникативной или учебной деятельности 
как на сознательном, так и на подсознательном 
уровне для наиболее эффективного выполне-
ния учебной или речевой деятельности.

Изучение трудов известных психологов 
приводит автора к выводу о необходимости со-
поставления процессов усвоения ребёнком 
родного языка в онтогенезе и естественного 
усвоения им второго языка в двуязычной среде. 
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что когнитивные стратегии, применяемые ре-
бёнком в обоих случаях, являются однотипны-
ми и во многом дублируют друг друга. При этом 
второй язык подвергается сильному интерфе-
ренционному влиянию родного языка без воз-
можности немедленной коррекции искажений. 
Исследование речи естественных билингвов в 
Молдове позволяет автору обосновать гипотезу 
о том, что усвоение второго/неродного/ино-

странного языка только естественным путём 
без специального организованного обучения яв-
ляется малоэффективным. При этом когнитив-
ная сфера языковой личности обогащается 
весьма незначительно, а владение вторым/не-
родным/иностранным языком часто остаётся на 
уровне «полулингва». 

В работе большое внимание уделяется про-
блеме развития общих компетенций и форми-
рования современной картины мира в процессе 
изучения как родного, так и второго/иностранно-
го языка, а также возможностям развития язы-
ковой личности обучаемого при изучении ново-
го языка. Учёт национальных методических тра-
диций, родного языка и родной культуры уча-
щихся, культуры страны изучаемого языка по-
зволили исследователю сформулировать прин-
цип единства в развитии языковой личности. 
Таким образом, «каждый из основных компо-
нентов языковой личности не формируется за-
ново и отдельно при изучении нового языка, но 
развивается из соответствующих компетенций и 
компонентов, сформировавшихся при усвоении 
родного языка» [с. 123]. При этом автор спра-
ведливо и аргументированно утверждает, что 
развитие языковой личности современного 
взрослого человека при изучении нового языка 
базируется в основном на переносе уже имею-
щихся сформированных компетенций. 

Владение несколькими языками не только 
вызывает всё большее усложнение духовного 
мира языкового субъекта, но и формирует но-
вые умения непосредственно и в самой сфере 
изучения языков, в том числе и стратегии уче-
ния и общения, накопление которых облегчает 
усвоение каждого нового изучаемого языка.

Развитие средств массовой информации, 
сети Интернет и других средств коммуникации 
позволяет учащимся достичь достаточно высо-
кого уровня общих, предметных и профессио-
нальных компетенций, даже будучи моно-
лингвами. Задача современной методики обу-
чения языкам и современного лингводидакта – 
обогатить и совершенствовать необходимые 
аспекты общих компетенций в процессе обуче-
ния новому/иностранному языку с целью разви-
тия мотивационно-прагматической сферы язы-
ковой личности учащегося.

Новизна и оригинальность поставленных в 
монографии проблем могут быть интересны и 
полезны как преподавателям педагогических и 
языковых вузов и студентам филологического 
профиля, так и всем читателям, интересующим-
ся проблемами воспитания будущих билингвов.
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ставлен авторский взгляд на решение одной из актуальных проблем современной методики обучения русско-
му языку – чему и как учить в современных условиях школьников, а также к чему и как готовить учителей. В 
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тературы, посвящённой данной проблеме. Достоинством исследуемой работы, по мнению рецензента, яв-
ляется представленная автором монографии целостная система приёмов, методов и технологий обучения 
русскому языку в русле инновационных подходов. 
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 Review on Monograph “Innovative Approaches in Teaching Native Russian”  
by L. V. Cherepanova

We present a review on monograph “Innovative approaches in teaching native Russian” by L. V. Cherepanova.  
It informs the reader that in the monograph L. V. Cherepanova presents the author’s view on solving one of the most 
urgent problems of modern methods of teaching the Russian language – what and how to teach students in modern 
conditions and what and how to prepare teachers for. The review notes that the author of the monograph Larisa 
Vitalyevna Cherepanova makes a deep analysis of the methodological and theoretical literature on this issue. The 
advantage of the work studied, according to the reviewer, is the fact that the monograph’s author presents a holistic 
system of techniques, methods and technologies in teaching Russian in line with innovative approaches.

Keywords: innovative approaches, methods and techniques of teaching the Russian language, modern school 
language education, formation of subject specific competences

Современная  жизнь предъявляет человеку 
новые требования – это высокое качество обра-
зования, коммуникабельность, целеустремлён-
ность, инициативность, креативность, а также 
умение ориентироваться в большом потоке ин-
формации и адаптироваться в любом обще-
стве. Подготовка к будущей жизни закладывает-
ся в школе, поэтому требования к образованию 
сегодня меняют приоритеты. Меняются цели и 
содержание образования, появляются новые 
средства и технологии обучения, но при всём 
многообразии урок остаётся главной формой 
организации учебного процесса. Для того чтобы 
реализовать требования, предъявляемые 
ФГОС ООО и ФГОС СОО, урок должен стать но-
вым, современным. Как подготовить и провести 
урок, учитывая новые требования стандартов и 
современные инновации? Как организовать об-
учение русскому родному языку в русле иннова-
ционных подходов? Эти задачи стоят сегодня 
перед современным учителем-словесником и, 

как следствие, перед вузовским преподавате-
лем.

Рецензируемая монография посвящена од-
ной из актуальных проблем современного 
школьного языкового образования – исследова-
нию инновационных подходов, обучение в рус-
ле которых позволит решить задачи ФГОС ООО 
и СОО второго поколения по русскому языку. 
Автором научного издания Ларисой Витальев-
ной Черепановой проведён глубокий анализ ме-
тодологической и теоретической литературы, 
посвящённой данной проблеме.

Монография состоит из четырёх глав, ка-
ждая из которых посвящена какому-либо инно-
вационному в обучении русскому родному язы-
ку подходу: первая – компетентностному, вто-
рая – деятельностному, третья –  рефлексивно-
му, четвёртая – текстоцентрическому. Построе-
ние каждой главы подчинено законам логики: в 
первой главе раскрывается сущность подхода, 
во второй – базовые понятия, в последующих – 

© Игумнова Ю. С., 2016
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специфика обучения, методы, приёмы и техно-
логии, посредством которых данный подход ре-
ализуется в обучении русскому языку.

Не вызывает сомнения научная новизна 
представленного в монографии теоретического 
и, что особенно важно, эмпирического материа-
ла. Л. В. Черепанова отмечает, что  ориентация  
в обучении на формирование предметных ком-
петенций и на их основе ключевых компетент-
ностей, на формирование УУД актуализирует 
разработку  таких приёмов, методов и техноло-
гий обучения, которые бы развили  у школьни-
ков способности и готовности «самостоятельно 
действовать в ситуации  неопределённости при 
решении актуальных для них проблем» [с. 38–
39]. Такой взгляд на задачи современной 
лингводидактики  позволяет, на наш взгляд, ре-
шить проблему обучения русскому родному 
языку в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми ФГОС ООО и ФГОС СОО второго по-
коления. 

 Достоинством монографии является  пред-
ставленная Л. В. Черепановой целостная си-
стема приёмов, методов и технологий обучения 
русскому языку в русле инновационных подхо-
дов, которые, по мнению учёного, «могли бы 
стать средствами взаимосвязанного формиро-

вания и развития у школьников предметных 
компетенций и ключевых компетентностей. Тог-
да изучение русского языка будет направлено 
не только на получение предметных, но и мета-
предметных результатов» [с. 208]. 

Ценностью работы является большой прак-
тический материал (учебно-научные лингвисти-
ческие тексты и задания к ним, рефлексивные 
познавательные задачи, разработки электив-
ных курсов, примеры заданий из «Дневника до-
стижений», языковых портфелей разного типа и 
др.), представленный в виде методических раз-
работок исследователя монографии, аспиран-
тов и магистрантов научной методической шко-
лы автора. На наш взгляд, такой практический 
материал будет полезен для учителей  школ, 
преподавателей вузов и педагогических коллед-
жей в качестве теоретико-методической базы 
при обучении русскому языку. 

Монография Л. В. Черепановой – своевре-
менное теоретико-практическое исследование, 
в котором представлен авторский взгляд на ре-
шение одной из актуальных проблем современ-
ной методики обучения русскому языку – чему и 
как следует учить в современных условиях 
школьников, а также к чему и как необходимо 
подготовить учителей.
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и методике исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение – 
выводы.

Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся 
в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например 
[1, с. 25]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].

Список литературы указывается в алфавитном порядке и должен включать не менее 
10 источников. Желательно, чтобы в нём были представлены зарубежные источники. Литература 
на иностранных языках должна следовать за литературой на русском языке. Публицистика, 
архивы, справочные, словарные и законодательные материалы указываются после «Списка 
литературы» в разделе «Источники», нумерация продолжается (сквозная), либо выносятся в текст 
статьи в виде подстрочных ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, 
нумерация – постраничная. Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для 
каждого источника обязательно указываются издательство, общее количество страниц. 

Объём цитирования в статье должен составлять не более 40 % от общего объёма статьи.

Технические параметры статьи 
Рабочие языки: русский и английский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее – 2 см; левое и правое – 2,5 см. Шрифт – Arial, кегль – 

14, интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, выравнивание – 
по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их  
в редакцию.

На последней странице статьи указывается, что «статья публикуется впервые», ставятся дата 



и ФИО автора(-ов).
Особенности набора слов, цифр, формул, единиц измерения.
Единицы измерения отделяются от символов и цифр, к которым они относятся.
Следует различать: О (буква) и 0 (ноль), 1 (единица) и I (римская единица или буква «и») и т. д. 

Необходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную 

нумерацию в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например таблица 1, в тексте 
ссылки нужно писать сокращённо, например табл. 1. Содержание таблиц не должно дублировать 
текст. Слова в таблицах следует писать полностью, переносы должны быть расставлены верно. В 
ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

Рисунки оформляются только в чёрно-белом варианте (графики, диаграммы – формат Excel, 
схемы, карты, фотографии), приводятся со сквозной нумерацией (арабскими цифрами) и везде 
обозначаются сокращённо, например рис. 1. Представляются в формате jpg (разрешение – 
не менее 300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фами- 
лии автора(-ов) и названия статьи. Размер рисунка – 170 × 240 мм. Все детали рисунка при его 
уменьшении должны хорошо различаться. Все подрисуночные подписи прилагаются отдельным 
списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 
принимаются. 

Авторы несут полную ответственность за ссылочный аппарат, подбор и изложение 
фактов, представленных в статье.

Почтовые расходы по пересылке авторского экземпляра журнала составляют 200 р.

Пакет документов, необходимый для опубликования 
материалов, отсылается по электронной почте: 

zab-nauka@mail.ru. 
Адрес редакции: 
672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129. Забайкальский 

государственный университет. Редакция научных журналов (каб. 
126).  

Ответственный секретарь: 
Елена Витальевна Седина
Тел. +7(3022) 35-24-79, e-mail: zab-nauka@mail.ru
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