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Методологические проблеМы образования 
детей и взрослых

© Мансурова С.Е., 2023

С.Е. МанСурова
Москва

к проблеМе асинхронного дистанционного обучения взрослых 

Посвящена анализу основных проблем асинхронного дистанционного обучения взрослых  
(далее – АДО), которое играет все возрастающую роль в непрерывном образовании.  

На основании анализа мониторинга результатов обучения, интервьюирования  
преподавателей и обучающихся по дополнительным программам представлены  

классификация затруднений обучающихся, условий, влияющих на успешность  
слушателей АДО, некоторые подходы к управлению учебным процессом.

Ключевые слова: обучение взрослых, дистанционное обучение, асинхронное дистанционное 
обучение, повышение квалификации, результативность обучения.

Введение.  Понятие информационно-коммуникационных технологий укорени-
лось в образовании довольно давно: в 1994 г. оно было введено в государственные об-
разовательные стандарты высшего профессионального образования, в 2004 г. – в Фе-
деральный компонент Государственного стандарта общего образования [16]. В настоя-
щее время информационно-коммуникационные технологии повлияли на все виды обра-
зовательной триады: на формальное, неформальное и информальное образование [12]. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, формирование высо-
котехнологичной информационно-образовательной среды дали возможность реализо-
вывать дистанционное обучение. анализ определений понятия «дистанционное обуче-
ние» позволяет заключить, что дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, 
которое реализуется средствами информационно-коммуникационных технологий. дис-
танционное обучение реализуется в двух формах: как синхронное обучение и как асин-
хронное (адо). отличительной особенностью адо как формы обучения является от-
сутствие взаимодействия преподавателей и слушателей программ повышения квалифи-
кации в режиме реального времени.

Исследователи прогнозировали, что быстрота и доступность дистанционного об-
учения позволит быстро наполнить рынок труда в соответствии с его изменяющими-
ся запросами. Еще в допандемийный период на рынке отечественного образования воз-
никло множество образовательных интернет-площадок или онлайн-платформ, на кото-
рых были размещены различные обучающие курсы [4]. На дистанционное обучение пе-
решло значительное число университетов по всему миру, а массовые открытые онлайн-
курсы (МооК), которые находятся в свободном доступе в среде на веб-сайтах, стали 
абсолютным трендом [14]. Пандемия COVID-19 послужила триггером, который повли-
ял на возросший спрос компетенций, позволяющих человеку работать в дистанционном 
режиме, критически необходимых для сохранения занятости на сжимающемся рынке 
труда, и привела к многократно превышающему прогнозные ожидания охвату населе-
ния дистанционным обучением: совокупное число пользователей МооК стало прибли-
жаться к 200 млн человек. 
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Феномен дистанционного обучения, его зависимость и от содержания обучения, и 
от его целей, и от адресата обучения, и от объема аудитории обучающихся, и др. описа-
ны в значительном количестве работ [1; 3; 8; 9; 10; 13]. В них представлены такие пре-
имущества дистанционного обучения, как его экономичность, независимость от пере-
движения (что особенно важно для людей с ограниченными физическими возможностя-
ми), как возможность обучения в условиях отдаленного места жительства или длитель-
ного отъезда, возможность реализации индивидуальной траектории обучения, одновре-
менного обучения в нескольких образовательных организациях, по нескольким направ-
лениям и др.

Несмотря на очевидные преимущества, дистанционное обучение воспринима-
ется преимущественно скептически. анализ показывает, что это отношение, массово 
проявившееся во время пандемии COVID-19, было вызвано неготовностью и препода-
вателей, и обучающихся к трансформации сформированных потребностей и привыч-
ных способов их удовлетворения в отношении преподавания/получения образования. 
В условиях пандемии COVID-19, когда ситуация определенности профессиональной/
учебной деятельности, устойчивого воспроизведения паттернов профессионального/
учебного поведения одномоментно сменилась на ситуацию неопределенности с ее но-
визной и противоречивостью, неготовность отказаться от традиционных стратегий об-
учения/учения проявилась особенно явно. В итоге по окончании пандемии произошло 
массовое возвращение к традиционному – очному – формату обучения. 

Уже в начале эпохи дистанционного обучения было определено, что эта форма ста-
новится ведущей формой обучения взрослых и играет все возрастающую роль в непре-
рывном профессиональном образовании и в саморазвитии. действительно, появившись 
в образовании более 15 лет назад [17], дистанционное обучение быстро трансформиро-
валось в одно из активно развивающихся направлений андрагогики [9; 17], но все это 
время оно продолжает вызывать много споров: абсолютное большинство субъектов об-
разовательного процесса и сегодня выказывают к нему настороженное отношение [4; 6]. 

Материалы и методы. Работа осуществлялось на основе анализа научной лите-
ратуры, анализа и интерпретации эмпирического материала, полученного в рамках мо-
ниторинговых исследований результатов обучения слушателей на курсах повышения 
квалификации в форме адо в ФГаоУ дПо «академия Минпросвещения России» (да-
лее академия), интервьюирования преподавателей и обучающихся по программам фор-
мального и неформального образования.

Результаты исследования. Ведущим основанием для выявления проблемати-
ки дистанционного обучения педагогов является анализ и интерпретация эмпириче-
ского материала, полученного в рамках реализации курсов повышения квалификации 
(формальное образование) в «академии Минпросвещения России». академия реализу-
ет адо педагогов по программам повышения квалификации с целью решения задачи 
формирования единого образовательного пространства в системе дополнительного про-
фессионального педагогического образования. 

 Курсы академии не являются курсами МооК: образовательный контент нахо-
дится в закрытом сегменте цифровой образовательной среды академии, на LMS (англ. 
learning management system). Вместе с тем курсы академии, как и курсы МооК, отно-
сятся к категории массовых: только в 2022 г. в цифровой образовательной среде ака-
демии обучилось более 300 тыс. педагогов из всех регионов России. Слушатели акаде-
мии учатся в свободное время, в комфортном темпе из любого места, они самостоятель-
но изучают учебный материал, имея возможность многократно обращаться к обучаю-
щему контенту, онлайн-трансляциям. Учебная деятельности сопровождается в offline-
формате (отложенный режим). Синхронное (в режиме реального времени) дистанци-
онное обучение педагогов по программам повышения квалификации не представляет-



66

известия  вгпу 

ся возможным, поскольку слушатели курсов живут в разных часовых поясах. Портрет 
слушателя академии: учитель общеобразовательной школы, средний возраст – 46 лет, 
пол женский, стаж педагогической работы 22 года. 

Выявленная невысокая результативность обучения (не завершают обучение до 
40% слушателей) послужила основанием для установления причин и поиска путей ре-
шения проблемы. 

В ходе мониторинговых исследований нами установлено, что первичными барье-
рами дистанционного обучения, которые причинно связаны с его низкой результатив-
ностью, выступают организационно-технические условия обучения и информационно-
материальные ресурсы слушателей. очевидно, что дистанционное обучение невозмож-
но без компьютерной техники, стабильного интернет-подключения, быстрой скорости 
Интернет-соединения и др. На низкую результативность дистанционного обучения вли-
яет отсутствие комфортного рабочего места (оборудованного и изолированного), кото-
рое обеспечивает возможность сосредоточиться и не отвлекаться от учебного процесса. 
для значительного числа слушателей академии, особенно живущих в отдаленных реги-
онах, проявление этих проблем является такой же реальностью, как и для многих дру-
гих обучающихся по всему миру. 

Исследование позволило выявить, что трудности и невысокая результативность 
дистанционного обучения в значительной степени объясняется и другими – субъектив-
ными – факторам. так, барьером к положительному восприятию обучения и достиже-
нию планируемых результатов выступает отчужденность от учебного процесса, кото-
рая обнаруживается у находящихся вне общей учебной аудитории, физического контро-
ля со стороны преподавателя, разобщенных, активно переключающих внимание на по-
стороннюю информацию и откладывающих «на потом» обучение слушателей. Эти про-
блемы так или иначе отмечают до 58% респондентов. анализ подтверждает, что в усло-
виях адо, когда нет четкого расписания, контроля посещаемости и жестких рамок вы-
полнения диагностических заданий, очевидна зависимость результативности обучения 
от таких личностных характеристик слушателей, как вовлеченность в учебный процесс, 
целеустремленность, высокий уровень самомотивации и самоорганизации, соблюдение 
четкого тайм-менеджмента. Выявлено, что адо по программам повышения квалифи-
кации оказывается более успешным, когда слушатель записывается на программу в со-
ответствии с внутренней мотивацией, конкретным образовательными запросами. та-
кие слушатели более успешно выполняют теоретические и практические задания по кур-
су, в том числе и те, которые даны для самопроверки, и проходят итоговую аттестацию. В 
противоположность этому, результативность слушателей, которые записались на про-
грамму под влиянием внешней – принудительной – мотивации, связанной лишь с фор-
мальной целью получения свидетельства о повышении квалификации, в среднем ниже 
на 23%. 

Зависимость результатов обучения от вышеперечисленных личностных характе-
ристик обучающихся наглядно проявляется при сравнении результатов обучения на 
курсах академии с результатами обучения по программам неформального образова-
ния – самообразования. так, интервьюирование слушателей и педагогов программ про-
екта «Московское долголетие» (неформальное образование), которые реализовывались 
во время пандемии дистанционно, показывает, что результативность обучения проявля-
ется у них выше. особенно у тех, кто нацелен на удовлетворение потребностей в обла-
сти творческой или спортивной самореализации. Интервьюирование слушателей, ори-
ентированных на переход в другую сферу занятости (например, в сферу IT) и с этой це-
лью обучающихся в форме адо, показывает, что они сталкиваются с большим числом 
описанных выше проблем, но их в значительной степени нивелирует самомотивация на 
результат, которая выступает доминантой. 
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В ходе исследования нами была поставлена задача найти пути повышения резуль-
тативности обучения слушателей в форме адо. один из таких путей мы связываем 
с подходами к управлению учебным процессом. Результативное управление учебным 
процессом – одна из проблем педагогики, особенно сложно решаемая в условиях адо. 
трудности взаимодействия педагогов и обучающихся – его узкое место. В отличие от 
очного обучения в ходе адо преподаватель не имеет возможности комментировать и 
интерпретировать содержание программы с целью формирования его общего понима-
ния; интерпретаторами контента выступают слушатели. Решение задачи в части управ-
ления учебным процессом было связано с адаптацией образовательного контента под 
формат адо. для формирования единого понимания слушателями содержания курса в 
академии были применены определенные подходы. Ими выступили комплексный под-
ход (представление содержания через презентации с интерактивными элементами, тек-
сты лекций и видеолекций), системный подход (образовательный контент разрабатыва-
ется в единстве с планируемыми результатами обучения и диагностическими материа-
лами), функциональный подход (продвигает общее понимание идеологии обучения, со-
держания и подходов к обучению, поэтому неустоявшиеся понятия, методические при-
емы, педагогические технологии в курсах не освещаются), информационный подход 
(связан с прикладными идеями цифровой дидактики).

Вместе с тем трудоемкая работа преподавателей по разработке дистанционного 
курса (отбор содержания, выстраивание доступного и научного образовательного кон-
тента с целью его успешного усвоения, проектирование диагностических материалов) 
далеко не всегда приводит к искомым планируемым результатам. Исследование пока-
зывает, что наиболее весомыми причинами, обуславливающими низкую результатив-
ность адо, выступают дефициты предметно-методических компетенций слушателей, 
невозможность создать эмоционально насыщенную образовательную среду, применять 
«активные» формы и методы обучения. Интервьюирование обучающихся по различ-
ным программам в форме адо показало, что живое общение в ходе обучения являет-
ся для них одной из главных ценностей. Вместе с тем нами выявлено, что большая пси-
хологическая дистанция, недоступное в условиях реализации адо живое общение, ди-
алогическое обучение неоднозначно влияют на результаты обучения и зависят от кон-
кретного запроса на эмоциональную коммуникацию. Чем ниже степень выраженности 
этой потребности, тем комфортнее для слушателя дистанционное обучение и тем выше 
его результативность [5]. Значимость и ценность педагогического взаимодействия зави-
сит и от содержания обучения. К примеру, при дистанционном обучении учителей ли-
тературы, истории, обществознания, иностранного языка живое общение – крайне же-
лательный фактор. Это обусловлено тем, что главным атрибутом гуманитарной куль-
туры является эмоционально окрашенный речевой, коммуникативный процесс, форми-
рующий не только знания, но и ценности. На результатах обучения – развитии мето-
дических и предметных компетенций учителей математики, физики, химии, информа-
тики – отсутствие непосредственной коммуникации сказывается многократно меньше. 
Это связано с тем, что содержанием этих предметов является естественнонаучная куль-
тура, которая основана на объективных закономерностях, имеет рациональный харак-
тер, и поэтому обучение содержанию поддается алгоритмизации. 

При дистанционном обучении посредниками между участниками учебной комму-
никации являются информационные технологии и инструменты. анализ результатив-
ности обучения в цифровой образовательной среде академии показывает, что наимень-
шие трудности с этим дистанционным обучением испытывают технологически продви-
нутые слушатели относительно молодого возраста. Согласно приведенному выше пор-
трету, слушатели академии в основном к данной категории не относятся. Подчеркнем, 
что вне зависимости от целей конкретных курсов академия продвигает и косвенную 
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цель обучения: формирование компетенций педагогов в области дистанционного обу-
чения. Эта цель не случайна. В 2021 г. понятие «дистанционные образовательные техно-
логии» было введено в обновленные ФГоС общего образования [15]. Наше предполо-
жение о том, что при адо по программам повышения квалификации происходит фор-
мирование искомых компетенций основано на том, что в ходе обучения педагоги непро-
извольно осваивают требования к построению и предъявлению содержания, форматам 
организации учебной деятельности, взаимодействию с преподавателями, диагностиче-
ским мероприятиям. 

Измерение результативности обучения на дистанционных курсах академии про-
исходит на основании анализа выполнения диагностических заданий, проверяющих до-
стижение планируемых по курсу знаний и умений. Из курса в курс слушатели демон-
стрируют трудности при выполнении практических работ (разработка учебных заня-
тий, учебных заданий, проектов и др.), ориентированных на формирование определен-
ных умений. По нашим данным, не менее 45% слушателей пользуются различными улов-
ками, чтобы выполнить формальные требования по «выполнению» работы: прикрепляют 
пустые файлы, файлы с любым, не относящимся к делу текстом или картинкой, файлы с 
заимствованными работами. Исследование позволило выявить, что эти проблемы свя-
заны как с описанными выше субъективными характеристиками слушателей (их лич-
ностными, информационными, предметно-методическими барьерами и дефицитами), 
так и с объективной особенностью адо – невозможностью организовать интерактив-
ный образовательный процесс, в ходе которого искомые умения формируются и совер-
шенствуются. 

Заключение. Настороженность, определенный скепсис по отношению к адо объ-
ясняется множеством объективных и субъективных факторов. Установлено, что пер-
вичными барьерами выступают организационно-технические условия обучения, огра-
ниченные информационно-материальные ресурсы слушателей. Наиболее весомые и 
объективные причины, обуславливающие низкую результативность адо, – невозмож-
ность реализовать эффективное педагогическое взаимодействие, т. е. создать эмоцио-
нально насыщенную образовательную среду с живым профессиональным общением, 
применять «активные» формы и методы обучения. Значимость этих факторов, их влия-
ние на результаты обучения разнятся для педагогов различного профиля. Иные объек-
тивные причины невысокой результативности: адекватность формата адо преимуще-
ственно для мотивированных на саморазвитие обучающихся, отчужденность слушателей 
от учебного процесса, вызванная физической разобщенностью аудитории, проблемы 
обратной связи преподавателей и обучающихся. Личностные причины низкой резуль-
тативности: отсутствие выраженной нацеленности на саморазвитие, проблемы профес-
сиональных предметно-методических и ИКт-компетенций, выступающие барьером для 
самостоятельного освоения образовательного контента. 

Несмотря на наличие объективных и субъективных факторов, влияющих на ре-
зультативность обучения, адо имеет хорошие перспективы, и прежде всего, по отно-
шению к большим аудиториям географически разделенных слушателей. Примером яв-
ляется аудитория педагогов Российской Федерации. так, адо как форма реализации 
программ повышения квалификации решает задачу выработки единых подходов к реа-
лизации учебного процесса с целью формирования единого образовательного простран-
ства Российской Федерации, что особенно актуально в условиях введения новых требо-
ваний к результатам освоения основных образовательных программ (согласно обнов-
ленным ФГоС общего образования). адо как форма реализации программ может вы-
ступить одним из ключевых инструментов решения этой стратегической задачи. В этой 
связи выявление новых подходов к повышению результативности обучения в форме 
адо является направлением будущих исследований.
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Considering  the  issue  of  the  asynchronous  distance  education  of  adults
The article deals with the analysis of the fundamental problems of the asynchronous distance 

education of adults, fulfilling the increasingly larger role in the continuous education. On the basis  
of the analysis of the monitoring of the educational results and the interviewing of the teachers 

and the students of the additional programs there are presented the classification of the students’ 
difficulties and the conditions, influencing on the success of the listeners of the asynchronous distance 

education of adults, and some approaches to the management of the educational process.

Key words: adult education, distance teaching, asynchronous distance teaching,
further training, effectiveness of education.

(Статья поступила в редакцию 29.06.2023)



1111

Методологические проблеМы образования 
детей и взрослых

С.в. ГЕркушЕнко, Э.И. БахтЕЕва 
волгоград

гейМификация образовательного процесса подготовки будущих 
педагогов

Рассматривается проблема геймификации образовательного процесса как средства 
персонализации профессионального обучения будущих педагогов. Обосновываются этапы 

включения элементов геймификации в процесс профессиональной подготовки будущих 
педагогов. Предлагаются критерии оценки уровня геймификации образовательного процесса.
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В современных условиях развития системы образования студенту вуза очень важ-
но не просто пассивно воспринимать информацию от преподавателя или из других ис-
точников, но и становиться в позицию активного субъекта собственного образования и 
профессиональной деятельности. Это объясняется перспективами решения професси-
ональных задач, с которыми столкнется будущий выпускник. требования к будущему 
специалисту изменяются от владения конкретными знаниями, умениями и навыками к 
высокому уровню интеллектуальных и творческих способностей, «soft-компетенций», 
связанных с коммуникацией, управлением мотивацией, работой в команде. Это ком-
плекс надпрофессиональных навыков, метапрофессиональных квалификаций, оказыва-
ющих эффект на результативность и успешность профессиональной деятельности [6]. 
таким образом, очевидна необходимость переосмысления подходов в построении об-
разовательного процесса в системе высшего образования, атрибутами которого для бу-
дущего педагога должны являться свобода выбора, возможность управлять своей дея-
тельностью, проявление собственной индивидуальности, разработка личного образова-
тельного трека. 

В качестве одних из задач реализации основных приоритетов государственной по-
литики в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» до 2030 г. выступают создание и реализация цифровой образователь-
ной среды, функционирование системы поддержки и развития способностей молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопре-
деление и профессиональную ориентацию всех обучающихся [7].

В этих обстоятельствах особую актуальность приобретают идеи персонализации 
образовательного процесса как выражения индивидуальности личности через актив-
ную деятельность, которые нашли отражение в теории гуманистического психоанали-
за Э. Фромма, интерперсональной теории Г. Салливана, в психосоциальном подходе 
Э. Эриксона. такие авторы, как Б. Брей и К. Маккласки, подчеркивают, что в персона-
лизированном обучении обучающийся активно вовлечен во все компоненты обучения: 
сам управляет своим обучением, соотносит обучение с интересами, талантами, увлече-
ниями и желаниями, активно участвует в дизайне обучения и определяет цели и показа-
тели успеха [10]. К принципам построения персонализированной модели образования 
относятся центрация на обучающемся, познавательная мотивация, формирование «гиб-
ких» навыков одновременно с предметными («жесткими»), выбор обучающимся уров-
ня и темпа освоения содержания образования, организационно-координационная функ-
ция педагога [3]. 

© Геркушенко С.В., Бахтеева Э.И., 2023
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На основе идей персонализированного обучения в настоящее время происходит 
процесс изменения характеристик образовательной системы, процесс поиска техноло-
гий и методик персонализированного обучения, их освоение, внедрение в образователь-
ный процесс и творческое переосмысление [6]. 

В современных исследованиях рассматриваются возможности использования гей-
мификации для обеспечения персонализации образовательного процесса. так геймифи-
кация рассматривается как средство организации образовательной деятельности (С. де-
тердинг), как методология, позволяющая улучшать педагогические технологии и созда-
вать инновации в образовании, как ресурс для развития компетенций и навыков обуча-
ющихся (Н. Караваев), как инструментарий для повышения мотивации и вовлеченности 
в процесс обучения (И. аттали, Е. деши).

Геймификация – это использование элементов игры и технологий создания игр в 
неигровом контексте [2]. На coвpеменном этапе paзвития педaгoгичеcкoй нayки игро-
вым технологиям и их использованию в образовательной практике посвящено немало 
исследований. Игра определяется авторами как процесс, в котором принимают участие 
несколько сторон, решающих определенную задачу, как вид деятeльнocти, в кoтopoм 
вoccoздaютcя coциaльныe взaимooтнoшeния мeжду людьми. Многие исследовате-
ли игры (а.а. Вербицкий, В.И. Беспалько, М.В. Кларин, о.С. Газман, Л.В. Петранов-
ская и др.) отмечают aктивизaцию и мoбилизaцию потенциала личности, peaлизaцию ee 
пoтенциaлa креативности, т. к. игре присущи такие характеристики, как импровизация, 
дух соперничества и удовольствие. Уникальность игры заключается в одновременной 
реализации факторов развития творческого стиля деятельности: диалога, проблематиза-
ции образовательного контента и рефлексии. Совместное действие их и составляет ме-
ханизм развития профессионально значимых качеств личности: через самоопределение 
в проблемных ситуациях игры к самостоятельной постановке целей и их осуществле-
нию в условиях свободного выбора средств [4].

рис. Игровые элементы, применяемые в геймификации
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Появление нового термина «геймификация» в отечественной науке объясняется 
спецификой смыслового наполнения этого понятия и его отличием от понятий «игра», 
«игровое обучение», «игровые технологии в обучении» и т. д. технология геймифика-
ции образовательного процесса рассматривается в исследованиях К. Вербаха и д. хан-
тер [2], Н. титовой и К. Чикризовой [9], о. орловой и В. титовой [5] и др. авторы по-
ясняют, что в образовательный процесс добавляются разнообразные элeмeнты, после 
чего он становится похожим на игру, при этом по сути не являясь ею. Набор инструмен-
тов геймификации достаточно узок, т. к. используются только игровые элементы, такие 
как очки, peйтинг, игpoвые cценаpии и т. д. Важным аспектом является то, что задачей 
геймификации является не «развлечение» студента, а модифицирование процесса обу-
чения при помощи включения игровых элементов для повышения эффективности усво-
ения учебного материала или получения заданных компетенций. т. е., являясь игровой 
практикой с одной стороны, геймификация коренным образом отличается от известных 
ранее образовательных игровых форм: отличие состоит в отсутствии имитационной со-
ставляющей, в сохранении неизменным содержания деятельности при изменении спо-
соба организации этой деятельности.

Исследователи процессов геймификации выделяют структурные элементы игры, 
определяющие ее функционирование в условиях образовательной деятельности, и пред-
лагают их рассматривать в виде пирамиды, состоящей из трех слоев (рис. на с. 12) [2].

Слой «динамика» включает концептуальные элементы игры, ее скрытую струк-
туру и представлена следующими составляющими: ограничения, эмоции, хронология, 
прогрессия, отношения. Слой «Механика» описывает действия, которые являются ка-
тализаторами развития игровой деятельности и включают: задания, соревнование, со-
трудничество, обратная связь, вознаграждение, ходы (очередность), состояние выигры-
ша. Слой «Компоненты» показывает реализацию предыдущих двух элементов игры и 
содержит следующие составляющие: достижения, аватары, коллекции, рейтинги, уров-
ни, очки, команды и пр. [2]. таким образом, все элементы пирамиды взаимосвязаны, 
а цель составителя игры – соединить элементы в единое целое наиболее соответству-
ющим образовательной ситуации способом.

Наибольшее применение метод геймификации получил в дистанционном обуче-
нии и обучении с использованием цифровых технологий. Это объясняется несколькими 
причинами: во-первых, официальным признанием термина в 2011 г. на конференции, 
посвященной новым медиа; во-вторых, широким распространением в мировой образо-
вательной практике онлайн обучения и смешанного обучения; в-третьих, стремитель-
ным развитием индустрии обучающих компьютерных игр и игровых приложений в са-
мых разных областях знаний. 

Существует большое количество сервисов и сообществ, использующих гейми-
фикацию для образования, например: Spongelab – платформа для персонализирован-
ного научного образования, Foldit – решение научных задач как пазлов, Zombie-Based 
Learning – обучение с применением тематики зомби и игровых элементов для построе-
ния обучающего курса и т. д.

В связи с этим в сознании педагогов-практиков геймификация прочно ассоцииру-
ется с использованием компьютеров и различных приложений, однако практику гейми-
фикации в образовательном процессе при необходимости можно осуществить и без ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий.

Приведем результаты исследования х. дичева, который отмечает, что использова-
ние геймификации в различных сферах образования имеет следующую дисциплинар-
ную представленность: Информационные технологии (39%), Математика (10%), Муль-
тимедиа и Коммуникации (12%), Медицина/Биология/Психология (10%), Иностранные 
языки (8%) [11].
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Вместе с тем следует отметить, что в профессиональном обучении педагогов воз-
можности использования идей геймификации исследованы пока недостаточно. Не наш-
ли отражения идеи геймификации также в методическом взаимодействии вузов и про-
фессиональных организаций педагогического профиля, хотя здесь имеется достаточ-
ный потенциал. 

По нашему мнению, геймификация образовательного процесса может стать одним 
из способов создания персонализированной среды для подготовки будущих педагогов. 
Персонализированная образовательная среда должна мотивировать студентов к овладе-
нию компетенциями, включать технические компоненты, находящиеся в зоне комфорт-
ного использования студентами, и профессиональное педагогическое сопровождение 
со стороны преподавателя вуза и педагога-тьютора из образовательного учреждения-
партнера; кроме того, должна быть направлена на развитие «жестких» (hard-skills) и 
«гибких» (soft- skills) навыков, позволяющих легко адаптироваться в профессиональ-
ной среде, эффективно выстраивать систему коммуникации с профессиональным сооб-
ществом, вырабатывать индивидуальный стиль деятельности [1].

На основе анализа предлагаемых западными исследователями этапов внедрения 
геймификации, мы предлагаем следующую последовательность шагов по включению 
элементов геймификации в процесс профессиональной подготовки будущих педагогов. 

Первый шаг – определение целей профессиональной подготовки студентов в рам-
ках конкретного модуля либо дисциплины. Не следует подходить к этому этапу фор-
мально, т. к. четкое определение целей позволит педагогу – дизайнеру игр – понять ме-
сто геймификации и ее необходимость. Геймификация не самоцель, а средство для обе-
спечения поддержания мотивации студентов к овладению наиболее трудоемкими ком-
петенциями. Список целей, ранжированных по степени значимости, позволит педагогу 
четко определить те механики и компоненты геймификации, которые наилучшим обра-
зом будут работать на результат.

Второй шаг – детальное описание желательного поведения студентов в ходе овла-
дения компетенциями. Важно продумать, какие действия будущие педагоги должны 
совершить на занятиях и в ходе самостоятельной работы для успешного достижения 
запланированных педагогом целей. На этом этапе необходимо продумать возможно-
сти количественного анализа целевого поведения студентов. Результаты анализа могут 
быть либо известны, либо скрыты от обучающихся, от этого будут зависеть компонен-
ты игры, используемые педагогом. Чаще всего на этом этапе используются очки и бал-
лы, позволяющие оценить успешность игроков.

третий шаг – деление всех обучающихся на категории. дифференциация по ка-
тегориям возможна по любым подходящим для образовательной ситуации признакам. 
Это могут быть преобладающие мотивы деятельности, стиль общения в профессиональ-
ном сообществе и т. д. такое деление позволит педагогу-дизайнеру моделировать по-
ведение обучающихся в процессе игры. На данном этапе каждой группе присваивает-
ся свой визуальный образ типичного игрока. Это позволит персонифицировать группу. 
образ должен отражать членов команды, поэтому авторы теории геймификации совету-
ют детально описывать визуальный образ, присваивая ему определенные таланты, хоб-
би, надежды, жизненный опыт. 

Четвертый шаг – разработка циклов активности игроков. циклы активности тесно 
связаны с начальным уровнем знаний и умений студентов и возможностями их продви-
жения в области овладения компетенциями. На этом этапе педагогу важно продумать 
дифференциацию заданий в соответствии с уровнем игрока, например, новичок, мастер, 
профессионал. Можно говорить о двух циклах в системе геймификация: циклы вовлече-
ния в процесс обучения с элементами игры и циклы продвижения по системе уровней в 
рамках учебно-игрового процесса. Ключевым моментом в циклах вовлечения является 
обеспечение обратной связи, которая создает стимул для дальнейшего активного участия 
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игроков в учебно-игровой деятельности. В качестве обратной связи могут быть исполь-
зованы очки, баллы, рейтинги лидеров и другие виды поощрения позитивной активности 
игроков. циклы продвижения студентов в геймифицированном образовательном процес-
се можно представить как систему заданий и долгосрочных целей, которые при успешном 
выполнении представляют собой повторяющуюся серию продвижений в игре [2]. 

Проектирование образовательного процесса с использованием ключевых идей гей-
мификации было осуществлено на факультете дошкольного и начального образования 
ВГСПУ. объектом проектирования стала учебная ознакомительная практика студентов 
первого курса дошкольного отделения факультета. цель практики – знакомство студен-
тов с содержанием деятельности воспитателя дошкольного образовательного учрежде-
ния; приобретение студентами практических умений и компетенций в области исполь-
зования инновационных технологий в системе дошкольного образования.

Идеей для организации сюжетной линии игры в ходе учебной практики послужило 
содержание романа С. тармашева «Иллюзия». Сюжет практики носит фантастический 
характер, предполагает игровую задачу, игровые роли участников. Наличие сюжета по-
зволяет обеспечить оптимальное распределение всех участников образовательного про-
цесса по ролям: «Пробужденные», «Иллюзорные», «Сияющие». Студенты, педагоги до-
школьных образовательных организаций и руководитель практики от вуза руководству-
ются в своих действиях задачами, поставленными перед героями сюжета. Задания фор-
мулируются таким образом, чтобы обеспечить понятный прогресс в обучении студен-
тов («Пробужденных») через систему дифференцированных упражнений. Выполнен-
ные задания оцениваются звездами, что обеспечивает продвижение каждого «Пробуж-
денного» по уровневым группам согласно количеству полученных звезд. В ходе прак-
тики с элементами геймификации студенты ясно видят возможности своего перехода от 
уровня к уровню, могут самостоятельно оценивать уровень своего профессионального 
развития в игровой ситуации. Переход в максимально возможную по уровню «белую» 
группу обеспечивает студенту отличную оценку за практику. 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений («Иллюзорные») выполняют 
функцию наставников студентов. Согласно сюжету они помогают «Пробужденным» 
развиваться в профессиональном и личностном аспекте, получать новые навыки для 
спасения людей планеты Земля от инопланетных захватчиков. Педагоги показывают 
мастер-классы, дают задания для студентов, осуществляют экспертную оценку выпол-
ненных видов работ. Роль «Иллюзорных» взяли на себя педагоги МдоУ «детский сад 
№ 80 г. Волжского», МБдоУ «детский сад № 5 г. Урюпинск» и МдоУ «детский сад 
№ 3 г. Волгограда».

Студенты 1 курса («Пробужденные») в свою очередь погружаются в ситуацию, 
когда прохождение практики сопряжено с выполнением важной миссии: на основе зна-
комства с целями и задачами организации образовательной деятельности в детском саду 
научиться пробуждать творческие способности дошкольников, т. к. их развитие нахо-
дится под угрозой полного блокирования пришельцами из космоса. для этого нужно 
овладеть умениями организовывать творческую деятельность дошкольников по разви-
тию предпосылок читательской грамотности, умениями развивать креативность мыш-
ления детей. В частности, в ходе практики перед студентами ставится задача овладеть 
практическими умениями организации деятельности дошкольников с использованием 
инновационных педагогических технологий: буктрейлер-технологии, технологии соз-
дания мультфильмов в детском саду. Задания предполагают возможность выбора сту-
дентом уровня сложности, однако во времени выполнения работ присутствует ограни-
чение, связанное с периодом прохождения практики. оценка деятельности студентов 
выполняется педагогами доо персонализировано, в случае если предполагается работа 
в командах, каждый студент получает очки (звезды) за свой личный вклад в ее работу.
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Руководитель практики от вуза также имеет свою игровую роль, является пред-
ставителем древней развитой цивилизации, некогда населяющей Землю («Сияющие»). 
Согласно сюжету он выполняет функцию наблюдателя и организатора процесса «Про-
буждения» и развития игроков, может контактировать с «Иллюзорными» с целью по-
мощи и поддержки в экспертизе продуктов деятельности «Пробужденных». он проек-
тирует процесс прохождения практики, разрабатывает идею сюжета, создает задания 
для выполнения миссии. Кроме того, он осуществляет общее руководство процессом и 
экспертное оценивание результатов практики. особо отметим, что процесс прохожде-
ния практики осуществляется поэтапно, что соответствует циклам активности игроков, 
описанным нами выше. Выделим три этапа процесса: погружение, обсуждение, завер-
шение. На этапе погружения студенты знакомятся с игровым сюжетом, а также получа-
ют информацию о содержании работы педагога дошкольного учреждения, целях и за-
дачах его деятельности. На этапе обсуждения организовываются мастер-классы педаго-
гов, практикумы студентов. На этапе завершения демонстрируются итоговые продук-
ты, созданные студентами в ходе практики, оформляются отчеты, проводятся опросы 
всех участников практики.

для визуализации достижений игроков используется сетевое сообщество ВКон-
такте, группа в данном сообществе ранее создана для образовательных целей студен-
тов и педагогов факультета диНо. В рамках сетевого сообщества студенты могут вы-
брать себе аватар и ежедневно следить за процессом своего профессионального роста, 
писать комментарии, выкладывать фотоотчеты. отметим, что эмоциональная составля-
ющая образовательного процесса, спроектированного нами с использованием идей гей-
мификации, направлена не на поддержание конкуренции, соперничества игроков, но на 
стимулирование проявлений взаимной поддержки, взаимопомощи будущих педагогов.

В ходе проектирования процесса организации практики студентов мы руковод-
ствовались следующими условиями геймификации образовательного процесса, выде-
ленными нами на основании исследований теории и практики геймификации в систе-
ме образования:

• Безопасность. Свобода потерпеть неудачу в учебно-игровом процессе позволит 
студентам больше экспериментировать.

• Быстрая обратная связь. основываясь на результатах учебно-игровой активности, 
игрок будет принимать дальнейшие игровые решения.

• Прогресс. Наглядное представление продвижения в обучении обеспечит высокий 
уровень вовлеченности и мотивации студентов.

• Сюжет. Наличие развивающегося сюжета вызывает эмоциональный отклик и же-
лание пройти сюжетную линию игры до финала [8]. 

таким образом, рассмотрев особенности организации профессиональной подго-
товки будущих педагогов с использованием элементов геймификации, сформулируем 
следующие выводы:

1. Геймификация способствует персонализации профессионального образования, 
являясь одним из способов создания персонализированной среды для подготовки буду-
щих педагогов. Использование элементов геймификации в образовательном процессе 
позволяет мотивировать студентов к овладению компетенциями, обеспечивать профес-
сиональное педагогическое сопровождение со стороны преподавателя вуза и педагога-
наставника из образовательного учреждения-партнера; обеспечивает облегченную 
адаптацию студентов в профессиональной среде, эффективность коммуникации с про-
фессиональным сообществом, выработку индивидуального стиля деятельности.

2. Включение элементов геймификации в процесс профессиональной подготовки 
будущих педагогов предполагает соблюдение последовательности этапов проектирова-
ния образовательного процесса: соотнесение механик и компонентов геймификации с 
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целями и задачами профессиональной подготовки; создание системы количественного 
анализа целевого поведения студентов; дифференциация обучающихся по категориям 
для моделирования их деятельности в процессе игры; разработка циклов активности об-
учающихся в рамках учебно-игрового процесса. 

3. Использование элементов геймификации в ходе проектирования и организации 
ознакомительных и производственных практик студентов педагогических специально-
стей позволит обеспечить модификацию процесса профессионального обучения при по-
мощи включения игровых элементов, разнообразия сюжетных линий, вариативности 
системы оценивания, обновления качества взаимодействия обучающихся и педагогов-
наставников с целью повышения эффективности формирования профессиональных 
компетенций будущих педагогов. 
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Gamification  of  educational  process  of  future  teachers  training
The article deals with the problem of the gamification of the educational process as the means  

of the personalization of the professional education of the future teachers. There are substantiated 
the stages of including the elements of the gamification in the process of the professional training  

of the future teachers. The authors suggest the criteria of the evaluation of the level  
of the gamification of the educational process.
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детерМинанты кибернетизации педагогической деятельности  
в условиях становления цифровой образовательной среды

Рассматриваются проблемы и направления кибернетизации педагогической деятельности 
как следствия цифровизации экономики и общества. Обосновываются синергетические 

эффекты цифровизации широкого спектра сфер человеческой деятельности, что доказывает 
необходимость научного подхода в изучении вопросов кибернетизации педагогической 
деятельности и построении высокоэффективной цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: кибернетика, информационно-коммуникационные технологии, цифровая 
образовательная среда, искусственный интеллект, методика обучения, педагогическое 

киберпространство, кибернетизация, педагогическая стратегия, педагогическая система.

В современном мире все большее значение приобретает использование информа-
ционных и коммуникационных технологий (ИКт) в различных сферах человеческой де-
ятельности, в том числе и в сфере образования. За последние два десятилетия техниче-
ские возможности обучения сильно продвинулись вперед, изменились существующие 
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источники информации, способы обмена данными, коммуникаций и взаимодействия. 
Развитие цифровых технологий последовательно приводит к изменению подходов к ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса и требует от педагогов и студентов умения 
работать с компьютером и другими электронными и цифровыми устройствами.

актуальность вопроса выявления детерминант кибернетизации педагогической 
деятельности в процессе обучения в условиях становления цифровой образовательной 
среды вызвана складывающейся необходимостью поиска научно-обоснованного под-
хода к процессу построения цифровой образовательной среды и кибернетизации педа-
гогики. Все яснее обозначается социально-экономический запрос на компетентность 
в сфере компьютерных цифровых технологий и кибернетики; в понимании категорий 
развития цифровой экономики. Вместе с тем техническая модернизация и компьюте-
ризация образовательных пространств, кибернетизация педагогической деятельности 
не всегда приводят к повышению качества образования и обеспечению процесса фор-
мирования востребованных компетенций. Возникающее противоречие обуславливает 
важность исследования детерминант и принципов кибернетизации педагогической де-
ятельности с возможной ее кибертрансформацией в процессе обучения в условиях ста-
новления цифровой образовательной среды.

Известно, что попытки внедрить ИКт в образовательную деятельность предпри-
нимались не только в наши дни. Стоит вспомнить о так называемых технических сред-
ствах обучения и разработках моделей их применения в учебно-воспитательном про-
цессе в советской и мировой педагогике. Идеи внедрения кибернетики в педагогиче-
ский процесс прорабатывались учеными не только в СССР и России, но и за рубежом. 
открытия в области кибернетики и в первую очередь в области изучения свойств систем 
и процессов создали импульс развития параметризированного подхода к изучению пе-
дагогических явлений, стали причиной появления теории программированного обуче-
ния и целостного подхода в педагогике.

Среди зарубежных ученых, внесших значимый вклад в развитие кибернетики, мож-
но назвать выдающихся деятелей мирового уровня: Н. Винер, С. Бир, Г. Паск, Л. Куф-
финьяль, У.Р. Эшби. отечественными учеными, которые вели разработки в области ки-
бернетики, были П.К. анохин, а.И. Берг, а.И. Китов, а.а. Ляпунов. 

достижения кибернетики стали прорабатываться в различных сферах, в том числе 
и в сфере образования, что привело к формированию теории программированного обу-
чения (Б.Ф. Скиннер, Н.а. Кроудер, а.И. Берг, В.П. Беспалько, Л.Н. Ланда, Г.Г. Масло-
ва, Н.Ф. талызина, И.Е. шварц).

Возрастающей интенсификации развития кибернетики и ее широкому распростра-
нению способствовало изобретение электронно-вычислительных машин, дальнейшее 
появление компьютеров, персональных компьютеров и суперкомпьютеров; создание 
Интернета и иных телекоммуникационных систем и средств, достижения в области пе-
редачи, хранения и обработки информации.

Кибернетизация образовательной и педагогической деятельности впоследствии 
создает следующие трансформационные эффекты (см. рис. 1).

1. Параметризация содержания и методики педагогической деятельности.
2. Форматирование и систематизация педагогических явлений и процессов.
3. Закрепление системного анализа и системной логики в управлении образова-

тельными системами и процессами.
4. Рост значимости математического аппарата и математической логики в педаго-

гической теории и практике.
5. Интегрирование информационных технологий в педагогические системы и про-

цессы.
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очевидно, что первичной детерминантой кибертрансформации становится научно-
технический прогресс, приведший к освоению системного подхода, математической ло-
гики и кибернетики. Первичное развитие кибернетических идей в сфере математики, 
биологии, медицины, экономики, промышленного производства в дальнейшем приве-
ло к их распространению в социологии, управлении, менеджменте, психологии и педа-
гогике. однако стоит отметить, что применение кибернетики в образовательной сфере 
уже на ранних стадиях стало приобретать разнонаправленный характер. 

В первую очередь свое воплощение стали получать идеи применения кибернети-
ческих систем на этапе контроля знаний и предоставления базы данных и содержания 
учебного материала. далее стали прорабатываться идеи программирования образова-
тельного процесса с целью кибернетизации учебно-воспитательной деятельности чело-
века. Параллельно возникают идеи обучения искусственных систем, которые в дальней-
шем приобрели отдельное направление – машинное обучение. В то же время стали воз-
никать концепции автоматизации образовательного процесса с помощью систем искус-
ственного интеллекта, которые создают огромный потенциал развития образователь-
ных систем и вместе с тем целый спектр угроз для сферы образования.

Стоит отметить и тот факт, что на начальном этапе становления кибернетики в 
отечественной педагогике больший акцент делался на автоматизации и компьютери-
зации управленческих процессов в образовательной деятельности. такую особенность 
легко объяснить природой самой кибернетики как науки об управлении системами. од-
нако в дальнейшем, учитывая тот факт, что педагогика по своей практической сущности 
также является прикладной профильной управленческой деятельностью, а следователь-
но, и в теоретическом аспекте наукой об управлении процессами становления и разви-
тия личности и формирования личностных качеств в сочетании с методикой обучения и 
воспитания, кибернетика естественным образом начинает интегрироваться и интерпо-
лироваться в педагогическую теорию и практику.

рис. 1. трансформационные эффекты кибернетизации педагогической деятельности
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В 60-е гг. хх в. получают распространение теория программированного обуче-
ния (В.П. Беспалько, Н.Ф. талызина), концепция целостного педагогического под-
хода (В.С. Ильин, В.В. Краевский, Ю.П. Сокольников, Н.К. Сергеев, а.И. Мищенко, 
Л.И. Новикова). теперь уже с уверенностью можно сказать, что кибернетика в педаго-
гике представляет собой область, которая изучает применение цифровых технологий и 
искусственного интеллекта для улучшения образовательного процесса (а.Ю. Уваров, 
В.а. Плешаков). В таком виде объединяются принципы кибернетики, информатики и 
педагогики с целью создания эффективных образовательных сред, позволяющих опти-
мизировать обучение и достижение учебных целей.

В результате кибернетизации педагогической деятельности создается, на наш 
взгляд, ряд следующих концептуальных образовательных моделей. 

1. образовательная модель на основе физического взаимодействия педагога и вос-
питанника с применением баз данных и современных ИКт. 

2. образовательная модель смешанного типа, в которой применяются как физиче-
ские, так и кибернетические средства. Часть учебно-воспитательной деятельности осу-
ществляется при помощи киберпедагогических систем в формате самостоятельной об-
разовательной деятельности воспитанника на базе онлайн-платформ и локальных ком-
пьютерных программ, также реализуется педагогический процесс в очном формате.

3. образовательная модель киберпедагогического типа, в которой роль педагога 
выполняет компьютерная педагогическая система, построенная на основе искусствен-
ного интеллекта, интерактивных программ и сетевого взаимодействия.

Представленные модели могут показаться преждевременными, утопичными или 
недостаточно убедительными в возможностях полноценного воплощения, но важно от-
метить, что все три модели в своей основе должны строиться на кибернетике и систем-
ном подходе.

отметим, что природа кибернетики как явления состоит из управления информа-
цией и системами (Н. Винер). Следовательно, педагогика неизбежно вынуждена вби-
рать в себя кибернетический генезис в контексте цифровой трансформации экономики 
и общества. В связи с этим особую значимость приобретают вопросы конструктивной 
киберинтерполяции, киберинтеграции, а по своей сути – кибернетизации. 

Можно сказать, что кибернетизация – это процесс применения принципов и мето-
дов кибернетики в различных областях деятельности с целью улучшения эффективно-
сти и автоматизации систем. она предполагает использование системного подхода; ана-
лиза и управления информацией; эффективной и, как правило, непрерывной обратной 
связи и самоорганизации для достижения оптимальных результатов.

Рассмотрим основные принципы кибернетики, которые должны интегрировать-
ся в педагогический процесс в условиях становления цифровой образовательной сре-
ды [6, с. 42].

1. Принцип целенаправленности. Каждая система имеет как минимум одну цель су-
ществования, выстраивает собственную деятельность в направлении достижения цели. 

В контексте кибернетизации педагогики закон целенаправленности означает, что 
педагогические система или процесс имеют определенные образовательные цели и 
стремятся достичь их. Это может быть, например, повышение успеваемости учащихся, 
развитие определенных навыков или формирование определенных знаний. цели и зада-
чи формируют стратегию, на основе которой создается содержание, подбирается опре-
деленный набор методов, средств и форм педагогической деятельности.

2. Принцип необходимого разнообразия означает, что для достижения определен-
ной цели или заданного состояния система должна иметь достаточное разнообразие в 
своих элементах или действиях. Этот закон подразумевает, что монотонное или одно-
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типное поведение системы может привести к нежелательным результатам или ограни-
ченным возможностям. 

В контексте кибернетизации педагогики закон необходимого разнообразия означа-
ет, что образовательная система должна предлагать разнообразные методы и подходы к 
обучению и оценке учащихся. Это позволяет учитывать различные стили обучения, ин-
тересы и потребности учащихся, а также создавать условия для их максимального раз-
вития и достижения образовательных целей.

3. Принцип эмерджентности и синергии означает, что система может проявлять 
новые свойства, характеристики или поведение, которые не могут быть объяснены или 
предсказаны только на основе свойств ее отдельных элементов. Это происходит благо-
даря обеспечению взаимодействия между элементами системы, которые приводят к по-
явлению новых, более сложных и организованных структур.

В контексте кибернетизации педагогики принцип эмерджентности и синергии 
означает, что образовательная система может достичь более высоких результатов и эф-
фективности через сотрудничество и взаимодействие между учащимися, учителями, ро-
дителями и другими участниками образовательного процесса. Вместо того чтобы рас-
сматривать каждого участника отдельно, педагогическая система должна стремиться к 
созданию синергии в процессе межличностного и коллективного сотрудничества, что-
бы достичь более глубоких и надежных результатов понимания учебного материала и 
развития личностных качеств учащихся.

4. Принцип внешнего дополнения означает, что система может быть улучшена или 
оптимизирована путем добавления внешних элементов или ресурсов. Это связано с иде-
ей, что система может быть более эффективной, если она взаимодействует с внешней 
средой и использует ее ресурсы.

В контексте кибернетизации педагогики принцип внешнего дополнения означает, 
что образовательная система может быть усовершенствована и улучшена путем исполь-
зования внешних ресурсов и возможностей. Например, система может использовать ин-
формационные и коммуникационные технологии, онлайн-ресурсы, программы и при-
ложения для обучения, чтобы обогатить образовательный процесс и предоставить уча-
щимся больше возможностей для обучения и развития.

Принцип внешнего дополнения также подразумевает, что образовательная систе-
ма должна активно взаимодействовать с внешней средой, такой как сообщество, инду-
стрия, научные организации и другие образовательные учреждения. Например, уста-
навливаются партнерские отношения с компаниями или университетами, для того что-
бы предоставить учащимся возможности для практического обучения, стажировок или 
проектной работы. В педагогике внешнее дополнение отражается в принципах воспи-
тывающей среды и целенаправленного педагогического воздействия.

5. Принцип обратной связи. Принцип обратной связи в кибернетике означает, что 
система должна иметь механизмы для получения информации о своем состоянии и ре-
зультатах своих действий, чтобы адаптировать свое поведение и обеспечить достиже-
ние желаемых целей. Это связано с идеей, что система должна быть способна анали-
зировать полученную информацию и использовать ее для коррекции своих действий и 
улучшения своей работы.

В контексте кибернетизации педагогики принцип обратной связи означает, что об-
разовательная система должна иметь механизмы для оценки учебного процесса и ре-
зультатов обучения, а также для получения непрерывной и объективной обратной связи 
от учащихся. Например, необходимо использовать тесты, оценки, анкеты и другие ин-
струменты для измерения успеха учебного процесса и понимания потребностей и про-
блем учащихся.
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Принцип обратной связи также подразумевает, что система должна использовать 
полученную информацию для коррекции содержания обучающего материала и методов 
преподавания. Например, если обнаруживается, что большинство учащихся не понима-
ет определенную тему, то педагог должен адаптировать свои материалы и методы, что-
бы лучше объяснить эту тему или предоставить дополнительные ресурсы для изучения.

6. Принцип оптимальности. Принцип оптимальности в кибернетике означает, что 
система должна стремиться к достижению наилучшего результата или оптимального 
состояния с учетом имеющихся ограничений и целей. Этот принцип основан на идее, 
что система должна постоянно искать наилучшие решения и оптимизировать свои дей-
ствия для достижения желаемых результатов.

В контексте кибернетизации педагогики принцип оптимальности означает, что об-
разовательная система должна стремиться к достижению наилучших результатов обу-
чения с учетом имеющихся ресурсов, времени и целей обучения. Например, педагог мо-
жет стремиться к максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса, что-
бы учащиеся могли достичь наилучших результатов в кратчайшие сроки.

Принцип оптимальности также подразумевает, что система должна использовать 
доступные данные и информацию для принятия наилучших решений. Например, педа-
гог должен стараться анализировать данные об успехе учащихся, их предпочтениях и 
потребностях, чтобы адаптировать свои методы обучения и материалы для достижения 
наилучших результатов. таким образом, принцип оптимальности в контексте киберне-
тизации педагогики подразумевает, что любая образовательная система стремится к до-
стижению наилучших результатов обучения с учетом имеющихся ресурсов, ограниче-
ний и целей обучения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день кибернетика строится на более широ-
ком спектре кибернетических законов и принципов, что создает основу для дальнейших 
исследований феномена кибернетизации педагогики. Управление педагогическим про-
цессом в условиях становления цифровой образовательной среды требует адаптации к 
новым формам и форматам педагогической работы, их конкретизации, и вполне допу-
стимо, что не всегда носит осознанный характер в деятельности педагогов.

одной из заслуживающих внимания разработок, которая позволяет структуриро-
вать педагогический процесс, является модель управления процессом обучения («клас-
сификация алгоритмов управления учением») предложенная В.П. Беспалько [1, с. 144–
166]. Рассмотрим данную концептуальную модель более подробно с точки зрения опре-
деления детерминант кибернетизации педагогической деятельности в процессе обуче-
ния в условиях становления цифровой образовательной среды.

В основе модели лежит несколько важных понятий. Первое – это «вид управле-
ния», которое сводится к видам направлений коммуникаций и взаимодействия между 
педагогом и воспитанником: однонаправленное («разомкнутое») и взаимонаправлен-
ное («замкнутое» или «цикличное»). однонаправленные коммуникации работают по 
принципу отсроченной обратной связи для педагога. Например, сначала учитель объ-
ясняет материал (вектор в сторону учеников), потом ученики демонстрируют понима-
ние (вектор в сторону учителя), но полноценный контроль усвоения этого материала бу-
дет проверяться спустя несколько недель, в лучшем случае дней. однонаправленность 
вектора взаимодействия и коммуникаций приводит к тому, что ученик не может полно-
ценно осознать степень правильности и глубины освоения материала, так же как и сам 
учитель. Во взаимонаправленных коммуникациях обеспечивается непрерывная обрат-
ная связь между педагогом и воспитанником, которая позволяет мгновенно отслежи-
вать уровень усвоения учебного материала (векторы коммуникаций находятся в посто-
янном взаимном направлении).
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Второе понятие – это «вид информационного процесса», т. е. уровень индивидуали-
зации педагогического воздействия, форм организации взаимодействия педагога и вос-
питанника. отсюда появляются фронтальное педагогическое взаимодействие, инфор-
мационное воздействие («рассеянный вид») и индивидуальное («направленный вид»).

третье понятие – это «средство управления» взаимодействием, которое может быть 
непосредственным, т. е. «ручным», и технически опосредованным, т. е. «автоматизиро-
ванным», и соответственно, компьютеризированным. Интересно, что в последнее время 
в компьютеризацию включается не только цифровой формат (цифровизация), но также 
и системы искусственного интеллекта и искусственных нейронных сетей (нейросети).

таким образом, по мнению В.П. Беспалько, появляется восемь дидактических «мо-
носистем», своеобразных педагогических (конкретнее – методических) стратегий или 
«способов управления учебной деятельностью учащихся». также стоит отметить, что 
возможны комбинированные педагогические стратегии (комбинированные дидактиче-
ские или педагогические системы), которые естественным образом возникают в соот-
ветствии с конкретными педагогическими целями, задачами и условиями.

Первая педагогическая стратегия – традиционная классно-урочная («традици-
онная»), которая характеризуется сочетанием в себе однонаправленной и в то же вре-
мя фронтальной формы коммуникаций и общего вектора взаимодействия. По мнению 
В.П. Беспалько, в рамках данной стратегии «учитель только эпизодически знакомится с 
результатами учебной деятельности ученика через достаточно длительные промежутки 
времени и не в состоянии осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику; в 
то же время не использует автоматизацию (кибернетику), то есть технические средства 
для управления» [1, с. 149–150], в том числе не применяет тСо.

1. Педагогические стратегии
(«управление познавательной деятельностью»)

Направленность
коммуникаций и
взаимодействия

однонаправленные
(«разомкнутое»)

Взаимонаправленные
(«замкнутое», «цикличное»)

Форма 
взаимодействия

Фронтальные
«рассеянные»

Индивидуальные
«направленные»

Фронтальные
«рассеянные»

Индивидуальные
«направленные»

Средства 
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рис. 2. Педагогические стратегии на основе классификации алгоритмов управления 
учением В.П. Беспалько
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Вторая педагогическая стратегия – аудио-визуальная («аудио-визуальные сред-
ства обучения»). она строится на той же механике однонаправленной фронтальной 
формы коммуникаций и взаимодействия, но при этом педагог осознанно применяет ав-
томатизацию, в том числе использует тСо.

Интересно, что в случае цифровой кибернетизации данной педагогической страте-
гии становится понятно: внедрение компьютера не сможет кардинально изменить каче-
ство и формат учебно-воспитательного процесса, что вполне логично и наглядно мож-
но подтвердить имеющимся опытом современных школ. Ведь в данной педагогической 
стратегии компьютер и проектор (цифровые тСо) представляют собой лишь наглядный 
материал, в том числе возможно даже качественный, презентабельный и наглядный ис-
точник информации, но отсутствует возможность обеспечения непрерывной обратной 
связи и индивидуализированной педагогической деятельности.

Третья педагогическая стратегия – консультационная («консультант») характе-
ризуется тем, что строится на однонаправленной, но в то же время индивидуальной фор-
ме коммуникации и взаимодействия. такая стратегия в большей степени ориентирова-
на на качественное индивидуальное предоставление информации обучающемуся. Здесь 
информация имеет однонаправленный вид, но предоставляется индивидуально для ре-
ципиента.

Четвертая педагогическая стратегия – дидактографическая («учебник», разда-
точный материал). Эта стратегия всецело основана на методическом принципе учебно-
го пособия (учебника).

Пятая педагогическая стратегия – тренинговая («малая группа»). такая страте-
гия характеризуется взаимонаправленными (интерактивными) коммуникациями, фрон-
тальным (групповым) непосредственным взаимодействием. обычно такой формат ши-
роко применяется в тренингах и мастер-классах.

Шестая педагогическая стратегия – вебинарная  (компьютеризированная, на 
основе программированного и смешанного обучения). особенность такой стратегии – 
в возможности широкого охвата учащихся и в интерактивном взаимодействии с по-
мощью интернета (дистанционных технологий обучения и ИКт) или компьютерных  
сетей.

Седьмая педагогическая стратегия – репетиторская  («репетитор»). она осно-
вана на индивидуальных взаимонаправленных коммуникациях и взаимодействии с ми-
нимальной возможностью автоматизации педагогического процесса. Работа репетито-
ра индивидуализирована и позволяет непрерывно отслеживать состояние воспитанни-
ка (максимум 2-х или 3-х), создавать наиболее благоприятные учебно-воспитательные 
условия.

Восьмая педагогическая стратегия – киберпедагогическая (нейросетевая, «адап-
тивного управления»), в основе которой лежит работа системы искусственного интел-
лекта (ИИ), «которая способна не только на программируемую обратную связь, но и 
на обратную связь непредвиденного содержания» [1, с. 158]. При этом данная страте-
гия всецело работает на непрерывных взаимонаправленных коммуникациях и индиви-
дуализированном автоматизированном взаимодействии. В этом случае непосредствен-
ная работа педагога-человека с воспитанником сводится к минимуму, только по слу-
чаю непредвиденно возникающих сбоев системы. данная стратегия скорее подразуме-
вает работу педагога в качестве инженера и дизайнера киберпедагогических систем и 
пространств.

Не стоит думать, что данное рассмотрение педагогических стратегий является нор-
мативным. Более того, в чистом виде данные стратегии применяются редко. Каждая из 
них осуществляется в рамках соответствующих педагогических моносистем, а в прак-



2626

известия  вгпу 

тике реализуется в комплексе, образуя некоторые комбинированные педагогические 
или дидактические системы.

Не менее важным является понимание того, что в педагогическом процессе, по мне-
нию В.П. Беспалько, можно выделить алгоритм функционирования и алгоритм управ-
ления. данное разделение очень важно, на наш взгляд, т. к. педагог в своей работе обя-
зательно должен не только качественно преподавать (излагать содержание, использо-
вать методы, средства и формы работы с воспитанниками), но и осуществлять целост-
ное управление образовательным процессом (организационно-педагогическая деятель-
ность).

В заключение можно сделать выводы о том, что детерминанты кибернетизации пе-
дагогической деятельности в процессе обучения в условиях становления цифровой обра-
зовательной среды требуют дальнейшего изучения. Важно понимать, что цифровизация 
сферы образования является прямым следствием цифровой социально-экономической 
трансформации. Кибернетизация педагогики является необходимым следствием ис-
пользования цифровых технологий предоставления индивидуализированного обучения 
и управления образовательным процессом. Кибернетический подход позволяет созда-
вать системы, которые могут анализировать потребности каждого ученика и адаптиро-
ваться к ним, оптимизировать учебные программы и предоставлять персонализирован-
ную обратную связь.

основной принцип кибернетики в педагогике – это постоянное взаимодействие 
между учеником, системой обучения и учителем. Киберпедагогическая система всегда 
должна быть направлена на анализ данных обучения, предоставление обратной связи и 
должна быть способна адаптироваться к определенным потребностям ученика. Учитель 
в свою очередь использует эту информацию для более эффективного управления учеб-
ным процессом и помощи учащимся в достижении образовательных целей. Кибернети-
зация педагогики имеет огромный потенциал в решении важных педагогических задач, 
таких как: обеспечение доступности и гибкости содержания; индивидуализация обуче-
ния и воспитания; непрерывность обратной связи и мониторинга; интерактивность и ви-
зуализация учебного материала. Это создает благоприятные условия для повышения ка-
чества образования и мотивации учащихся, а также позволяет учителям более эффек-
тивно использовать свое время и ресурсы.

Ключевыми детерминантами кибернетизации педагогической деятельности стано-
вятся параметризация, систематизация и кибернетизация. Возрастает роль киберпедаго-
гических систем на основе технологий искусственного интеллекта. В свою очередь со-
храняется значимость живого педагогического взаимодействия в решении задач воспи-
тания, социализации и киберсоциализации учащихся.
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The  determinants  of  the  cybernation  of  the  pedagogical  activity   
in  the  conditions  of  the  establishment  of  the  digital  educational  environment

The article deals with the problems and directions of the cybernation of the pedagogical activity  
as the consequence of the digitalization of economics and society. There are substantiated  

the synergetic effects of the digitalization of the wide range of the spheres of the man’s activity  
that demonstrates the necessity of the scientific approach in studying the issues of the cybernation  
of the pedagogical activity and the formation of the high-efficient digital educational environment.

Key words: cybernetics, information and communication technologies, digital educational 
environment, artificial intelligence, teaching methods, pedagogical cyberspace,  

cybernation, pedagogical strategy, pedagogical system.
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проблеМы форМирования читательской граМотности в учебноМ 
процессе*

Рассматриваются вопросы формирования читательской грамотности у обучающихся  
в образовательном пространстве, представлены результаты опроса учителей-предметников 

Волгоградской области, проанализированы проблемы, с которыми сталкиваются учителя  
в процессе формирования умений грамотного читателя.

Ключевые слова: читательская грамотность, образовательный процесс, 
уровни оценивания читательской грамотности.

Формирование функциональной грамотности обучающихся относится к общеси-
стемным требованиям реализации программы основного общего образования. Совре-
менный школьник должен быть способен решать различного рода учебные задачи и 
ориентироваться в разных жизненных проблемных ситуациях «на основе сформирован-
ных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности» [8]. Среди 
метапредметных универсальных учебных действий значительное место занимает чте-
ние и умение работать с текстом. 

В связи со сказанным выше читательская грамотность в настоящее время рассма-
тривается как одно из важнейших условий эффективного обучения в учебном процессе, 
поэтому является основой дальнейшего успешного получения новых знаний учащими-
ся и позволяет весьма легко ориентироваться в многообразном мире профессий.

Читательская грамотность определяется нами как способность понимать, интер-
претировать и критически оценивать тексты разной функциональной направленности, 
связывать полученную информацию с жизнью, соотносить с собственным опытом и 
расширять свои знания.

Ключевыми словами в определении читательской грамотности являются слова по-
нимание – ‘способность осмыслить, постичь смысл, значение, сущность, содержание 
чего-либо’ [3] и интерпретирование – ‘толкование, объяснение, разъяснение смысла, 
значения чего-л.’ [3]. Без этих умений невозможно достижение требуемых ФГоС лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов.

В современном педагогическом сообществе достаточно много говорят о форми-
ровании грамотного читателя не только на уроках русского языка и литературы, но и 
на уроках физики, математики, биологии, истории и др., однако учителя-предметники 
испытывают затруднения в вопросах формирования читательской грамотности обуча-
ющихся на своих уроках.

Следует отметить, что еще в 2010 г. Г.а. цукерман в материалах к обсуждению 
«оценка читательской грамотности» проанализировала результаты международной 
программы PISA-2009, показала, что с 2000 г. ничего не изменилось в читательской 
грамотности 15-летних учащихся России, поскольку отсутствуют педагогические усло-
вия, которые превращают «готовность учащихся к чтению для обучения в читательское 
умение, обеспечивающее самообучение молодых людей за порогом школы» [9, с. 45]. 

* Статья публикуется при поддержке ВГСПУ (проект «Читательская грамотность как основа формирования 
функциональной грамотности обучающихся в процессе преподавания дисциплин гуманитарного и естественно-
научного циклов»).

© декатова К.И., Каунова Е.В., 2023
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В настоящее время мы сталкиваемся с теми же проблемами, которые стояли перед учи-
тельским сообществом четырнадцать лет назад. 

Ученые-методисты считают, что педагоги знают, что такое читательская грамот-
ность современного человека, но не владеют умениями, необходимыми для самостоя-
тельной разработки заданий, которые позволили бы эффективно оценивать читатель-
скую грамотность обучающихся как метапредметный результат (Н.В. Борисова, 2020; 
Ю.Н. Гостева, М.И., Кузнецова и др. 2020) [4; 5]. однако проведенный преподавателя-
ми ВГСПУ весной 2023 г. опрос учителей Волгоградской области показал, что у значи-
тельной части школьных преподавателей отсутствует четкое понимание сущности са-
мого понятия «читательская грамотность». В опросе, проведенном в целях выявления 
их профессиональных затруднений при формировании читательской грамотности обу-

рис. 1. ответы учителей на вопрос анкеты «Понимаете ли Вы, 
что такое читательская грамотность и зачем ее формировать?» 

рис. 2. определение читательской грамотности в сети Интернет
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чающихся и оптимизации методической работы, приняли участие свыше 400 учителей-
предметников (анонимно), которые ответили на 13 вопросов. 

На вопрос «Понимаете ли Вы, что такое читательская грамотность и зачем ее фор-
мировать?» 79,7% педагогов ответили, что очень хорошо понимают, 20,3% учителей 
имеют некоторое представление о читательской грамотности обучающихся (см. рис. 1.). 

При этом обращает на себя внимание тот факт, что многие (в основном учите-
ля русского языка и литературы) сформулировали определение читательской грамот-
ности, предложенное в международном исследовании качества образования PISA [12]. 
Поскольку были приведены дословные определения читательской грамотности, можно 
предположить, что, проходя опрос, учителя скопировали его из сети Интернет: в поис-
ковой системе «яндекс» выдается быстрый ответ – определение, которое было указано 
в материалах PISA (см. рис. 2).

рис. 3. ответы учителей на вопрос «Используете ли Вы методы и приемы развития 
читательской грамотности обучающихся на своих уроках»

рис. 4. ответы учителей на вопрос «Испытываете ли Вы затруднения в вопросах 
формирования читательской грамотности обучающихся на своих уроках?»
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Учителя английского языка, биологии, физики, географии, информатики, физи-
ческой культуры и основ безопасности жизнедеятельности предложили следующие 
определения читательской грамотности: «квалифицированное чтение», «умение ра-
ботать с текстом» (27%), «понимать прочитанное» (9%), «не допускать ошибок, знать 
свой язык», «любовь к чтению и понимание прочитанного материала», «вдумчивое 
чтение», «быть начитанным» «умение понимать и чувствовать произведение», «это 
умение бегло и грамотно читать, понимать прочитанное» «грамотно читать», «знать 
все понемногу», «создать библиотеку в доме»; и только 7% написали, что затрудня-
ются ответить. 

Все сказанное выше показывает, что учителя определяют читательскую грамот-
ность как «способность человека понимать и использовать тексты», а также как «умение 
работать с текстом». однако читательская грамотность предполагает не только работу 
с текстом, но и включает в себя ряд характеристик, которые можно представить следу-
ющими компонентами: поиск и извлечение информации, ее интерпретация, оценка со-
держания и формы текста, использование информации в разных ситуациях деятельно-
сти и общения. 

Как показал опрос, 94,5% педагогов полагают, что необходимо уделять на уро-
ках значительное количество времени формированию читательской грамотности, 5,5% 
считают, что этого делать не следует; 83,5% респондентов написали, что знают, какого 
типа задания способствуют формированию читательской грамотности обучающихся, 
у 16,2% учителей этот вопрос вызвал затруднения, поскольку они не владеют методи-
кой оценивания читательской грамотности у школьников. Многие педагоги исполь-
зуют на своих уроках различные методы и приемы развития читательской грамотно-
сти обучающихся (см. рис. 3). 

На вопрос «Каким образом Вы отслеживаете результаты учащихся по формирова-
нию читательской грамотности?» учителя ответили, что проводят проверочные работы 
с использованием текстов учебников (54,2%), разрабатывают творческие упражнения, 
проекты, конкурсы, олимпиады (37,2%), проводят анкетирование, тестирование (32%), 
дают проверочные работы с использованием банка открытых заданий по читательской 
грамотности (28,9%); не имеют возможности проверять постоянно 11,9% респондентов, 
не отслеживают результаты 6,9% учителей.

Следует отметить, что большая часть педагогов самостоятельно разрабатывает за-
дания для оценки читательской грамотности у обучающихся, несмотря на знание о су-
ществовании открытых банков заданий, доступных для использования в учебном про-
цессе. В настоящее время самыми популярными являются такие ресурсы, как ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических измерений» «открытый банк заданий для 
оценки читательской грамотности (V–IX классы)», где представлено 900 заданий на 
базе текстов по предметам социально-гуманитарного цикла (русский язык, история, об-
ществознание и география) и естественнонаучного цикла (биология, химия и физика) 
[7]; ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образова-
ния» «Банк заданий» по шести направлениям: математическая грамотность, естествен-
нонаучная грамотность, читательская грамотность, финансовая грамотность, глобаль-
ные компетенции и креативное мышление – учебно-методические материалы для фор-
мирования и оценки функциональной грамотности учащихся основной школы (разра-
ботано более 1000 заданий) [2]. Вопрос о причинах нечастого использования учителя-
ми этих ресурсов нуждается в отдельном рассмотрении. 

Несмотря на то что педагоги знают, на основе каких заданий необходимо форми-
ровать читательскую грамотность, постоянно используют различные методы и приемы 
развития читательской грамотности обучающихся на своих уроках, все же 54,2% учите-
лей испытывают небольшие затруднения в вопросах формирования читательской гра-
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мотности, 1,4% респондентов имеют серьезные затруднения и нуждаются в помощи 
(см. рис. 4).

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основно-
го общего образования (ФГоС ооо) – документу, который регулирует образователь-
ный процесс на территории РФ, формирование читательской грамотности в учебном 
процессе является одной из задач каждого школьного учителя, однако ведущая роль 
принадлежит учителю русского языка и литературы [10, с. 11]. В соответствии с требо-
ваниями ФГоС ооо предметные результаты изучения предметной области «Русский 
язык и литература» должны отражать «развитие навыков чтения на русском языке (из-
учающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочи-
танного материала; понимание, интерпретацию и комментирование текстов различ-
ных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 
и функциональных разновидностей языка; умение оценивать письменные и устные ре-
чевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь 
с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления» [8]. Как пра-
вило, все перечисленное выше возможно развить на основе использования различных 
текстов, которые должны быть представлены в школьном учебнике.

Безусловно, основным средством обучения является учебник, который направ-
лен на реализацию целей учебной программы, а его содержание позволяет учителю 
организовать познавательную деятельность обучающихся. однако анализ действу- 
ющих учебников по русскому языку показывает, что в них содержатся предметные 
тексты, которые не всегда являются аутентичными, поскольку «они предельно адап-
тированы под конкретные учебные задачи, в определенном смысле ограничены содер-
жанием той или иной дисциплины и рамками заданной темы» [11, с. 24].

В учебниках по русскому языку (с 5 по 9 классы) под ред. т.а. Ладыженской, раз-
работанных с учетом требований ФГоС основной школы, представлены, как прави-
ло, сплошные тексты (произведения известных авторов: а. Пушкина, М. Лермонто-
ва, М. Пришвина, К. Паустовского, Л. толстого, а. Куприна и др.), к которым дают-
ся следующие формулировки заданий: «озаглавьте текст», «прочитайте выразительно 
текст и ответьте на вопрос», «прочитайте отрывок из книги и обозначьте орфограммы» 
и др. такого рода задания связаны в основном с изучаемым теоретическим материа-
лом по предмету: «найдите в тексте устаревшие слова», «какое из выделенных слов в 
тексте является заимствованным», «укажите признаки научного стиля», «найдите од-
нородные члены в тексте» и др. В настоящее время существенно трансформируются 
способы продуцирования трансляции информации, поэтому если в процессе обучения 
использовать только сплошные «учебные» тексты, то невозможно в данных услови-
ях формирование грамотного читателя. Помимо сплошных текстов, на уроках следу-
ет использовать для анализа несплошные (включающие визуальные ряды, необходи-
мые для понимания текста, с большей или меньшей степенью слияния с текстом), сме-
шанные (содержащие элементы сплошных и несплошных текстов) и составные (вклю-
чающие несколько текстов, каждый из которых был создан независимо от другого и яв-
ляется связным и законченным) тексты. Смешанные и составные тексты, которые тре-
буют от читателя особых навыков и стратегий интеграции единиц информации в еди-
ное сообщение, являются достаточно сложными для анализа, поэтому для современных 
школьников, несомненно, важно научиться свободно получать информацию, которая 
представлена в разной форме [11]. При отборе текстов важно обращать внимание на те, 
в которых есть некая противоречивость, содержатся гиперссылки, являются креолизо-
ванными и полифункциональными. К недостаткам современных учебников по русско-
му языку можно отнести и то, что в них не учитываются социальные, учебные, личные 
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аспекты чтения, которые находят отражение в различных ситуациях общения челове-
ка с текстом:

• чтение для личных целей (для себя);
• чтение для общественных целей;
• чтение для практических целей;
• чтение для получения образования [12]. 

Исправить ситуацию отчасти помогают банки заданий, которые есть в открытом 
доступе в сети Интернет. Использование в образовательном процессе текстов данных 
ресурсов позволяет формировать, корректировать и оценивать читательскую грамот-
ность обучающихся. 

Важно обратить внимание на то, что при разработке банка заданий следует учи-
тывать и региональный компонент, который отражает национальное и местное своео-
бразие культуры того или иного края. Задания, разработанные с учетом регионального 
компонента, обеспечивают осмысление школьниками языковых фактов, которые спец-
ифичны для той местности, где они проживают. Составные тексты помогут учителям 
ввести в образовательный процесс материал, который интересен учащимся и с которым 
они могут сталкиваться в реальной жизни. По мнению Е.Н. Кругловой, педагогам необ-
ходимо включать «в структуру урока задания, которые выполняют двойную нагрузку: 
учат предметному знанию и формируют навыки функциональной грамотности. Сегод-

рис. 5. типы затруднений у педагогов в вопросах формирования читательской грамотности



3434

известия  вгпу 

ня актуально создание сборников, демонстрирующих лучшие практики развития чита-
тельской грамотности» [6, с. 2]. 

Создать необходимые условия для формирования и оценки читательской грамот-
ности обучающихся возможно в случае четкого понимания, какого типа затруднения 
испытывают педагоги в вопросах формирования читательских умений школьников на 
своих уроках. Как показал опрос, учителям, как правило, не хватает учебного времени 
на формирование читательской грамотности (65,6%); 24,1% респондентов ответили, что 
нет или мало учебных текстов и заданий для формирования читательской грамотности, 
а также отсутствуют методические рекомендации (22,7%); 9,8% учителей плохо пони-
мают критерии оценки формирования читательской грамотности (рис. 5).

Формирование читательских умений у школьников – процесс сложный, требу-
ющий систематической диагностики, в ходе которой можно использовать следующие 
критерии оценки уровня сформированности читательской грамотности: 

1. Низкий уровень сформированности читательской грамотности характеризуется 
отсутствием способности самостоятельно анализировать текст: определять наличие/от-
сутствие необходимой информации, находить необходимую информацию, интерпрети-
ровать ее, оценивать соответствие содержания и формы текста, в полной мере понимать 
практическую значимость информации, содержащейся в тексте. 

2. Средний уровень сформированности читательской грамотности характеризует-
ся способностью самостоятельно находить и понимать необходимую фактологическую 
информацию в одном тексте, делать выводы на основе информации, представленной в 
одном фрагменте текста, на основе сравнения данных, на основе интеграции информа-
ции из разных частей текста, оценивать полноту, достоверность информации, содержа-
щейся в одном тексте, выявлять связь между прочитанным и реальностью. 

3. Высокий уровень сформированности читательской грамотности характеризует-
ся способностью самостоятельно находить и понимать необходимую фактологическую 
и концептуальную информацию, содержащуюся в одном или нескольких текстах, уме-
нием уточнять поисковый запрос при отсутствии необходимого объема информации, 
способностью интегрировать и интерпретировать информацию о соответствии/несоот-
ветствии формы и содержания одного текста или нескольких текстов, о соответствии 
вербальной и невербальной, текстовой и фоновой информации, связанной с проблемой, 
рассматриваемой в тексте, способностью не только делать самостоятельные выводы, 
обосновывать их, не только использовать информацию из текста для решения практи-
ческой задачи, но и формулировать на основе полученной из текста информации соб-
ственную гипотезу, прогнозировать события, течение процесса, результаты экспери-
мента на основе информации текста, а также предлагать интерпретацию нового явле-
ния, принадлежащего к тому же классу явлений, который обсуждается в тексте.

обучающиеся с низким и средним уровнем сформированности читательской гра-
мотности в процессе анализа текста нуждаются в помощи наставника, который может 
использовать разные приемы, нацеленные на формирование умений поиска, интерпре-
тации, оценки и использования информации. В ходе работы с учащимися, у которых 
сформирован высокий уровень читательской грамотности, наставник может использо-
вать приемы для развития и совершенствования умений находить, обобщать и исполь-
зовать текстовую и внетекстовую информацию в разных жизненных ситуациях. 

Проведенное исследование показывает, что большинство учителей осознают, как 
важно в процессе обучения формировать, развивать и оценивать читательскую грамот-
ность обучающихся. Но чаще всего у педагогов не хватает на это учебного времени или 
необходимых методических рекомендаций. Если проблему нехватки учебного време-
ни учитель может решить самостоятельно, пересмотрев свои подходы к структуриро-
ванию учебного материала, то отсутствие методической поддержки – это та проблема, 
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которую учителям-предметникам не решить без помощи квалифицированных методи-
стов. На вопрос о наиболее подходящих формах методической помощи помогают отве-
тить сами учителя, которые предпочитают участвовать в мастер-классах по формирова-
нию читательской грамотности (49,2% респондентов выбрали эту форму методическо-
го сопровождения). Но поскольку не у всех (53,7% педагогов) есть возможность регу-
лярно посещать мастер-классы, учителям необходимы методические пособия, рекомен-
дации (33,9% респондентов нуждаются в такой форме методического поддержки). Вос-
требованы и курсы повышения квалификации, которые готовы посетить 15,3% опро-
шенных педагогов. 

В заключение можно отметить, что педагогическое сообщество в большей степе-
ни нуждается в поддержке и систематической работе по «разъяснению» стратегий фор-
мирования читательской грамотности в учебном процессе в условиях глобализации. У 
современных школьников необходимо сформировать те ценности и компетенции, кото-
рые помогут им быть конкурентоспособными в мировом сообществе. Учащийся должен 
стать компетентным читателем [1]. Сегодня учителя испытывают трудности в форми-
ровании функциональной грамотности у учащихся. И это в определенной степени свя-
зано с тем, что чаще обсуждаются низкие результаты исследования оценки формирова-
ния читательских умений у обучающихся (которое проводится в рамках международ-
ной программы PISA), а не проблемы, которые возникают у учителей в ходе организа-
ции учебного процесса, нацеленного на формирование разных видов функциональной 
грамотности. описанные в статье трудности волгоградских преподавателей являются 
лишь частью проблем, с которыми сталкиваются предметники в процессе воспитания 
грамотного читателя, поэтому дальнейшее изучение различных методических подхо-
дов, инновационных приемов формирования читательской грамотности является весь-
ма актуальным. Результатами данной исследовательской работы могут стать необходи-
мые для учителей методические рекомендации, а также банк текстов и заданий, позво-
ляющих формировать читательские умения на уроках дисциплин как гуманитарного, 
так и естественнонаучного циклов. 
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подготовка Магистрантов к государственной итоговой 
аттестации

Профессиональная подготовка магистранта рассматривается как этап профессионального 
становления и как результат готовности выпускника к решению усложняющихся 

профессиональных задач; представлен опыт подготовки магистрантов по направлению 
«Педагогическое образование» к государственной итоговой аттестации (ГИА) на основе 
модульного учебного плана, где в каждом из модулей определяется ведущая (обобщенная) 

компетенция; обосновывается выбор стратегий саморегулируемого обучения и 
консультирования как значимых условий подготовки к ГИА.

Ключевые слова: магистратура, подготовка, профессиональная подготовка, государственная 
итоговая аттестация, профессиональное становление,  

метапрофессиональная компетентность.

одним из основных показателей эффективности деятельности вуза является каче-
ство образования выпускников. Результатом освоения образовательных программ выс-
шего образования является сформированность универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций в соответствии с выбранными в образователь-
ной программе типами профессиональных задач, которые фиксируют объективную го-
товность выпускника вуза к профессиональной деятельности.

Поиск решения проблемы разработки педагогического инструментария аутентич-
ной оценки результата профессиональной подготовки выпускников педагогическо-
го университета ведется давно. При этом попытки объединения различных точек зре-
ния привели к различным вариантам многочисленных характеристик функций, задач, 
личностных качеств выпускника. С.а. шмелɺва отмечает, что в современных услови-
ях «на первый план выдвигается не готовый набор профессионально-технических на-
выков, а деятельностно-организационная способность человека “расти” в профессии, 
умение анализировать свой профессиональный уровень, быстро создавать, “конструи-
ровать” четкие профессиональные навыки, обнаруживать и осваивать новые знания и 
профессиональные зоны в соответствии с меняющимися требованиями рыночной ситу-
ации» [14, с. 16].

При этом важно учитывать, что в современных условиях нелинейности и неопре-
деленности социально-экономических процессов происходят изменения на рынке тру-
да, обусловливающие появление новой трудовой реальности, в которой педагогическая 
профессия становится трансфессией, что, в свою очередь, помимо приобретения зна-
ний, способствует формированию у студентов компетенций, обеспечивающих им мак-
симально эффективное функционирование в стремительно изменяющейся среде. 

По мнению Э.Ф. Зеера, трансфессионализм основывается на синтезе междисци-
плинарных знаний и компетенций в одной группе профессий. автор подчеркивает, что с 
появлением специалистов, ориентированных на развитие универсальных сквозных ком-
петенций, можно наблюдать возникновение формации «транспрофессионалов», квали-
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фикация которых базируется на развитии новых ключевых компетенций, позволяющих 
находить комплексные и уникальные решения на основе трансдисциплинарного синте-
за знаний и межпрофессиональной коммуникации. Например, Э.Ф. Зеер к транспрофес-
сиональным (метапофессиональным компетенциям) относит профессиональную мо-
бильность, референтность, практический интеллект, самоэффективность и др. [5; 6].

анализ работ по педагогическому образованию позволяет продолжить список ме-
тапрофессиональных (надпрофессиональных) компетенций, к которым правомерно от-
нести системное мышление, межотраслевую коммуникацию, управление проектами, 
мультикультурность, креативность. однако смысл исследовательского поиска состоит 
не в том, чтобы составить перечень компетенций, а в понимании сущности компетент-
ности как совокупности компетенций, которые проявляются в процессе решения про-
фессиональных задач разного уровня сложности с использованием определенных ре-
сурсов. В реальной профессиональной деятельности компетенции также не проявляют-
ся изолировано, поэтому при разработке итоговых контрольно-измерительных матери-
алов (КИМов) правомерно ориентироваться на обобщенные (интегрированные) компе-
тенции, которые по содержанию являются метапрофессиональными. 

для того чтобы выявить содержание таких компетенций, вначале необходимо раз-
работать КИМы, позволяющие оценить сформированность компетенций, которые фор-
мируются в процессе освоения дисциплин (включая практику) каждого модуля, ориен-
тируясь при этом на ведущую цель модуля. о.Е. Лебедев, размышляя о состоянии со-
временной системы общего образования, отмечает следующее: «В стандарте среднего 
(полного) образования данные нормы представлены как детальное изложение личност-
ных результатов (15 позиций), метапредметных результатов (9 позиций), предметных 
результатов (в общей сложности 222 позиции). К этому перечню надо добавить “пор-
трет выпускника школы” (11 позиций). очевидно, что данные требования нельзя ис-
пользовать при итоговой аттестации конкретных учащихся» [10]. Степень регламента-
ции показателей итоговой оценки существенно уменьшает свободу преподавателя для 
методического творчества. 

отметим также, что на основании анализа статьи т.Г. архиповой [1] о государ-
ственной итоговой аттестации в вузах России в XVIII – начале XXI в. можно сделать 
вывод о том, что уже в конце 90-х гг. в государственной итоговой аттестации предлага-
лось использовать междисциплинарный экзамен и выпускную квалификационную ра-
боту, которая в педагогическом вузе всегда имела междисциплинарный контекст (ба-
зовая наука, психология, педагогика, методика). В целом, государственная итоговая ат-
тестация в современных условиях развития высшего образования представляется как 
сложная комплексная процедура, предусматривающая несколько этапов: подготовки, 
проведения, оценивания (или заключения) [1].

для того чтобы разработать варианты подготовки магистрантов к итоговой атте-
стации, необходимо найти ответы, по крайней мере, на следующие вопросы: «Как пони-
мается термин “профессиональная подготовка”?», «Что представляет собой результат 
подготовки?», «Каким образом проектируются пути достижения результата?».

авторы статьи разделяют позицию исследователей, которые рассматривают про-
фессиональную подготовку в педагогическом вузе как один из этапов в непрерывном 
профессиональном развитии педагога, отражающийся в квалификации, которая присва-
ивается выпускнику педагогического вуза, и компетенциях, приобретаемых им за вре-
мя учения в вузе [3].

Э.Ф. Зеер [7] рассматривает процесс профессионального развития личности как 
процесс освоения профессиональных видов деятельности; поиска и определения сво-
его места в профессиональном сообществе; реализации своего потенциала в профес-
сии и достижения профессиональных высот. При этом данный процесс правомерно 
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рассматривать, так же как процесс развития профессиональной компетентности и про-
фессионального саморазвития личности. В этом случае ведущим ценностно-целевым 
ориентиром профессиональной подготовки является содействие магистранту в по-
стижении смысла современной педагогической деятельности, становлении собствен-
ной ценностно-смысловой позиции и осознании особости своего пути (карьеры) в  
профессии.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что процесс профессиональ-
ного становления педагога на этапе обучения в высшей школе характеризуется нерав-
номерностью; каждый период формирования педагога-специалиста определяется «пла-
стом», имеющим собственные психологические новообразования, вносящим свой вклад 
в структуру качеств личности [4]. При этом следует учитывать, что компетенции фор-
мируются, «пронизывая друг друга», имеют нелинейный кумулятивный характер, отра-
жая особенности конкретного студента. 

По мнению исследователей РГПУ им. а.И. Герцена, процесс профессиональной 
подготовки магистранта представляет собой непрерывный процесс развития субъект-
ного опыта профессиональной деятельности, а результат профессиональной подготов-
ки правомерно рассматривать как готовность выпускника к решению усложняющихся 
профессиональных задач в разных социокультурных и образовательных контекстах. та-
кое понимание соответствует и характеристике квалификации магистра. так, в Нацио-
нальной рамке квалификация «магистр» соответствует 7 (8) уровню, который характе-
ризуется наукоемкостью знаний; готовностью к осуществлению деятельности, предпо-
лагающей решение задач развития и разработку новых подходов; использованием раз-
нообразных методов (в том числе инновационных); созданием новых знаний приклад-
ного характера в определенной области и/или на стыке областей; определением источ-
ников и поиском информации, необходимой для развития деятельности [12].

Понимание подготовки как этапа профессионального становления и как резуль-
тата сформированности профессиональной компетентности (рассматриваемой как го-
товность выпускника к решению усложняющихся профессиональных задач) определя-
ет логику проектирования содержания подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции. основой проектирования является модульный учебный план, который отражает 
усложнение учебно-профессиональных задач в логике «понимание – действия – осозна-
ние»: от информационного хаоса к построению собственной модели решения проблемы 
[8], переходом от преимущественно образовательных задач с профессиональным кон-
текстом к задачам профессиональным с разнообразными контекстами (от неосознанной 
некомпетентности к осознанной компетентности).

В процессе подготовки магистрантов к государственной итоговой аттестации «за-
действованы» все дисциплины (содержание и технологии) и разнообразные формы про-
межуточной аттестации. Важно, что в каждом модуле определяется обобщенная ком-
петенция, представляющая собой совокупность компетенций, на формирование и раз-
витие которых ориентировано содержание дисциплин и практики конкретного модуля. 
Например, в образовательных программах магистратуры РГПУ им. а.И. Герцена по на-
правлению «Педагогическое образование» модуль «Методология исследования в обра-
зовании» объединяет дисциплины, ориентированные на развитие у магистрантов спо-
собности выявлять актуальные проблемы в современном образовании с целью реше-
ния современных профессиональных задач педагога и на выполнение научного иссле-
дования (дисциплины «Современные проблемы науки и образования», «Методы педа-
гогического исследования», «Критическое мышление и научная коммуникация»). Ве- 
дущая обобщенная компетенция – исследовательская, объединяющая указанные в 
ФГоС компетенции УК-1, УК-3, УК-6, оПК-1, оПК-8. особую роль в модуле играет 
учебная практика (научно-исследовательская работа), в процессе которой формируют-
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ся профессиональные компетенции ПКо-1, ПКо-2. Завершается освоение модуля мо-
дульным экзаменом, содержание которого представляет профессиональную исследова-
тельскую задачу. В качестве примера такого экзамена можно рассмотреть «Заявку на 
грант» (название условное). Формулировка задачи: «Вы являетесь членом временного 
творческого коллектива (ВтК). Вам предстоит выбрать свою роль в этом коллективе – 
лидера проекта, организатора, исполнителя, оформителя и т. д. <…> представить заяв-
ку на получение гранта по исследованию актуальной проблемы современного образо-
вания, с целью его финансирования и поддержки. <…> Форма заявки не задана. Вам ее 
надо продумать самостоятельно, основываясь на полученных знаниях и опыте. Заявка 
оформляется в виде текста и презентации для его представления в фонд поддержки ак-
туальных научных исследований» [13].

Логику разработки оценивания результатов освоения модуля можно представить 
следующим образом: определение ведущей (интегрированной, обобщенной) компетен-
ции – разработка заданий, ориентированных на компетенции, которые формировались 
при изучении дисциплин модуля, разработка комплексных заданий по содержанию мо-
дуля – определение критериев оценки ведущей компетенции во взаимосвязи компо-
нентов структуры компетентности – когнитивная, функциональная, личностная. Важно 
подчеркнуть, что все задания конкретного модуля разрабатываются с учетом принципа 
преемственности типовых заданий по дисциплинам модуля. При этом мы исходим из 
того, что преемственность заданий выражается:

• в углублении понимания основных характеристик современного образования и 
педагогической науки (социогуманитарный характер педагогики, роль различных спо-
собов коммуникации, цифровизация образования и исследовательской деятельности);

• в раскрытии взаимосвязи ведущих компетенций модулей как составляющих педа-
гогической компетентности современного педагога;

• в развитии форм выполнения заданий в логике освоения магистрантом разных ро-
лей в индивидуальной, групповой и командной работе.

Необходимо подчеркнуть, что важным условием успешной подготовки к ГИа в 
процессе профессиональной подготовки магистранта на протяжении всего времени об-
учения в вузе является ориентация преподавателей на развитие самостоятельности ма-
гистранта, мотивации к непрерывному образованию. Реализации этого условия способ-
ствует опора на стратегии саморегулируемого обучения [11], понимаемого как процесс 
и результат диалогового взаимодействия, в основе которого заложены механизмы само-
управления, обеспечивающие развитие у магистрантов самостоятельности, ответствен-
ности за принятие решений, имеющегося профессионального опыта. 

При использовании стратегий саморегулируемого обучения в процессе подготов-
ки магистрантов к ГИа преподавателю необходимо обеспечить им консультационную 
помощь, направленную на развитие опыта рефлексии. ориентированность на развитие 
рефлексивных умений связана с тем, что рефлексия способна выявить профессиональ-
ные достижения обучающихся и затруднения при решении усложняющихся задач, обе-
спечить становление нового профессионального опыта через поиск правильного их ре-
шения [9].

остальные модули образовательной программы выстраиваются в аналогичной ло-
гике. Важно отметить, что компетенции, формируемые в модуле, являются основой их 
развития в последующих модулях, одновременно выступая как основа формирования 
новых профессиональных компетенций.

Подчеркнем, что предлагаемый подход к проектированию последовательности мо-
дулей как содержательной основы подготовки к государственной итоговой аттестации 
отражает особенность высшего образования (особенно магистерского), в котором про-
фессиональная подготовка базируется на общеобразовательной подготовке и неразрыв-
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но связана с ней (профессиональная подготовка на других уровнях образования не под-
разумевает обязательного повышения образовательного уровня обучающегося).

Предложенный подход к построению подготовки магистрантов к ГИа в опреде-
ленной мере позволяет разрешить противоречие между ориентацией на содействие про-
цессу профессионального становления магистранта, имеющего индивидуальный харак-
тер, и существующей в настоящее время в педагогических вузах «образовательной тру-
бы», которая характеризуется строго фиксированной в учебном плане последователь-
ностью изучения дисциплин, жестко детерминированных федеральными образователь-
ными стандартами и учебными планами [2].

В заключение еще раз подчеркнем, что: 
• профессиональная подготовка магистрантов к ГИа в педагогическом вузе, рас-

сматриваемая как один из этапов в непрерывном профессиональном развитии педагога, 
отражается в компетенциях, приобретаемых магистрантами за время обучения в вузе; 

• профессиональная подготовка магистранта как этап профессионального станов-
ления и результат готовности выпускника к решению усложняющихся профессиональ-
ных задач определяет логику проектирования содержания подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации, что находит отражение в построении модульного учебно-
го плана, где в каждом из модулей определяется ведущая (обобщенная) компетенция; 

• промежуточная аттестация как «этап» подготовки к ГИа в форме модульного эк-
замена строится на основе разработки комплексных заданий, с учетом преемственно-
сти типовых заданий по дисциплинам модуля;

• усиление самостоятельности и ответственности магистранта в решении профес-
сиональных задач на этапе подготовки к ГИа обеспечивается оказанием преподавате-
лем консультационной помощи магистрантам;

• по мере профессионального становления магистранта происходят качественные 
изменения в характере решения профессиональных задач, что обеспечивается исполь-
зованием рефлексивных технологий в ходе анализа результатов промежуточной атте-
стации и способствует формированию умения адекватно принимать результаты внеш-
ней оценки и объективного самооценивания.
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Training  of  the  students  of  the  Master’s  programme   
to  the  State  Final  Examination

The professional training of the students of the Master’s programme is considered as the stage  
of the professional becoming and as the result of the readiness of the graduate to the solution  

of the complicating professional tasks. There is presented the experience of the training of the students 
of the Master’s programme of the profile “Pedagogical education” to the State Final Examination on 
the basis of the modular education plan, where there is defined the leading (generalized) competence 
in each module and there is substantiated the choice of the strategies of the self-controlled education 

and consulting as the significant conditions of training to the State Final Examination.

Key words: Master’s programme, training, professional training, State Final Examination, 
professional becoming, meta-professional competence.
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М.С. ГорБуЗова, т.к. СМыковСкая
волгоград

учебные задания по дисциплине «инфорМационные технологии» 
как средство форМирования у студентов Медвуза навыков 
обеспечения инфорМационно-технологической поддержки 

профессиональной деятельности

Обоснована необходимость использования учебных заданий в процессе подготовки студентов 
в вузе как средство формирования навыков обеспечения информационно-технологической 

поддержки профессиональной подготовки в области здравоохранения. Уточнено определение 
учебных заданий и приведена их типология, показаны особенности учебных заданий для 
формирования навыков информационно-технологической поддержки профессиональной 

подготовки в области здравоохранения.

Ключевые слова: учебные задания, информационные технологии, профессиональная 
деятельность, навыки, информационно-техническое обеспечение.

Модернизация системы образования обусловила изменение подходов не только к 
отбору содержания профессионального образования, но и к организации учебного про-
цесса в вузе, поиску и использованию новых форм и методов обучения, обеспечива-
ющих формирование у выпускников вузов готовности самостоятельно и активно дей-
ствовать, принимать решения, адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и про-
фессиональной деятельности.

В этих условиях задачный подход к организации учебного процесса в медицин-
ском вузе становится эффективным средством профессионального становления буду-
щих специалистов. данный подход создает возможность для студентов самостоятельно 
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анализировать изучаемые явления и процессы, устанавливать связи между ними, осо-
знавать логику и последовательность учебных действий, сопоставлять ранее изученное 
с новыми знаниями, далее использовать их при разрешении профессионально ориенти-
рованных ситуаций. При задачном подходе не только учебная деятельность, но и содер-
жание образования, усваиваемое в процессе ее выполнения, имеет задачную структуру. 
Исходя из того, что процесс формирования навыков во время профессиональной под-
готовки в вузе играет особую важность в становлении будущего специалиста, целесоо-
бразно использовать как одно из средств обучения учебные задания. 

Мы придерживаемся трактовки, данной а.Н. Леонтьевым, который под заданием 
понимает задачу, сформулированную обучающимся и предписанную для выполнения 
обучаемому в процессе обучения. Задача всегда содержит в себе некоторое требование: 
ответить на вопрос, выполнить какое-то упражнение, доказать пли опровергнуть что-то 
и т. п. В трудах Л.М. Фридмана [5] дано определение учебных заданий на основе про-
блемной ситуации и понимается как модель любого признака проблемной ситуации.

анализ классификаций учебных заданий в работах П.И. Пидкасистого [2], а.И. Ума-
на [4] и др. позволил выделить следующие группы заданий, учитывая следующие при-
знаки: 1) по степени стимулирования обучающихся к осуществлению учебной деятель-
ности (учебные задания, стимулирующие учебную деятельность; задания на форми-
рование мотивации учебной самостоятельной деятельности; задания на поддержание 
познавательного интереса в процессе выполнения учебной деятельности, включая са-
мостоятельную); 2) по характеру учебной деятельности (учебные задания, опосреду-
ющие учебную информацию; учебные задания, направленные на работу обучающего-
ся с учебным материалом; задания, направленные на формирование умений и навыков); 
3) по уровню усвоения учебного материала (репродуктивные задания, реконструктивно-
вариативные, творческие задания).

Выбор перечисленных групп учебных задач обусловлен формируемыми компетен-
циями студентов в медицинском вузе и спецификой профессиональной деятельности 
будущих медицинских работников (врачей).

Формирование навыков у будущих специалистов, обучающихся в медицинском 
вузе, рассмотрим на примере дисциплины «Информационные технологии» для специ-
альности Медицинская биохимия. Содержание дисциплины «Информационные техно-
логии» включает следующие разделы: «Информационные технологии обработки тек-
стовой и графической информации»; «Информационные системы»; «Информационно-
телекоммуникационная сеть Интернет»; «Информационные технологии обработки чис-
ловой информации» [3].

для раздела «Информационные технологии обработки текстовой и графической 
информации» дисциплины «Информационные технологии» были отобраны учебные за-
дания, направленные на работу обучающихся с учебным материалом, и задания, на-
правленные на формирование умений обработки текстовой/графической информации; 
для раздела «Информационные системы» – учебные задания на поддержание познава-
тельного интереса к изучению как дисциплины, так и практико-ориентированного ма-
териала; для раздела «Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет» – учеб-
ные задания, стимулирующие самостоятельную учебную деятельность, также задания 
на формирование мотивации и на поддержание познавательного интереса; для раздела 
«Информационные технологии обработки числовой информации», учитывая специфи-
ку будущей профессиональной деятельности студентов медицинских вузов, – учебные 
задания репродуктивного и реконструктивно-вариативного характера, опосредующие 
учебную информацию и направленные на работу обучающегося с учебным материалом 
и на формирование умений, значимых для будущей профессиональной деятельности. В 
ходе экспериментальной работы в Волгоградском государственном медицинском уни-
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верситете (2019–2023 гг.) было установлено, что использование творческих учебных 
заданий целесообразно и эффективно при изучении каждого раздела дисциплины «Ин-
формационные технологии», т. к. способствует поддержанию интереса у студентов к ре-
шению профессиональных задач и формированию интеллектуальных умений.

Изучение дисциплины «Информационные технологии» в медицинском вузе при-
звано обеспечивать формирование компетенции оПК-6: «способен обеспечивать 
информационно-технологическую поддержку в области здравоохранения; применять 
средства информационно-коммуникационных технологий и ресурсы биоинформатики 
в профессиональной деятельности; выполнять требования информационной безопасно-
сти в соответствии с программой» [3]. В данной компетенции определено, что ориен-
тиром для усвоения учебного материала выступает информационно-технологическая 
поддержка в области здравоохранения при применении информационных технологий 
и ресурсов биоинформатики в профессиональной деятельности будущего выпускни-
ка медицинского вуза. Мы исходим из того, что формирование данной компетенции 
при изучении студентами дисциплины «Информационные технологии» обеспечива-
ется путем формирования навыков осуществления поиска информации с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий и ресурсов биоинформати-
ки для решения профессиональных задач; использования программных продуктов и 
цифровых ресурсов в профессиональной деятельности; интерпретации и анализа по-
лученных результатов методами информационных технологий при решении профес-
сиональных задач. 

остановимся на анализе сущностной характеристики категории «информационно-
технологическая поддержка в области здравоохранения».

Согласно документам как Правительства Российской Федерации, так и Министер-
ства образования и науки в качестве стратегической цели информатизации професси-
онального образования провозглашается глобальная рационализация интеллектуаль-
ной деятельности за счет использования новых информационных технологий, ради-
кальное повышение эффективности и качества подготовки специалистов с современ-
ным типом мышления, соответствующим требованиям постиндустриального общества, 
которая может быть достигнута за счет качественного изменения в состоянии всей ин-
формационной среды системы профессиональной подготовки специалистов, представ-
ления возможностей как для ускоренного, прогрессивного развития каждой личности, 
так и для роста совокупного общественного интеллекта. таким образом, в условиях 
информационно-технологического обеспечения учебного процесса целесообразно рас-
сматривать технологию обучения не только как процесс или результат его проектирова-
ния (описание, модель), но и как специфическое средство, позволяющее организовывать 
технологическое обеспечение учебного процесса. Следовательно, под информационно-
технологическим обеспечением учебного процесса целесообразно понимать дидактиче-
скую систему, представляющую собой целостное единство функционально и структур-
но связанных между собой информационной и технологической составляющих, подчи-
ненных единым целям всестороннего обеспечения учебного процесса. 

В широком смысле информационно-технологическое обеспечение рассматривает-
ся с позиций многоаспектного применения в образовательном процессе информаци-
онных средств, цифровых ресурсов и информационной продукции учебного назначе-
ния, а также современных ИКт. При этом информационно-технологическое обеспе-
чение здравоохранения характеризуется с позиции широкого использования в лечеб-
ных учреждения и иных учреждениях в области здравоохранения информационных 
средств и информационной продукции медицинского назначения, а также современ-
ных информационно-коммуникационных технологий [1]. Информационная составля-
ющая реализует содержательный аспект сферы здравоохранения и рассматривается в 
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контексте решения задачи полного и адекватного предоставления всем сотрудникам 
медицинской и вспомогательной информации, способствующей достижению постав-
ленных профессиональных целей и обеспечивающей достижение гарантированного ре-
зультата в области здравоохранения. Информационное обеспечение в сфере здравоох-
ранения осуществляется посредством создания, развития и эксплуатации федеральных 
государственных информационных систем в данной сфере, информационных систем в 
сфере здравоохранения Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
в том числе развития и эксплуатации государственной информационной системы обяза-
тельного медицинского страхования, и территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования, государственных информационных систем в сфере здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации, медицинских информационных систем меди-
цинских организаций, информационных систем фармацевтических организаций. 

Сущность и содержание технологической составляющей информационно-
технологического обеспечения профессионального процесса в области здравоохране-
ния позволяют реализовать процессуальный аспект подготовки будущего специалиста, 
связаны с процессом технологизации профессиональной деятельности любого специа-
листа здравоохранения. 

С учетом обозначенных позиций информационно-технологического обеспечения в 
здравоохранении был уточнен выбор и частично трансформировано содержание учеб-
ных заданий для разделов дисциплины «Информационные технологии» студентами в 
медицинском вузе.

Приведем пример учебного задания из раздела «Информационные технологии об-
работки числовой информации»:

У 60-ти новорожденных измерили массу тела. Результаты (в кг) приведены в таблице 1. 
определите основные выборочные характеристики ряда, используя готовый пакет «ана-

лиз данных» и процедуру «описательная статистика». Постройте гистограмму, используя полу-
ченные результаты.

Таблица 1

Учебная задача данного типа обеспечивает формирование у будущих специа-
листов навыков обработки числовой информации, использования процедур и функций 
программного продукта, наглядного представления данных в виде диаграммы и интер-
претации данных, которые позволяют обеспечить информационно-технологическую 
поддержку профессиональной деятельности в области здравоохранения. Решение та-
ких учебных задач создает условие для формирования навыка использования проце-
дуры «описательная статистика» для оценки вероятности определенного результата, а 
также понимания того, как критически анализировать данные для сбора необходимой 
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информации, которая помогает в важных процессах решения проблем и принятия реше-
ний в области здравоохранения. 

Приведем пример учебного задания из раздела «Информационно-телеком-
муникационная сеть Интернет»:

Проведите поиск и опишите не менее десяти цифровых медицинских ресурсов, предназна-
ченных для повышения квалификации и профессионального совершенствования врача по вы-
бранному профилю (офтальмолог, педиатр, хирург, кардиолог и т. д.). описание ресурсов офор-
мите на листе электронной книги в MS Excel. Структуру таблицы разработайте самостоятель-
но. Подготовьте текстовый отчет по проведенной работе, включающий аннотации и скриншоты 
первых страниц найденных цифровых медицинских ресурсов. 

При решении данного учебного задания студенты выполняют сбор данных (нако-
пление данных с целью обеспечения их полноты для принятия решений), формализа-
цию данных (сведение данных, полученных из разных источников, к одинаковой фор-
ме), что обеспечивает формирование навыков поиска вспомогательной информации, 
способствующей достижению поставленных профессиональных целей и гарантирован-
ного результата в области здравоохранения, что обеспечивает развитие навыков форми-
рования и распространения цифрового контента, обеспечения сотрудничества и взаимо-
действия, решения разного рода проблем в области здравоохранения и принятия реше-
ний в профессиональной деятельности врача.

В ходе экспериментальной работы в Волгоградском государственном медицинском 
университете доказана роль учебных заданий по дисциплине «Информационные техно-
логии» в формировании навыков, обеспечивающих информационно-технологическую 
поддержку профессиональной деятельности выпускников медвуза в здравоохранении, а 
также радикально повышающих качество подготовки специалистов с современным ти-
пом мышления, соответствующим требованиям постиндустриального общества, и гото-
вых к быстрым и кардинальным изменениям в информационной среде профессиональ-
ной деятельности (например, внедрение искусственного интеллекта в медицину, робо-
тизация хирургии, протезирования, биопсии, лучевой терапии и т. п.).
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Learning  tasks  of  the  discipline  “Information  technologies”  as  the  means   
of  the  development  of  the  skills  of  providing  the  IT  support   

of  the  professional  activity  of  the  students  in  the  medical  university
The article deals with the necessity of the use of the learning tasks in the process of the students’ 
training in the university as the means of the development of the skills of providing the IT support  

of the professional training in the sphere of the public health service. There is specified the definition 
of the learning tasks and there is demonstrated their typology. The authors present the peculiarities  

of the learning tasks for the development of the skills of the IT support of the professional  
training in the sphere of the public health service.

Key words: learning tasks, information technologies, professional activity, skills, IT support.
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донецк

коМплекс организационно-педагогических условий 
становления профессионально значиМых ценностей будущих 

учителей-филологов

Предложен комплекс организационно-педагогических условий, реализуемый в учебно-
воспитательном процессе университета при подготовке студентов-филологов. На 

основе проведенного анализа научной литературы и собственного опыта определены 
организационно-педагогические условия, направленные на формирование профессионально 

значимых качеств будущих филологов, дана характеристика каждого указанного 
организационно-педагогического условия.

Ключевые слова: профессионально значимые ценности, студенты-филологи, организационно-
педагогические условия, высшая школа, профессиональная деятельность педагога.

Система образования является фундаментом развития государства во всех сферах 
жизнедеятельности. Качество образования определяет уровень жизни населения, пер-
спективы развития общества, динамику роста благополучия граждан страны. Эффек-
тивность образования на всех его ступенях напрямую зависти от уровня развития про-
фессионализма педагогических работников. Е. Максимова в своем исследовании, по-

© Кудрейко И.а., 2023
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священном педагогическому профессионализму, акцентирует внимание на том, что 
главным фактором развития профессионализма педагогов является освоение ими цен-
ностных и смысловых ориентиров профессиональной деятельности [10]. Профессиона-
лизм педагога как показатель сформированности системы профессионально значимых 
ценностей позволяет достигать высоких результатов в образовательном процессе. 

для становления аксиологической составляющей профессиональной деятельно-
сти педагога необходимо выполнять ряд условий, способствующих формированию и 
развитию компонентов системы профессионально значимых ценностей учителя, осно-
ванной на личностных ценностях и профессиональных, среди которых: педагогические 
ценности; профессионально-педагогическая культура; образовательный уровень; систе-
ма сформированных компетентностей; профессиональный опыт; результативное обуче-
ние; гибкость выполнения различных функциональных задач; интересы, обусловленные 
трудовой деятельностью; профессиональная мотивация.

анализу понятия «педагогические условия», определению организационно-
педагогических условий, направленных на формирование профильных компетентностей 
учителей, в частности учителей филологии, посвящены работы таких ученых, как о. Гал-
кина, Н. Ипполитова, Б. Куприянов, а. Попов, И. Савостьянова, Н. Стерхова, М. хакимо-
ва, М. шалин, В. ширяева, о. штеймарк и др. В исследованиях ученых рассматривают-
ся вопросы, связанные с современным подходом к определению понятия «педагогические 
условия» [6; 9], с организационно-педагогическими условиями как категорией научно-
педагогического исследования [4], с педагогическими условиями использования компью-
терных технологий в образовательном процессе при подготовке будущего учителя [25], 
с формированием профессиональной информационной компетентности у обучающихся, 
а также с условиями подготовки педагогических кадров при цифровизации образования  
[15; 20], с обеспечением преемственности общего и высшего образования посредством вы-
полнения организационно-педагогических условий [14].

В нашей работе особое внимание уделяем комплексу организационно-педагогических 
условий становления профессионально значимых ценностей будущих учителей филоло-
гии, т. к. в научной литературе этот вопрос не получил должного освещения. Прежде чем 
выделить организационно-педагогические условия, необходимые для формирования, раз-
вития и становления системы профессионально значимых ценностей учителя филологии, 
определим толкование термина «организационно-педагогические условия». анализ ди-
дактической литературы позволяет сделать вывод, что на современном этапе развития пе-
дагогической науки данное понятие имеет различные дефиниции.

о. Галкина указывает, что исследование организационно-педагогических условий це-
лесообразно проводить с применением методологического анализа понятия «условия» как 
базовой смыслообразующей, сформированной на основании положения о всеобщей обу-
словленности явлений в педагогической действительности исследователя. характер этой 
обусловленности определяют причинно-следственные отношения, представленные как 
объективно, реально существующая связь в логической цепочке: цель – условия – дея-
тельность – результат. При этом условия выступают в качестве обстоятельства действия, 
которое приводит к желаемому результату как следствию в целесообразной деятельно-
сти субъекта, преобразующего действительность [4]. По мнению М. шалина, педагогиче-
ские условия – это процесс, влияющий на развитие личности, представляющий собой со-
вокупность внешних факторов (обстоятельств, обстановки) с единством внутренних сущ-
ностей и явлений, а организационные – это совокупность условий, обеспечивающих це-
ленаправленное управление, планирование, организацию, координацию, регулирование 
и контроль над образовательным процессом [22]. а. Попов, т. яндукова рассматривают 
организационно-педагогические условия как комплекс объективных и субъективных фак-
торов, детерминирующих характер и результат педагогического процесса [14]. Согласно 
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М. хакимовой, организационно-педагогические условия предполагают наличие опреде-
ленной среды и специально организованного в ней образовательного процесса, цель кото-
рого − подготовка педагога [20].

для более глубоко понимания содержания анализируемого понятия обратимся к 
классификациям организационно-педагогических условий, описанных в научной педаго-
гической литературе.

Н. Ипполитова, Н. Стерхова, Е. Бероева, обобщив результаты многочисленных 
научно-педагогических исследований, отмечают, что в теории и практике педагоги-
ки можно встретить такие разновидности педагогических условий как организационно-
педагогические, психолого-педагогические и дидактические условия [2; 6]. В. ширяе-
ва указывает такие группы педагогических условий: концептуальные, организационные 
и общие дидактические [24]. Л. Жарко, описывая организационно-педагогические усло-
вия подготовки преподавателя, выделяет: нормативно-правовые, организационные, пе-
дагогические, психологические условия [5]. М. хакимова в своем исследовании, посвя-
щенном подготовке педагогических кадров, предложила более детальную классификацию 
организационно-педагогических условий, указав, что к данным условиям относятся: ди-
дактические, психологические, ресурсные, материально-технические. а. Сизов по резуль-
татам теоретического анализа понятия «педагогические условия» выделяет такие виды: 
дидактические, организационные, технологические, средовые [16].

Проанализировав вышеизложенные классификации, в нашей работе рассматриваем 
организационно-педагогические условия как обстоятельства, моделируемые участника-
ми образовательного процесса с целью достижения его результативности.

т. к. в нашем исследовании речь идет о выработке комплекса организационно-
педагогических условий становления профессионально значимых ценностей буду-
щих учителей филологии, то под таким комплексом будем понимать совокупность вза-
имосвязанных обстоятельств учебно-воспитательно процесса в высшей школе, спо-
собствующих формированию системы профессионально значимых ценностей педаго-
га, в частности учителя филологии, основывающейся на личных качествах, способно-
стях и профессиональных ценностях, которые являются взаимосвязанными и взаимо-
обусловленными и к которым относим: педагогические ценности; профессионально-
педагогическую культуру; образовательный уровень; систему сформированных компе-
тентностей; профессиональный опыт; результативное обучение; гибкость выполнения 
различных функциональных задач; интересы, обусловленные трудовой деятельностью; 
профессиональную мотивацию. 

К организационно-педагогическим условиям относим организационные, дидакти-
ческие и психологические. В классификации организационно-педагогических условий 
мы не будем отдельно выделять нормативно-правовые условия, указанные Л. Жарко; 
ресурсные и материально-технические условия, предложенные М. хакимовой; а так-
же технологические и средовые, описанные а. Сизовым, поскольку данные условия, на 
наш взгляд, являются компонентами организационных условий.

На основании анализ научной литературы, а также собственного педагогического 
опыта определяем ряд организационно-педагогических условий, направленных на ста-
новление профессионально значимых ценностей учителя филологии, среди которых:

• проектирование мотивационно-целевой установки на будущую педагогическую 
деятельность студентов-филологов;

• отбор содержания обучения, адекватно отражающего базовые принципы станов-
ления профессионально значимых ценностей будущих филологов;

• развитие цифровой информационно-образовательной среды вуза как фактора, 
влияющего на становление системы профессионально значимых ценностей будущего 
учителя филологии;
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• выбор интерактивных методов обучения и инновационных организационных 
форм обучения;

• развитие функциональной грамотности как метапредметного результата их обу-
чения в высшей педагогической школе.

Рассмотрим более детально названные организационно-педагогические условия.
Проектирование мотивационно-целевой установки на будущую педаго-

гическую деятельность студентов-филологов, характеризующуюся нравственно 
ценностным отношением к будущей профессии, придающую смысл и направленность 
профессиональной деятельности современного учителя-словесника.

Развитие мотивации является важным условием в профессиональной деятельно-
сти педагога, в частности учителя филологии, поскольку способствует эффективно-
сти образовательного процесса, требующего от педагога умений гибко адаптироваться 
под динамично изменяющиеся социальные условия, оперативно применять в учебно-
воспитательном процессе инновационные технологии, обеспечивающие актуальность 
подготовки обучаемых.

анализ научной литературы по данному вопросу позволяет сделать вывод, что ря-
дом ученых определены разные факторы мотивации в системе образования: 

• влияние, компетентность, значимость, выбор (дж. дэвис, С. Уилсон);
• профессиональная деятельность; профессиональное общение; личность профес-

сионала (а. Маркова);
• устойчивый интерес к профессии; влияние привходящих жизненных обстоя-

тельств, которые не всегда согласуются с интересами человека; внушающее влияние со 
стороны ближайшего социального окружения (Э. Чугунова) и др.

В нашей работе мы остановимся на факторах, предложенных В. андрицки, кото-
рая выделяет такие способы мотивации педагогической деятельности: мотивация к до-
стижению целей; мотивация к признанию профессионализма; аффилированная мотива-
ция; мотивация к одобрению [1].

Более детальное рассмотрение факторов, указанных В. андрицки, позволяет опре-
делить условия их формирования. так, например, мотивация к достижению цели фор-
мируется в процессе развития индивидуальных качеств личности. И. Биктина, занима-
ясь исследованием мотивации достижения успеха, отмечает, что главным качеством 
личности, позволяющим достигать поставленной цели, является самооценка [3]. Мы 
согласны с мнением исследовательницы, ведь умение оценить качество своей работы 
позволяет выявить недочеты, ошибки и, как результат, устранить их. В обществе толь-
ко тот может двигаться вперед и вверх при выполнении любого вида деятельности, кто 
в состоянии критически, максимально объективно оценить свои поступки и действия. 
Признание собственных ошибок на начальном этапе выполнения профессиональных 
обязанностей позволяет не допускать их в дальнейшем. таким образом, для достиже-
ния поставленной цели у будущих учителей филологии необходимо вырабатывать та-
кие личностные качества, как способность к самооценке, критическое мышление, уме-
ние признавать свои ошибки и предпринимать действия по их устранению, что позво-
ляет избегать их в последующей работе. Развивая у студентов-филологов способность 
к самооценке, преподаватели высшей школы должны помнить, что работа по формиро-
ванию данного качества личности, которое является личностной ценностью человека-
профессионала, должна быть системной, последовательной, непрерывной, объектив-
ной, т. к. направлена на совершенствование личности и результатов ее труда.

Следует отметить, что мотивация признания профессионализма напрямую связа-
на с мотивацией достижения поставленной цели. Учитель филологии, который ставит 
перед собой цели повысить образовательно-культурный уровень своих подопечных и 
достигает этой цели, конечно же, будет признан профессионалом. Профессия педаго-
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га – публичная, подвергающаяся постоянному контролю и оценке со стороны учени-
ков, родителей и руководства. Качество подготовки обучаемых проверяется постоян-
но в процессе всего периода обучения как в школе, так и во время входного контроля 
при поступлении в высшие учебные заведения. относительно языковой и речевой гра-
мотности обучающихся, формирование которой является одной из первоочередных за-
дач учителя-филолога, отметим, что высокий уровень языковой подготовки способству-
ет успешной коммуникации во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому про-
фессионализм педагога, в частности учителя филологии, оценивается на протяжении 
всей его профессиональной жизни.

Следующим фактором мотивации педагогической деятельности, который выделя-
ет В. андрицки, является аффилированная мотивация, т. е. взаимозависимая, к которой 
мы относим внутреннюю и внешнюю мотивации. Ю. шапран на основе проведенно-
го теоретического анализа данного вопроса – взаимозависимых мотиваций – указыва-
ет, что к внутренним мотивам профессиональной мотивации педагога следует относить 
процессуальные, результативные и мотивы саморазвития, которые выходят на самооб-
разование, самосовершенствование [23]. Внешние мотивы, как отмечает Ю. шапран, 
дифференцируются на общественные и личностные. общественные мотивы включают 
альтруистические (направленные на доброжелательное общение) и мотивы исполнения 
должностных обязанностей. Личностные мотивы направленной деятельности отражают 
самоутверждение, оценку, успех и т. д. [23]. Мотивация одобрения относится к внешней 
мотивации и так же, как и мотивация к признанию профессионализма, связана с моти-
вацией достижения цели, поскольку любой результат при его оценивании заслуживает 
или порицания, или одобрения. 

таким образом, рассмотренные нами факторы мотивации профессиональной дея-
тельности педагога, в частности учителя филологии, являются взаимосвязанными и вза-
имозависимыми. При этом важным условием является мотивация преподавателя, т. к. 
только у мотивированных преподавателей воспитываются мотивированные студенты.

данное организационно-педагогическое условие обеспечивает сохранение це-
лостности, полноты образовательного процесса при подготовке будущего учителя-
словесника. Его особенностью является то, что при изучении дисциплин филологиче-
ской направленности, таких как «Введение в языкознание», «Введение в литературове-
дение» «История литературы изучаемого языка», «История языкознания» и др., студент 
наряду с овладением знаниями, умениями и навыками должен устанавливать для себя 
перспективные профессиональные цели и определять способы их достижения. 

отбор содержания обучения для студентов филологических направлений под-
готовки, адекватно отражающего базовые принципы становления профессионально 
значимых ценностей будущих филологов. отметим, что содержание образования по-
зволяет формировать профессиональные компетентности будущих учителей филоло-
гии. Полагаясь на мнение Н. Михайловой, В. орловой, Г. шеламовой, под педагогиче-
ской компетентностью учителя следует понимать гармоничное сочетание знания пред-
мета, методики и дидактики преподавания, а также умений и навыков (культуры) педа-
гогического общения. Согласно данному определению в структуре педагогической ком-
петентности две подструктуры: деятельностная (знания, умения, навыки и способы осу-
ществления педагогической деятельности) и коммуникативная (знания, умения, навы-
ки и способы осуществления педагогического общения) [12]. данное условие опреде-
ляет перестройку содержательной части некоторых базовых и вариативных дисциплин 
при подготовке студентов-филологов в направлении формирования и становления си-
стемы профессионально значимых ценностей учителя-филолога, а также при овладении 
ими педагогической компетентностью, которая, с учетом профилизации образования, 
включает: методическую, исследовательскую, коммуникативную, филологическую, циф-
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ровую, переводческую, межкультурную, научную, социокультурную, информационно-
технологическую, операциональную, поведенческую, рефлексивную, воспитательную 
компетентности. для обновления содержания образования необходимо осуществлять ра-
боту по таким направлениям: усиление воспитательного компонента при чтении фило-
логических дисциплин; отражение тенденций развития современной филологической на-
уки; повышение значимости взаимосвязи между теоретическим и практическим компо-
нентами филологического образования. При этом с учетом того, что базовые положе-
ния филологической науки уже сформированы и являются устоявшимися, содержание 
базовых и вариативных дисциплин при подготовке филологов необходимо совершен-
ствовать также за счет организации самостоятельной работы студентов – расширения 
ее функции. Согласно исследованиями т. тедорадзе, М. Романовой, В. шапошнико-
ва, т. Глущенко, самостоятельная работа как «компонент образовательного процесса, 
доминирующий как по объему (количеству часов), так и по дидактической значимо-
сти, становится главным резервом для повышения качества профессиональной подго-
товки» [18, с. 313]. Исследователи, учитывая современные тенденции развития обра-
зования, наряду с известными функциями (развивающей, информационно-обучающей, 
ориентирующей, воспитывающей), выделяют также диагностическую, контролиру- 
ющую, организующую, интегрирующую, мотивирующую, рефлексивную, прогности-
ческую, информационно-аналитическую, регулятивно-коррекционную, креативную, 
гуманитарную, компенсаторную и технологическую [18]. Мы соглашаемся с перечнем 
функций самостоятельной работы студентов, предложенным авторами, поскольку толь-
ко комплексный подход к обучению – выполнение аудиторной нагрузки и умение рабо-
тать самостоятельно – обеспечивает личностно-профессиональное развитие студентов. 
для эффективности самостоятельной работы студентов необходимо совершенствовать 
методики и технологии обучения, приучая студентов-филологов использовать в само-
стоятельной работе под руководством преподавателя методы проблемного, эвристиче-
ского, адаптивного обучения, развивающие у обучающихся творческое мышление, ис-
следовательскую активность, способность к самоорганизации и самообразованию. так, 
например, при изучении синтаксиса славянских языков студентам необходимо лекци-
онный материал максимально полно передать схематически с использованием иннова-
ционных технологий, что способствует лучшему усвоению теоретического материала, 
самоконтролю знаний, умений и навыков, позволяет меньше времени тратить на повто-
рение изученного при подготовке к различным формам контроля, формирует интеллек-
туальные качества будущего филолога.

Развитие цифровой информационно-образовательной среды вуза как фак-
тора, влияющего на становление системы профессионально значимых ценностей буду-
щего учителя филологии, должно обеспечивать устойчивую взаимосвязь между всеми 
компонентами образовательной, научной и воспитательной деятельности университе-
та, позволяющей использовать студентам в образовательном процессе, научных иссле-
дованиях, учебно-методических разработках современные достижения в области фи-
лологической, педагогической, психологической, социокультурной наук. отметим, что 
развитие цифровой информационно-образовательной среды вуза как организационно-
педагогического условия нашло отражение и в федеральных образовательных стандар-
тах третьего поколения, в частности по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», 
в рамках реализации общепрофессиональной компетенции, овладение которой предпо-
лагает способность понимать принципы работы современных информационных техно-
логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности [19]. По-
лагаясь на вышеизложенное, отметим, что, обучаясь в высшей педагогической шко-
ле, будущий учитель филологии должен овладеть цифровой компетентностью, в част-
ности, сформировать умения использовать в своей педагогической деятельности циф-
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ровые инструменты, разрабатывать собственный цифровой контент, строить уроки с 
применением информационно-коммуникационных технологий. Под цифровой компе-
тентностью будущего учителя филологии понимаем компетентность (личностную цен-
ность), которая характеризуется знанием, понима ниеми цифровых инструментов для 
использования их в педагогической деятельности, владением цифровыми компетенци-
ями, определяющими готовность и способность решать проблемы, связанные с фило-
логической деятельностью, средствами информационно-коммуникационных техноло-
гий [8]. Разработанная система по формированию цифровой компетентности студентов-
филологов охватывает три направления деятельности: формирование умений и навыков 
у студентов – будущих филологов – по работе с отраслевым программным обеспечени-
ем; овладение инновационными технологиями на основе средств компьютерного назна-
чения для применения их в педагогической деятельности; овладение основами проект-
ной деятельности с целью управления образовательными проектами в школе [7].

Выбор интерактивных методов обучения и инновационных организаци-
онных форм обучения будущих учителей филологии позволяет вырабатывать уме-
ния быстро принимать решения, собирать и анализировать информацию, работать в ко-
манде, строить траекторию личностного развития, проектировать задания по приобре-
тению разностороннего педагогического опыта.

На современном этапе развития системы образования интерактивные методы об-
учения и воспитания являются более результативными, поскольку, согласно мнению 
Е. Скафы, создают условия для побуждения обучающегося стать полноправным участ-
ником учебного процесса, позволяют использовать его предыдущий опыт как основной 
источник учебного познания [17]. Использование интерактивных методов в образова-
тельном процессе способствует взаимодействию и коммуникации не только между пре-
подавателем и обучающимся, но также и между обучающимися. активность преподава-
теля сменяется активностью студентов, в приоритете – студенческая инициатива. дан-
ное условие реализуется в учебно-воспитательном процессе при проведении дискус-
сий, деловых игр, дебатов, круглых столов, при участии в различных социальных про-
ектах и т. п.

Развитие функциональной грамотности будущих учителей филологии как ме-
тапредметного результата их обучения в высшей педагогической школе определяет ста-
новление их профессионально значимых ценностей. особое внимание уделяем функци-
ональной грамотности, поскольку на современном этапе развития общества данный вид 
грамотности, представляя совокупность общественно нужных знаний, умений и навы-
ков, используемых людьми (С. Вершловский, М. Маслакова, М. Матюшкина, ш. Фа-
рахутдинов, М. Маслакова и др.), является базовым показателем социального разви-
тия общества [11]. В нашем исследовании под функциональной грамотностью учителя 
понимаем важную ситуативную характеристику личности педагога, обеспечивающую 
его инновационную педагогическую деятельность и успешную адаптацию к различным 
сферам человеческой деятельности, на основании развитых личностных качеств и сфор-
мированной профессиональной компетентности [7]. К компонентам функциональной 
грамотности учителя филологии относим: лингвистическую, естественнонаучную, фи-
нансовую, грамотность, связанную с цифровой компетентностью, гражданскую, комму-
никативную, деятельностную, научно-исследовательскую. Формирование данных ком-
понентов функциональной грамотности учителя филологии осуществляется посред-
ством изучения таких дисциплин, как «Естественно-научная картина мира», «основы 
экономических знаний», «ИКт в профессиональной деятельности учителя-филолога», 
«Инновационные формы обучения на основе IT-технологий» и др. Более детальное опи-
сание функциональной грамотности учителя как компонента системы профессионально 
значимых ценностей педагога-филолога представлено в статье [7].
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таким образом, проанализированные организационно-педагогические условия под-
готовки студентов-филологов способствуют формированию системы профессиональ-
но значимых ценностей учителя филологии, т. к. обеспечивают развитие у обучающих-
ся нравственно ценностного отношения к будущей профессии, овладение ими профиль-
ными профессиональными компетенциями, понимание будущими филологами принци-
пов работы современных информационных технологий и использование их для реше-
ния задач профессиональной деятельности и т. д. Полагаясь на вышеизложенное, отме-
тим, что организационно-педагогические условия являются взаимосвязанными и взаимо-
дополняемыми, и их комплексная реализация обеспечивает квалифицированную подго-
товку будущих учителей филологии в соответствии с актуальными требованиями госу-
дарства и общества. 
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The  complex  of  organizational  and  pedagogical  conditions  of  the  formation   
of  the  professionally  significant  values  of  the  future  teachers  of  Philology

The article deals with the complex of the organizational and pedagogical conditions, implemented  
in the teaching and educational process of the university during the training the philology students. 
On the basis of the conducted analysis of the scientific literature and the personal experience there 

are defined the organizational and pedagogical conditions, directed to the formation  
of the professionally significant qualities of the future philologists. The author gives the 

characteristics of all the mentioned organizational and pedagogical conditions.

Key words: professionally significant values, philolog students, organizational and pedagogical 
conditions, higher school, professional activity of teacher.
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развитие исследовательской коМпетентности обучаЮщихся 
в ординатуре с использованиеМ совреМенных цифровых 

технологий и сервисов

Рассматриваются результаты педагогической деятельности по развитию исследовательской 
компетентности обучающихся в ординатуре в процессе освоения ими научно-исследо- 

вательской деятельности с применением современных цифровых технологий. 
Анализируются результаты моделирования проекта дистанционного научного клуба по 

развитию исследовательской компетентности обучающихся в ординатуре, а также 
имеющийся у авторов педагогический опыт реализации проектной методики по развитию 

исследовательской компетентности врачей, обучающихся в ординатуре современного 
медицинского вуза, с использованием российских цифровых сервисов.

Ключевые слова: исследовательская компетентность, обучающиеся в ординатуре, цифровые 
технологии, научно-исследовательская деятельность, высшее медицинское образование, 

цифровая образовательная среда, профессиональная подготовка,  
цифровые сервисы.

актуальность предпринятого нами исследования обусловлена цифровой транс-
формацией всех без исключения сфер современного общества, в том числе и сферы об-
разования, что, в свою очередь, стало возможным благодаря предшествующим дости-
жениям информатизации. В этой связи особая роль отводится высшему медицинскому 
образованию, которому в новых условиях десятилетия науки и технологий [21] пред-

© Евдокимова а.И., Морозов а.В., 2023
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стоит развиваться в соответствии с темпами развития технологического суверенитета 
страны [14]. 

Развитию исследовательской компетентности обучающихся в ординатуре, уже 
имеющих диплом специалиста в области медицины [1], продолжающих совершенство-
вать свою профессиональную подготовку в медицинском университете, отводится 
особое значение в свете решения задач, поставленных сегодня государством перед 
медициной. 

Исследовательская деятельность направлена на освоение навыков исследователь-
ских процедур, методики применения исследовательского аппарата, техники примене-
ния исследовательских инструментов, алгоритма выполнения исследовательских дей-
ствий. В качестве конечного результата овладения исследовательской компетентностью 
в процессе освоения обучающимися научно-исследовательской деятельности с приме-
нением современных цифровых технологий и сервисов нами рассматриваются:освоение 
новых знаний;

• овладение способами развития исследовательской деятельности;
• создание инновационного исследовательского продукта.
целью данной статьи является представление результатов развития исследова-

тельской компетентности обучающихся в ординатуре в процессе освоения ими научно-
исследовательской деятельности с применением современных цифровых технологий на 
примере нового вида образовательной технологии – дистанционного научного клуба.

Среди задач исследования: 
• анализ научной литературы и нормативно-правовой документации, относящейся 

к цифровой трансформации высшего медицинского образования; 
• моделирование проекта по развитию исследовательской компетентности обуча-

ющихся в ординатуре в дистанционном формате; 
• обобщение педагогического опыта реализации проектной методики по развитию 

исследовательской компетентности врачей, обучающихся в ординатуре, при помощи 
российских цифровых сервисов.

В качестве предмета исследования определено развитие исследовательской компе-
тентности обучающихся ординатуры в процессе освоения ими научно-исследовательской 
деятельности с применением современный цифровых технологий, а в качестве объекта 
исследования – профессиональная подготовка обучающихся в ординатуре медицинско-
го вуза в условиях современной цифровой образовательной среды. 

опираясь на результаты предыдущих исследований [2; 7 и др.], считаем возмож-
ным высказать предположение о том, что основным условием в развитии исследова-
тельской компетентности врачей, обучающихся в ординатуре, является целенаправлен-
ная работа по организации видов деятельности, приближенных к профессиональной 
практике врачей. Исследовательские практики в условиях профессиональной медицин-
ской подготовки обучающихся в ординатуре возможно осуществить с помощью про-
ектного метода моделирования, позволяющего имитировать условия профессиональ-
ной среды [4; 6]. 

В нашем случае проектный метод моделирования был применен с целью воссозда-
ния профессиональной среды, реализуемой в типичной форме медицинского взаимо-
действия в клиниках, больницах, медицинских организациях – конференциях. В систе-
му профессиональных навыков и умений современного врача-клинициста входят орга-
низация и проведение научных конференций разного уровня. В ходе исследования нами 
предпринята попытка моделирования типичной ситуации при организации и проведе-
нии конференции в дистанционном формате [13], который, как показал опыт [5; 17], 
способствует развитию клинического мышления врачей, обучающихся в ординатуре.
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Новизна исследования состоит в применении новых форм взаимодействия в обра-
зовательной среде медицинского вуза: в виде предлагаемого научного дистанционно-
го клуба, участники которого – студенты, врачи, обучающиеся в ординатуре, педагоги, 
представители администрации вуза. Исходная идея соответствует реализующемуся в 
настоящий момент проекту, актуальность которого связана со стратегическим направ-
лением в области цифровой трансформации здравоохранения в соответствии с Распо-
ряжением Правительства РФ от 29.12.2021 № 3980-р «об утверждении стратегического 
направления в области цифровой трансформации здравоохранения» [15].

В современных геополитических условиях наша страна нуждается в подготовке 
высококвалифицированных отечественных научных кадров, которые необходимо се-
годня воспитать, вырастить и подготовить для дальнейшего развития и процветания 
российского государства. 

В последнее время на мировом уровне возрастает конкуренция между странами, 
которые стремятся стать экономическими лидерами, поэтому со стороны медицинских 
вузов важно усиление подготовки научных кадров в регионах, которые способны укре-
пить научный потенциал страны как на региональном, так и на федеральном уровнях в 
целях сохранения и улучшения состояния здоровья граждан [12]. 

Создание педагогических условий для научно-исследовательской деятельности об-
учающихся медицинских университетов региона – один из наиболее открытых и острых 
вопросов современности. организовать, заинтересовать и развить интерес к научно-
исследовательской деятельности для формирования профессиональных качеств обуча-
ющихся медицинских вузов возможно с применением современных цифровых техно-
логий. Педагогические способы и средства развития образовательной среды в услови-
ях глобальной цифровизации включают моделирование [10] как реалистичное воспро-
изведение процесса исследовательской деятельности.

цифровая трансформация высшей медицинской школы связана с реализацией Фе-
дерального проекта «цифровая образовательная среда» по оснащению современным 
оборудованием и развитием цифровых сервисов и контента для образовательной дея-
тельности [23].

для реализации направления в области цифровой трансформации здравоохране-
ния создается цифровая образовательная среда медицинского вуза – объединение сту-
дентов, дипломированных специалистов, обучающихся в ординатуре, и педагогов, в ко-
тором реализуется развитие профессиональных навыков, исследовательских компетен-
ций медицинских специалистов [3; 6].

Результаты изучения феномена цифровой трансформации высшего образования не 
имеют на сегодняшний день однозначных выводов [11; 16; 19], поскольку остаются от-
крытыми к рассмотрению вопросы биоэтического, методического, методологического 
планов [8; 24; 25] и других перспективных направлений.

Применение современных цифровых технологий в практике высшей медицинской 
школы строится с учетом нормативно-правовой базы. 1 марта 2023 г. вступили в силу 
ч. 8–10 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) [22]. 

Указанный нами выше Федеральный закон устанавливает запрет для ряда рос-
сийских организаций на использование иностранных мессенджеров. В этой связи, с 
учетом изменившихся обстоятельств, нами рассматривалась возможность примене-
ния исключительно отечественных цифровых сервисов при планировании научно-
исследовательской деятельности. 

цифровая трансформация высшей медицинской школы – длительный процесс, 
включающий разработку, апробацию новых проектов по использованию цифровых тех-
нологий в профессиональной медицинской подготовке. На базе кафедры педагогики, об-
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разовательных технологий и профессиональной коммуникации Института обществен-
ного здоровья, здравоохранения и гуманитарных проблем медицины Саратовского го-
сударственного медицинского университета имени В.И. Разумовского (далее – СГМУ) 
был специально создан дистанционный научный клуб. Его участники – обучающиеся 
медицинского университета: студенты и врачи, обучающиеся в ординатуре, сотрудники 
кафедры и коллеги из других подразделений вуза, представители администрации вуза. 

цель клуба – исследование новых способов освоения научной информации в меди-
цине с применением цифровых технологий. Мы стремились «сделать реальным “встреч-
ное движение” практики к науке – повышение “наукоемкости” реального образователь-
ного процесса – можно, лишь обеспечив динамизм, инновационность самой образова-
тельной деятельности» [18, с. 67]. 

акцент в деятельности клуба сделан на развитие исследовательских компетен-
ций студентов и лиц, обучающихся в ординатуре. Врачи, обучающиеся в ординатуре, 
принимая участие в обсуждениях научного клуба, делятся с позиции практикующих 
врачей-клиницистов новыми знаниями со студентами, для которых возможность полу-
чения информации из уст профессионалов можно отнести к непосредственному погру-
жению в исследовательские практики, где формируются исследовательские компетен-
ции медицинских специалистов. для обучающихся в ординатуре подготовка к обсуж-
дениям и участие в них со студентами и коллегами также создает педагогические усло-
вия исследовательских практик врачей, развивая у них необходимые исследовательские 
компетенции, создающие основу для исследовательской компетентности. 

дистанционный научный клуб – это ассоциация единомышленников в области 
научно-исследовательской деятельности, которых объединяет поиск новых возможно-
стей для самообразования, саморазвития, профессионального роста. Среди наиболее 
популярных форм – проведение научно-исследовательских вебинаров на постоянной 
основе с новыми темами для обсуждения на базе российских цифровых сервисов.

Ключевой вопрос, который подлежит обсуждению на площадке дистанционного 
научного клуба при помощи цифровых сервисов – применение цифровых технологий 
в непрерывном медицинском образовании, направленных на формирование исследова-
тельских компетенций [3; 9]. 

для развития проекта предложены к применению два российских цифровых сер-
виса. Первый – ВКонтакте, который был апробирован в ходе реализации нашего про-
екта [20]. Второй – Webinar Group, представляющий российскую экосистему сервисов 
для встреч, онлайн-мероприятий, обучения и вебинаров, что имеет перспективу широ-
кого применения для проведения конференций, которая вполне может заменить по эф-
фективности ZOOM.

апробация проводилась нами на цифровом сервисе – платформе ZOOM. 30 ноября 
2022 г. в СГМУ впервые был впервые проведен круглый стол «цифровая трансформа-
ция современного образования» [20]. цель мероприятия заключалась в получении но-
вых знаний по цифровым технологиям, применяемым в профессиональной подготовке 
обучающихся в медицинском вузе.

Участниками круглого стола стали студенты педиатрического и лечебного факуль-
тетов, обучающиеся по программе бакалавриата высшей школы сестринского образова-
ния и обучающиеся в ординатуре, а также сотрудники кафедры педагогики, образова-
тельных технологий и профессиональной коммуникации СГМУ.

Ключевой вопрос, вынесенный на обсуждение, – применение цифровых техноло-
гий в непрерывном медицинском образовании. открылось мероприятие сообщением 
одного из авторов: «Развитие “гибких” навыков у обучающихся в медицинских вузах в 
условиях цифровой трансформации». В самом начале клубной дискуссии с сообщения-
ми выступили студенты 5-го курса лечебного факультета: Станислав Самаркин с докла-
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дом «цифровые технологии в здравоохранении и медицинском образовании. цифровой 
контур здравоохранения»; Валерия Чекуряева с сообщением «цифровые технологии в 
здравоохранении и медицинском образовании: вчера, сегодня, завтра. цифровые двой-
ники в медицине». Студентка 3 курса педиатрического факультета анастасия Пантеле-
ева представила видеосообщение: «Вопросы подготовки будущих специалистов в обла-
сти медицины с учетом цифровых технологий для рынков национальной технологиче-
ской инициативы (Healthnet, Neuronet)».

также на круглом столе выступили врачи, обучающиеся на 2-м курсе ординатуры. 
один из них – обучающийся по специальности «кардиология» – Иван Ермаков расска-
зал об особенностях освоения коллегами цифровых технологий в процессе профессио-
нальной подготовки. Мария Камышонкова сообщила об особенностях применения циф-
ровых технологий в профессиональной подготовке своих коллег, обучающихся в орди-
натуре по специальности «психиатрия».

В ходе докладов, обсуждений и рассмотрения вопросов круглого стола участника-
ми были выявлены различные аспекты цифровой трансформации непрерывного меди-
цинского образования, обозначена роль и назначение исследовательских навыков в ра-
боте с цифровыми инструментами и цифровым контентом для обучающихся в меди-
цинском вузе.

для студентов и дипломированных специалистов, обучающихся в ординатуре, ра-
бота в дистанционном научном клубе открывает новые возможности для самореализа-
ции, саморазвития и участия в исследовательской деятельности. цифровые технологии 
также открывают новые возможности для взаимодействия субъектов образовательного 
процесса – преподавателей и обучающихся. В то же время они требуют формирования 
новых цифровых компетенций для успешной и эффективной работы в изменившихся 
образовательных условиях.
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The  development  of  the  research  competence  of  students  in  the  internship 
with  the  use  of  the  modern  digital  technologies  and  services

The article deals with the results of the pedagogical activity of the development of the research 
competence of the students in the internship in the process of mastering the scientific and research 

activity by them with the use of the modern digital technologies. There are analyzed the results  
of modelling the project of the distance scientific club, directed to the development of the research 

competence of the students in the internship and the pedagogical experience of the authors  
of the implementation of the project methodology, aimed at the development of the research 

competence of doctors, who study in the internship of the modern medical university,  
with the use of the Russian digital services.

Key words: research competence, students in internship, digital technologies, scientific research, 
higher medical education, digital educational environment, professional training, digital services.
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Экспертиза основных образовательных програММ школ,  
на базе которых созданы классы психолого-педагогической 

направленности: результаты и перспективы

Посвящена результатам экспертизы основных образовательных программ основного  
и среднего общего образования школ, на базе которых созданы психолого-педагогические 

классы. Описаны содержание и процедура экспертизы. Определены общие проблемные поля, 
выявленные в результате экспертизы; описаны возможности 

выхода из сложившейся ситуации.

Ключевые слова: экспертиза, классы психолого-педагогической направленности, 
допрофессиональная педагогическая подготовка, основная образовательная программа.

Сегодня система основного и среднего общего образования находится на этапе раз-
вивающей профилизации. Этот этап характеризуют вариативность и гибкость в выборе 
профильных дисциплин, разнообразие форм организации профильного обучения, мак-
симальная индивидуализация и учет запросов учащихся и их родителей. В контексте со-
временных тенденций профилизация наполняется новым смыслом и содержанием. Про-
филизация детерминирует мотивацию учеников на выбор специальностей, делает этот 
выбор осознанным и целенаправленным, оптимизирует адаптацию учащихся к спец-
ифике профильного обучения [1, с. 202]. образовательный процесс в классах с пред-
профильной и профильной подготовкой предполагает углубленное изучение школьных 
предметов, выбираемых обучающимися; практико-ориентированный характер проект-
ной и исследовательской деятельности; наличие курсов по выбору; многообразие про-
грамм внеурочной деятельности; наполнение среды профориентационными образова-
тельными событиями; социальное партнерство школы с образовательными организаци-
ями и другими партнерами. 

Профилизация школьного образования решает задачу и допрофессиональной педа-
гогической подготовки обучающихся. одним из направлений ориентации школьников 
на педагогическую профессию является развитие на территории Российской Федерации 
сети профильных классов психолого-педагогической направленности. По мнению ис-
следователей (о.Е. Фефеловой, С.И. аксенова, а.С. Лабутина) Нижегородского госу-
дарственного педагогического университета им. К. Минина, «обучение в профильном 
классе психолого-педагогической направленности предполагает развитие позитивного, 
творческого и ответственного отношения к организации различных видов деятельности 
и социально значимых дел; предполагает сознательное включение учащихся в различ-
ные виды профессиональной деятельности, анализ своих профессиональных перспек-
тив и опыта, определение значимых личностных и профессиональных траекторий; а 
также практическую направленность всего учебного процесса, его связь с реальностью, 
понимание реального мира» [2, с. 69]. В связи с этим допрофессиональная педагогиче-
ская подготовка обучающихся школ реализуется благодаря следующим направлениям:

педагогические технологии в систеМе 
общего образования детей и Молодежи
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• разработка и внедрение в образовательный процесс рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, программам внеурочной деятельности психолого-педагогической 
направленности;

• включение тем психолого-педагогической направленности в проектную и иссле-
довательскую деятельность обучающихся, осуществляемую в рамках урочной и внеу-
рочной деятельности;

• вариативность видов, форм и содержания воспитательной деятельности, отража-
емых в модулях рабочей программы воспитания;

• многообразие способов поощрения социальной успешности и проявлений актив-
ной жизненной позиции обучающихся психолого-педагогического класса;

• организация событий психолого-педагогической направленности, отражаемых в 
календарном плане воспитательной работы. 

Перечисленные направления деятельности психолого-педагогической направлен-
ности должны находить отражение в основной образовательной программе основного 
общего и среднего общего образования школы.

В рамках нашего исследования было запланировано изучить готовность основ-
ных образовательных программ школ к реализации допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки в классах психолого-педагогической направленности. для определе-
ния уровня готовности образовательных программ основного общего и среднего обще-
го образования образовательных организаций, на базе которых созданы профильные 
психолого-педагогические классы, была проведена экспертная оценка документации. К 
экспертизе были представлены 53 основные образовательные программы (далее – ооП) 
образовательных организаций омской области, из них:

• 22 основные образовательные программы основного общего образования  
(далее – ооо);

• 31 основная образовательная программа среднего общего образования  
(далее – Соо).

Экспертизу осуществили сотрудники омского государственного педагогического 
университета и Института развития образования омской области.

Экспертиза ооП ооо предполагала оценку по основным структурным разделам 
программ: 

1. целевой раздел оценивался по двум позициям:
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования (в описание планируемых результатов вклю-
чены предметные результаты по учебным предметам, курсам (в том числе внеурочной 
деятельности), учебным модулям психолого-педагогической направленности, включен-
ным в учебный план и план внеурочной деятельности);

– система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования (объекты оценки включают 
определение уровня достижения предметных планируемых результатов, определенных 
в рабочих программах учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельно-
сти), учебных модулей психолого-педагогической направленности; описано содержа-
ние процедуры и инструментарий для оценки предметных планируемых результатов, 
определенных в рабочих программах учебных предметов, курсов (в том числе внеуроч-
ной деятельности), учебных модулей психолого-педагогической направленности).

2. Содержательный раздел оценивался по двум позициям:
– программы отдельных учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей (наличие рабочих программ по учебным предме-
там, курсам (в том числе внеурочной деятельности)), учебных модулей по психолого-
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педагогической направленности; программы содержат три раздела: содержание учеб-
ного предмета, планируемые результаты, тематическое планирование с указанием ко-
личества часов на освоение каждой темы и возможность использования ЭоР и цоР);

– рабочая программа воспитания (в модулях рабочей программы воспитания от-
ражены виды, формы и содержание воспитательной деятельности в психолого-
педагогических классах; рабочая программа воспитания содержит описание способов 
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обуча-
ющихся психолого-педагогического класса).

3. организационный раздел оценивался по 3 позициям:
– учебный план основного общего образования (учебный план содержит учебные 

предметы, курсы, учебные модули по психолого-педагогической направленности (на-
пример, «основы педагогики», «основы психологи», «Практика педагогической дея-
тельности»));

– план внеурочной деятельности (определены курсы внеурочной деятельности в 
поддержку учебных предметов, курсов, учебных модулей по психолого-педагогической 
направленности; план включает описание деятельности ученического сообщества по 
психолого-педагогической направленности);

– календарный план воспитательной работы (план содержит перечень дел/меро-
приятий с участием обучающихся психолого-педагогических классов как организато-
ров данных мероприятий)

Экспертиза ооП Соо предполагала оценку по основным структурным разделам 
программ: 

1. целевой раздел оценивался по двум позициям:
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования (в описание планируемых результатов вклю-
чены предметные результаты по учебным предметам, курсам (в том числе внеурочной 
деятельности), учебным модулям психолого-педагогической направленности, включен-
ным в учебный план и план внеурочной деятельности);

– система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы среднего общего образования (объекты оценки включают опре-
деление уровня достижения предметных планируемых результатов, определенных в ра-
бочих программах учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей психолого-педагогической направленности; описано содержание про-
цедуры и инструментарий для оценки предметных планируемых результатов, опреде-
ленных в рабочих программах учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной де-
ятельности), учебных модулей психолого-педагогической направленности; определены 
и прописаны критерии оценки итогового индивидуального проекта, которые содержат 
показатели, позволяющие оценить проявление психолого-педагогических компетенций 
обучающихся (коммуникативные УУд, регулятивные УУд, познавательные УУд).

2. Содержательный раздел оценивался по трем позициям:
– программы отдельных учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей (наличие рабочих программ по учебным предме-
там, курсам (в том числе внеурочной деятельности)), учебных модулей по психолого-
педагогической направленности; программы содержат три раздела: содержание учеб-
ного предмета, планируемые результаты, тематическое планирование с указанием ко-
личества часов на освоение каждой темы и возможность использования ЭоР и цоР);

– программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-
ся (представлены направления исследовательской деятельности в рамках урочной де-
ятельности по психолого-педагогической направленности; представлены направле-
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ния исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности по психолого-
педагогической направленности);

– рабочая программа воспитания (в модулях рабочей программы воспитания от-
ражены виды, формы и содержание воспитательной деятельности в психолого-
педагогических классах; рабочая программа воспитания содержит описание способов 
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обуча-
ющихся психолого-педагогического класса).

3. организационный раздел оценивался по 3 позициям:
– учебный план среднего общего образования (учебный план содержит учебные 

предметы, курсы, учебные модули по психолого-педагогической направленности (на-
пример, «основы педагогики», «основы психологии», «Практика педагогической дея-
тельности»));

– план внеурочной деятельности (определены курсы внеурочной деятельности в 
поддержку учебных предметов, курсов, учебных модулей по психолого-педагогической 
направленности; план включает описание деятельности ученического сообщества по 
психолого-педагогической направленности);

– календарный план воспитательной работы (план содержит перечень дел/меро-
приятий с участием обучающихся психолого-педагогических классов как организато-
ров данных мероприятий).

При проведении экспертизы экспертами оценивалось наличие либо отсутствие вы-
деленных в экспертном листе параметров оценки. для удобства обработки полученных 
данных условно была выбрана шкала 0–1–2, где 2 – максимальное проявление параме-
тра, 1 – частичное проявление параметра (фиксируется частичное наличие показателя), 
2 – показатель зафиксирован в полной мере.

Количественный и качественный анализы результатов экспертизы ооП ооо по-
зволили разделить школы на 3 группы:

1. Первая группа школ, в ооП которых никак не отражена деятельность по 
психолого-педагогическому направлению ни в одном из структурных компонентов 
ооП; представлены разовые мероприятия (или названия курсов), которые зафикси-
рованы формально, никак не связаны между собой, не имеют описания и ссылки на со-
держание, логично и содержательно не встроены в программу. В эту группу школ во-
шло 9 образовательных организаций.

2. Вторая группа школ, в которых деятельность по психолого-педагогическому 
направлению частично представлена в некоторых структурных компонентах ооП (в 
основном – внеурочная деятельность); представлены разовые мероприятия, которые за-
фиксированы формально, никак не связаны между собой и не встроены в программу. В 
эту группу школ вошло 11 образовательных организаций

3. третья группа школ, в которых деятельность по психолого-педагогическому на-
правлению полностью представлена в структурных компонентах ооП; просматривает-
ся логика и системность реализации деятельности по психолого-педагогическому на-
правлению. Эта группа представлена 2 школами.

таким образом, целевой раздел в ооП ооо 2 и 3 групп школ представлен каче-
ственнее всего: психолого-педагогический компонент четко обозначен в формулиров-
ках планируемых результатов и описании системы их оценки.

Содержательный раздел в ооП ооо представлен достаточно проблемно: 
психолого-педагогический компонент представлен в программах предметов и програм-
мах воспитания большинства школ, но на низком уровне.

организационный раздел в ооП ооо представлен также проблемно, но здесь си-
туация немного другая: явная проблема с отражением психолого-педагогического ком-
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понента в учебном плане и плане воспитательной работы – в этих компонентах нахо-
дит отражение психолого-педагогический контекст подготовки в небольшом количе-
стве школ (2 школы), но представлен он на высоком уровне в каждой из них.

Количественный и качественный анализы результатов экспертизы ооП Соо по-
зволили так же разделить школы на 3 группы:

1. Первая группа школ, в ооП которых никак не отражена деятельность по 
психолого-педагогическому направлению ни в одном из структурных компонентов 
ооП; представлены разовые мероприятия (или названия курсов), которые зафиксиро-
ваны формально, никак не связаны между собой, не имеют описания и ссылки на содер-
жание, логично и содержательно не встроены в программу. В эту группу вошло 8 школ.

2. Вторая группа школ, в ооП которых деятельность по психолого-педагогическому 
направлению частично представлена в некоторых структурных компонентах ооП (в 
основном – в рамках внеурочной деятельности); обозначены курсы или мероприятия, 
однако нет рабочих программ и детального описания. В эту группу школ вошло 15 об-
разовательных организаций.

3. третья группа школ, в ооП которых деятельность по психолого-педагогическому 
направлению представлена (или частично представлена) в структурных компонентах 
ооП; есть рабочие программы; можно сделать вывод о модели реализации психолого-
педагогической подготовки. В эту группу вошло 8 школ.

таким образом, подводя общий итог проведенной экспертизы образовательных 
программ основного и среднего общего образования образовательных организаций ом-
ской области, на базе которых созданы профильные психолого-педагогические классы, 
отметим следующее:

1. целевой раздел в программах представлен качественнее всего (результаты пол-
ностью отражают психолого-педагогический компонент в ооП 15 школ; система оцен-
ки – 19 школ). Считаем, что этот факт можно отнести к положительным результатам: 
если в целях и результатах фиксируется психолого-педагогический компонент подго-
товки, значит, он должен будет найти отражение и в содержании программ предметом, 
и во внеурочной и воспитательной деятельности.

2. Содержательный раздел представлен проблемнее всего (психолого-
педагогический компонент подготовки находит отражение в программах предметов – 
9 школ, но на уровне ниже среднего; в программах развития УУд – 8 школ, но на уров-
не ниже среднего; в программах воспитания – 6 школ, но на низком уровне). Перспек-
тивы развития деятельности по этому направлению представляются нам в коррекции 
текстов программ и соотнесении их с целевыми ориентирами и результатами. Нам ви-
дится очень важным реализация психолого-педагогической подготовки в рамках внеу-
рочной и воспитательной деятельности, где, к сожалению, она отражения не находит.

3. организационный раздел представлен проблемно (психолого-педагогический 
компонент подготовки находит отражение в учебном плане 16 школ, при этом пред-
ставлен на высоком уровне; в плане внеурочной деятельности – в ооП 10 школ, зафик-
сирован на среднем уровне; в плане воспитательной работы – в ооП 6 школ, при этом 
представлен на высоком уровне). очевидна проблема с отсутствием согласованности в 
документах: не совпадает количество часов в планах и программах, есть документы об 
изменениях, однако эти изменения не внесены, не представлены рабочие программы и 
т. п. Считаем перспективным и значимым реализацию психолого-педагогической под-
готовки обучающихся в рамках воспитательной деятельности. осознаем, что план вос-
питательной работы должен быть заполнен действительно важными и ценностно напол-
ненными для обучающихся воспитательными событиями, а не формальными и устарев-
шими. для этого чрезвычайно важно действовать в кооперации с субъектами, заинтере-



7171

педагогические технологии в систеМе 
общего образования детей и Молодежи

сованными в реализации качественной допрофессиональной психолого-педагогической 
подготовки: педагогическими вузами, педагогическими колледжами, организациями 
дополнительного образования детей и др. Кроме того, предлагаем обратить внимание 
на образовательные и воспитательные события, которые могут не относиться напрямую 
к психолого-педагогическим, однако ориентирующими на психолого-педагогическую 
деятельность (волонтерские события, организация игр и событий для младших школь-
ников, участие в социальных инициативах школ и др.).
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The  expert  evaluation  of  the  principal  educational  programs  of  the  schools 
that  are  the  basis  of  the  forms  of  the  psychological  and  pedagogical 

orientation:  results  and  prospects
The article deals with the results of the expert evaluation of the principal educational programs  

of the basic general education and secondary general education of schools, where there are created 
the psychological and pedagogical classes. The content and procedure of the expert evaluation  

are described. The authors define the general problematic areas, revealed as the result  
of the expert evaluation, and describe the opportunities of the escape route.
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волгоград

работа с учебно-научныМ текстоМ на уроках русского языка  
в совреМенной начальной школе

С позиций обновленного Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) рассматривается внедрение в учебный процесс 

различных видов учебно-научных текстов. Обосновывается специфика работы с ними при 
конкретизации требований, предъявляемых к личностным результатам в процессе осознания 

младшими школьниками ценности научного познания, метапредметным – при освоении 
базовых логических действий, предметным – при расширении представлений  

о специфике учебно-научного текста.

Ключевые слова: обновленный ФГОС НОО, учебно-научный текст, текст-определение, 
текст-рассуждение, текст-доказательство, текст-объяснение, текст-инструкция, 

конкретизация личностных, метапредметных, предметных результатов.

Введенный с 1 сентября 2022 г. обновленный ФГоС Ноо дает ответ на вопрос о 
том, чему должна учить современная российская школа. В качестве ключевых измене-
ний в данном стандарте выделяется конкретизация требований, предъявляемых к ре-
зультатам обучения. так, в характеристике личностных результатов конкретизируется 
ценность научного познания, включающая «первоначальные представления о научной 
картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-
ность и самостоятельность в познании» [7, с. 33], что предполагает воспитание у обу-
чающихся стремления к получению научных знаний с учетом личностных интересов.

осознание младшими школьниками ценности научного познания должно прово-
диться в процессе ориентации на современную систему научных представлений, в том 
числе на овладение языковой культурой как средством познания мира. 

Важное место при этом занимает выбор оптимальных средств обучения. Большие 
возможности в реализации данного направления воспитания имеет правильно органи-
зованная работа с учебно-научным текстом, т. к. познание связано с овладением тексто-
вой деятельностью. 

Учебно-научный текст характеризуется следующими особенностями:
• выступает разновидностью научного текста;
• реализуется в процессе передачи и усвоения знаний; 
• является единицей обучения с дедуктивным изложением материала;
• используется в письменной форме;
• направлен на конкретного адресата – учащегося, для которого такой текст явля-

ется объектом изучения, понимания, хранения, передачи знаний;
• имеет специфическую структуру, тематику, языковые средства оформления, на 

основе которых выделяются виды названных текстов;
• включает терминологию, модели научного стиля речи, средства наглядности (та-

блицы, схемы, рисунки и др.), служащие для формирования абстрактных понятий, спо-
собствующие лучшему пониманию текста; 

• отличается особенностями предлагаемой информации, соответствующей воз-
растным возможностям младших школьников; 

• выступает главным средством получения основ научных знаний.

©Ракитина С.В., 2023
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отсюда учебно-научный текст как источник получения научной информации и 
продуцирования собственных текстов должен стать важным средством обучения млад-
ших школьников, расширения поля познаваемых ими научных объектов, воспитания 
любознательности, познавательной активности, пытливости в получении новых знаний. 

Вместе с тем, по данным методических исследований, проблемы использования 
учебно-научных текстов в практике обучения младших школьников являются недоста-
точно исследованными, учебная информация обычно «предварительно подробно изла-
гается и объясняется учителем», в результате чего учащиеся «привыкают получать зна-
ния с помощью учителя, а не извлекать их самостоятельно в результате работы с учеб-
ной книгой» [12, с. 150]. Кроме того, использование учебно-научных текстов ориенти-
ровано в основном на механическое запоминание, а не на формирование умений выде-
лять в нем научную информацию, анализировать, обобщать. Выражая несогласие с ме-
ханическим освоением учебного текста, Л.П. доблаев в монографии по проблемам по-
нимания таких текстов подчеркивает, что учебный текст не источник готовых знаний, 
подлежащих запоминанию, он прежде всего источник познавательных задач и проблем, 
которые надо уметь обнаружить и решить [2].

В процессе работы с учебно-научным текстом учащиеся должны научиться пони-
мать его, анализировать; различать с другими видами текстов; находить ключевые сло-
ва; определять основную мысль; составлять вопросы, план, схему; формулировать вы-
воды и обобщения; пересказывать (подробно и сжато); создавать собственный текст, 
отвечающий требованиям научного стиля (полно и точно передавать информацию, ис-
пользовать терминологию, структурировать). 

Перечисленные умения необходимы в работе с текстом при изучении всех учебных 
дисциплин. В обновленном ФГоС Ноо при изложении требований к метапредмет-
ным результатам указывается важность формирования универсальных познаватель-
ных учебных действий, при характеристике которых конкретизируются базовые логи-
ческие действия: сравнение, установление оснований для сравнения, аналогии объек-
тов; объединение частей объекта (объектов) по определенному признаку; выделение 
существенных признаков для классификации; нахождение закономерностей в рассма-
триваемых фактах на основе предложенного учителем алгоритма; выявление недостат-
ка информации; установление причинно-следственных связей; формулировка выводов 
[7, c. 33–34]. 

Поскольку русский язык – надпредметная дисциплина, освоение структуры и со-
держания учебно-научных текстов должно проводиться прежде всего на уроках русско-
го языка, а сформированные универсальные учебные действия – применяться в чтении, 
естествознании, математике и т. д., где осмысление, переработка информации, продуци-
рование собственных текстов, безусловно, занимает важное место [8, с. 106].

В современных учебниках по русскому языку для начальной школы представлены 
достаточно качественные тексты, но методический аппарат большинства из них, «кото-
рый мог бы способствовать эффективной организации процесса восприятия и осмысле-
ния этих текстов, <…> на это не направлен» [10, c. 160].

В таком случае работа по реализации данного направления будет зависеть от спо-
собности учителя ее организовать. 

Прежде всего на уроках русского языка необходимо сформировать у младших 
школьников представление об учебно-научном тексте, его свойствах, связанных с осо-
бенностями научной речи (отвлеченность, обобщенность, подчеркнутая логичность, 
терминологичность, смысловая точность, однозначность, объективность, краткость, яс-
ность, строгость, безличность); на конкретных примерах продемонстрировать отличие 
его от других видов текстов (художественных, публицистических и др.). 
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Следующим этапом работы должно стать формирование у учащихся умений диф-
ференцировать разные виды учебно-научных текстов. В процессе анализа учебников 
по русскому языку образовательной системы «школа России» выделены такие виды 
учебно-научных текстов, как тексты-правила, тексты-инструкции, тексты-определения 
понятий, тексты-объяснения, тексты-доказательства, тексты-памятки и др. [9, с. 44].

В связи с этим необходимо донести до сознания учащихся различие в постоянных, 
специфических признаках конкретных видов учебно-научных текстов. При разграниче-
нии таких текстов по структуре и содержанию важно учитывать, что информация в них 
«устоявшаяся, базовая, представляемая в строго систематизированном виде», поэтому 
строение текста «подчиняется не ходу исследования…, как в собственно научной речи, 
а логике системы, в которую вписывается информация»; структура текста характеризу-
ет «не процесс познания объекта, а результат этого процесса, знание о сущностных при-
знаках объекта, его строении, функции, системных связях» [1, c. 33].

На основе анализа учебников русского языка образовательной системы «школа 
России» установлено, что при работе с определенными видами учебно-научных тек-
стов не актуализируются конкретные действия, практически не отражены отличия в их 
структуре и содержании.

так, при освоении младшими школьниками текста-определения важно акцентиро-
ваться на структуре, включающей две части: 1) определяемое понятие и 2) определя-
ющее понятие. Учащиеся в процессе уяснения структуры должны выполнять мысли-
тельные операции, связанные с пониманием и выделением понятия, нуждающегося в 
определении. В текстах-определениях сообщается информация об общих и отличи-
тельных признаках определяемого объекта, отмечаются характерные только для него 
свойства, устанавливаются существенные и несущественные признаки. такую работу с 
учебно-научным текстом необходимо проводить применительно к любой дисциплине, 
умело используя возможности учебного материала [8, с. 107]. К примеру, в учебнике по 
русскому языку для 3 класса определение вопросительного предложения предваряется 
наблюдением за функционированием таких предложений в тексте и вопросом: «Прочи-
тайте предложения, в которых содержится вопрос. С какой целью употреблены эти 
предложения? А какое слово в каждом из них вы произнесли с усилением голоса и по-
чему?», затем читается определение: «Предложения, которые содержат вопрос, – это 
вопросительные предложения» [3, с. 17]. В процессе такого освоения понятия учащи-
еся должны уметь выделять определяемую и определяющую части, отмечать признаки 
определяемого понятия. При построении собственных текстов-определений эффектив-
ным средством является использование предикативных конструкций, выступающих ре-
чевым образцом для их создания: что – это что, что называется чем (чем называется 
что), что является чем, которые важно осваивать как метапредметные в процессе по-
строения текстов-определений.

таким образом, в освоении учащимися текста-определения необходимо предусмо-
треть следующую последовательность действий: выделение родовых признаков поня-
тия; самостоятельный анализ текста по определению его существенных признаков; за-
поминание признаков понятия; применение полученных знаний.

особое место в начальной школе должна занимать работа над текстом-
рассуждением, определяемым как тип речи, в котором содержится размышление, уста-
новление причинно-следственных связей между явлениями, приводящих к выводу. та-
кие тексты занимают основное место в учебных материалах для средней школы. Но ра-
боту по их освоению нужно начинать уже в начальной школе. 

Структура текста-рассуждения включает следующие части: тезис, аргументы, вы-
воды. После осознания каждой части учащиеся должны уметь представлять ситуации, 
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в которых этот текст может быть использован, составлять свои тексты применительно 
к разным ситуациям.

трудности строить текст-рассуждение связаны у младшего школьника с недоста-
точным пониманием сущности данного вида текста, поверхностностью в выборе аргу-
ментов, с подменой тезиса, неумением делить текст на части, устанавливать логическую 
связь между частями.

Разновидностями текста-рассуждения выступают текст-доказательство и текст-
объяснение. Заданий, связанных с этими видами текста, в учебниках по русскому язы-
ку много, но в качестве эталона для восприятия такие тексты в них не представлены. В 
словаре С.И. ожегова доказательство определяется как «довод или факт, подтвержда-
ющий, доказывающий что-нибудь; система умозаключений, путем которых вводится 
новое положение» [5, с. 140], т. е. текст-доказательство содержит информацию о пред-
метах и явлениях, обосновывает их взаимосвязь. В структуре такого текста представле-
ны тезис, аргументы, вывод. Все эти части текста-доказательства актуализируются пре-
жде всего на уроках русского языка: тезис оформляется как основное положение, тре-
бующее доказательства; аргументы – четко сформулированные факты; вывод – сужде-
ние, расширяющее смысл тезиса. Задания на конструирование текста-доказательства 
достаточно частотны в учебниках по русскому языку. Например, в первой части учеб-
ника по русскому языку для 4 класса [4] содержатся задания: «Докажите, что предло-
жения составляют текст» [4, с. 8], «Докажите, что вы прочитали простые предло-
жения» [4, с. 37], «Докажите, что слова каждой пары однокоренные» [4, с. 53], «До-
кажите, что вы правильно выполнили задание» [4, с. 55, 57], «Докажите, что вы за-
писали предложения с однородными членами» [4, с. 59], «Докажите, что это сложное 
предложение» [4, с. 84] и др. 

однако алгоритм действий по составлению такого типа текста в учебных матери-
алах отсутствует. 

объяснение в педагогическом энциклопедическом словаре определяется как «ди-
дактический прием раскрытия существенных свойств изучаемого объекта, его внутрен-
ней структуры и связей с другими объектами», эффективность которого зависит от мыс-
лительной активности учащихся, их «способности использовать объясняемые свойства 
и связи (отношения) для решения новых задач (в т. ч. практических), для получения но-
вых знаний» [6, с. 176–177].

Структура текста-объяснения как разновидности текста-рассуждения строится в 
соответствии с двумя частями: 1) предъявление рассматриваемого явления; 2) раскры-
тие его причин. Перед второй частью могут использоваться причинные союзы так как, 
потому что, конструкции типа: что зависит от чего, что происходит от чего, что 
связано с тем, что. В том же учебнике русского языка для 4 класса [4] представлено 
большое количество упражнений, требующих для их выполнения знаний об особенно-
стях текста-объяснения и умений его составлять. Это упражнения, обеспечивающие ре-
ализацию у школьников интенции объяснить: «употребление знаков препинания в кон-
це предложения» [4, с. 24, 32], «постановку знаков препинания» [4, с. 28, 31, 38],«на-
писание слов с пропущенными орфограммами» [4, с. 57], «лексическое значение данных 
слов» [4, с. 60], «значение словосочетаний» [4, с. 86], «как различить падежи имен су-
ществительных» [4, с. 87], «что обозначают выделенные слова, значение первого пред-
ложения» [4, с. 94], «почему в одних предложениях употребим глагол одела, в другом – 
надела», «одинаковы или различны пропущенные окончания имен существительных в 
данном предложении» [4, с. 107] и многие др. 

При этом образцы текстов-объяснений в учебниках отсутствуют, алгоритм их кон-
струирования не предлагается. Представим специфику составления текста-объяснения 
на основе выполнения следующего задания:
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«Прочитайте.
Бабушка, девочка надела, одела, шляпа, пальто, брат, сестренка.
Составьте два предложения, употребляя выделенные существительные в винительном па-

деже. объясните, почему в одном предложении употребили глагол одеть, а в другом – надеть» 
(упр. 190) [4, с. 107]. 

алгоритм употребления данных глаголов-паронимов должен быть проработан на 
занятии, где учащиеся усваивают, что слова одеть и надеть: а) различаются пристав-
ками; б) глагол одеть требует винительного падежа одушевленного существительно-
го (брата, сестренку), глагол надеть – винительного падежа неодушевленного суще-
ствительного (пальто, шляпу); в) к глаголу одеть задается вопрос «Кого?», к надеть – 
«Что?».

При конструировании текста-объяснения учащиеся должны в первой его части 
дать сообщение о рассматриваемом явлении (о паронимах глаголов надеть и одеть): 
слова одеть и надеть сходны по звучанию и составу, но различаются значением и упо-
треблением. Вторая часть содержит объяснение условий разного употребления: пра-
вильно в предложении сказать: «Бабушка надела шляпу и пальто», потому что глагол 
надеть с приставкой на- требует винительного падежа неодушевленного существитель-
ного, к нему задается вопрос «Что?»; в предложении «девочка одела брата и сестрен-
ку» употребляем глагол одеть, т. к. он имеет приставку о-, требует винительного паде-
жа одушевленного существительного, к нему задается вопрос «Кого?».

Итак, при составлении текстов доказательства и объяснения учащиеся должны 
осознавать, что обе разновидности текста-рассуждения включают тезис и аргументиру-
ющую часть. Различие их состоит в том, что основную часть текста-доказательства 
составляют строгие, логически непротиворечивые аргументы, а текста-объяснения – 
конкретные примеры, дополняющие информацию с целью полного понимания тези- 
са [9, с. 45]. 

широко представлен в учебных материалах текст-инструкция, содержание которо-
го определяется как «указание, свод правил, устанавливающий порядок и способ осу-
ществления, выполнения чего-н.» [5, с. 204]. По мнению о.В. хородоркиной, данный 
тип текста выступает как наджанр, реализующийся в ряде жанров и различных стилях 
речи: официально-деловом («Инструкция по охране труда»), публицистическом (дис-
куссия в СМИ «Как победить коррупцию в России»), религиозном («10 заповедей Бо-
жиих»), художественном (басни, притчи, наставнические тексты) [11, с. 8–9]. Инструк-
ция может быть представлена и в научном стиле как вид учебно-научного текста, на-
пример, в формулировках заданий. однако в этом аспекте инструкция не получила до-
статочно полного научного освещения в современных лингвистических и лингводидак-
тических исследованиях.

Инструкция, как и другие виды учебно-научного текста, представляет собой спец-
ифический жанр письменной речи, обладает типичным содержанием и способом изло-
жения. Содержание текста-инструкции связано с эксплицитностью представления ког-
нитивной информации, интенциональностью, функцией побуждения адресата к выпол-
нению коммуникативно-познавательной деятельности. С позиций способа изложения 
этот текст отличается краткостью, лаконичностью, точностью, информационной емко-
стью, типичными языковыми средствами. для синтаксиса характерно упрощенное по-
строение предложений, для лексики – употребление в прямом значении, отсутствие экс-
прессивности, оценочности, для морфологии – исключение личных местоимений, ча-
стотность отглагольных существительных, инфинитива, глаголов в повелительном на-
клонении, слов категории состояния. Понимание таких текстов способствует успешно-
му достижению цели обучения, оказывает непосредственное влияние на качество вы-
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полнения задания, мотивирует учебную деятельность, повышает интерес к изучению 
русского языка. Вместе с тем при восприятии текстов-инструкции у младших школьни-
ков возникают трудности, связанные с неумением правильно определять суть задания, 
ориентироваться в его структуре, конкретизировать характер и последовательность дей-
ствий с предлагаемым материалом. Как показывает практика, порой учащийся знает ма-
териал, но неправильно выполняет задание из-за непонимания инструкции. 

При работе с текстом-инструкцией учителю необходимо, прежде всего, обращать 
внимание на описанную выше его специфику, учитывая возрастные возможности млад-
ших школьников. Воспринимая такой текст, учащийся должен осознавать технологию 
выполнения задания: устанавливать характер производимых действий, их последова-
тельность, обращать внимание на грамматическую связь предложений, на функции раз-
личных языковых средств. 

тексты-инструкции направлены на развитие умений в разных видах речевой де-
ятельности: чтении, письме, говорении, аудировании. Как показал анализ учебников, 
обычно в формулировках заданий содержится комплекс предполагаемых действий, 
ориентированных на разные виды речевой деятельности. В качестве примера из учеб-
ника по русскому языку для 4 класса [4] приведем следующую инструкцию к упраж-
нению, в котором содержится перечень формул речевого этикета: «Прочитайте. Вы-
скажите мнение: почему эти слова иногда называют “волшебными словами” рус-
ской речи? В чем волшебная сила этих слов? Почему они так необходимы? Выпи-
шите слова в таком порядке: слова приветствия, слова прощания, слова благодар-
ности, слова извинения. Подготовьте сообщение на тему “Волшебные слова нашей  
речи”» [4, с. 7].

В процессе выполнения такого задания учащиеся должны осознать тему (формулы 
этикета в речи), в рамках которой проводится работа; установить последовательность 
действий на основе содержания текста (прочитать, выразить понимание информации, 
порассуждать о важности данных слов в речи, выписать слова речевого этикета в соот-
ветствии со сферой применения, подготовить сообщение), включить в ответ умения про-
дуцировать другие виды учебно-научного текста (определение признаков данной груп-
пы слов, придающих им волшебную силу; объяснение «волшебной силы этих слов»; до-
казательство, почему они так необходимы; составление текста-сообщения «Волшебные 
слова нашей речи», в котором могут быть использованы разные виды учебно-научного 
текста). Кроме того, учащиеся распределяют единицы речевого этикета в соответствии 
со сферами употребления, выделяют их тематические группы, что требует умений осо-
знавать особенности их применения, выполняемые функции.

Как видим, формулировки таких заданий включают указания на необходимость 
выполнения целого ряда действий, что усложняет процесс понимания и реализации по-
следовательности действий. При такой организации инструкции все задания, хотя и 
объединенные общей темой, могут носить лаконичный характер, нацеливать на выпол-
нение конкретного действия. далее предлагаются задания на моделирование ситуаций, 
в которых могут быть использованы данные средства общения: «Рассмотрите рису-
нок. Определите их тему. Наблюдали ли вы какую-нибудь из этих ситуаций в жизни? 
Составьте по любому рисунку текст, включив в него диалог» [4, с. 7]. Логично, навер-
но, чтобы учитель вначале сам предложил ситуации (опоздание на урок, отказ от при-
глашения друга пойти в кино, ситуация при выходе из автобуса и др.) с целью провер-
ки умений учащихся отбирать адекватные им формулы этикета. При работе с текстом-
инструкцией необходимо также акцентировать внимание на их языковое оформление:

• форму повелительного наклонения глагола, выражающую побуждение к дей-
ствию, не изменяющуюся по родам и временам, имеющую лицо (чаще 2-ое) и число;
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• вопросительные предложения как способ выражения косвенного побуждения 
адресата сообщить что-либо: цель; вид запроса информации (с вопросительным словом 
и без него), предполагающий развернутый или краткий ответ; выделение голосом наи-
более важного в смысловом отношении слова (логическое ударение).

Как видим, инструкция к заданию как вид учебно-научного текста играет важную 
роль в организации практической деятельности младших школьников. Работа с текстом-
инструкцией должна быть постоянной, целенаправленной. Учащимся в процессе такой 
работы необходимо осознавать специфику данного вида текста и особенности языково-
го оформления. Важно, чтобы такие тексты способствовали не только повышению каче-
ства выполнения заданий за счет адекватного их понимания, но и проявлению интереса 
к изучаемому материалу, мотивировали к выполнению учебных действий. 

В требованиях обновленного ФГоС Ноо к предметным результатам освоения 
программ начального общего образования говорится, что предмет «русский язык» на-
целен на формирование первоначальных знаний обо всех разделах изучаемого языка, а 
также умений использовать полученные знания в речевой деятельности [7, с. 39]. При-
менительно к предмету «Русский язык» учащиеся получают знания, способствующие 
созданию представлений о языке не как о разрозненных фактах, а как о системе с ее вну-
тренними связями, функционированием языковых единиц в речи.

Что касается учебно-научного текста, то в процессе работы с ним младшие школь-
ники приобретают новые знания об их специфике, структуре, содержании, сфере при-
менения, типологии, об особенностях языковых средств разных видов учебно-научного 
текста, о признаках и категориях текста, о значении научных терминов.

В обновленном ФГоС Ноо конкретизирована и работа с информацией, которая 
оптимальным образом может быть организована с использованием учебно-научных 
текстов. При этом особо подчеркивается, что в процессе освоения новых знаний млад-
шие школьники должны «выбирать источник получения информации»; в соответствии 
с заданным алгоритмом находить информацию, представленную в явном виде, «распо-
знавать достоверную и недостоверную информацию, анализировать текстовую, видео, 
графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей, самостоятель-
но создавать схемы, таблицы для представления информации» [7, с. 34].

Как видим, уже в начальной школе учащийся должен уметь ориентироваться в ис-
точниках информации, формулировать информационный запрос, соотносить известную 
и новую информацию, определять важность ее для решения учебной задачи. Учебно-
научные тексты, выполняя информационную функцию, выступают средством фикса-
ции определенной части социального опыта, в том числе научного. анализ учебников 
по русскому языку свидетельствует о том, что предлагаемые в них учебно-научные тек-
сты служат источником лингвистической информации, которая применительно к кон-
кретному языковому явлению от класса к классу расширяется и пополняется. 

обновленный ФГоС Ноо представляет максимально конкретные требования к ре-
зультатам обучения. Мы выделили лишь некоторые из них и предложили в рамках ре-
ализации этих требований отдельные аспекты работы, связанные с освоением учебно-
научных текстов, которые обеспечивают получение речевого опыта, способствуют раз-
витию понятийного мышления, овладению учебно-научным стилем речи. 
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The  work  with  the  learning  and  scientific  text  at  the  lessons  of  the  Russian 
language  at  the  modern  primary  school

The article deals with the introduction of the different kinds of the learning and scientific texts into 
the educational process from the perspective of the updated Federal State Educational Standard 

of Primary General Education. There are substantiated the specific features of the work with 
them during the specification of the requirements to the personal results in the process of the 

comprehension of the value of the scientific cognition by the younger schoolchildren; the metasubject 
results – in the process of mastering the basic logical actions and the subject results – in the process 

of the spread of the representations of the specific features of the learning and scientific text.

Key words: updated Federal Educational Standard of Primary General Education; learning 
and scientific text; definition text; discussion text; proof text; instruction text; specification  

of personal, metasubject and subject results.
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Ментальная карта как форМат работы над художественныМ 
произведениеМ (изучаем рассказ ф. сологуба «старый дом»)

Посвящена научно-дидактической проблеме оптимизации изучения художественного 
произведения в школе. Актуальность заключается в обращении к инновационным 

педагогическим приемам, призванным повысить эффективность формирования навыков 
филологического анализа текста в свете требований ФГОС, качество предметных знаний 

обучающихся, мотивацию и интерес школьников к рецепции отдельного произведения и 
чтению в целом. Цель статьи состоит в разработке алгоритма изучения художественного 

произведения с привлечением интеллект-карт.

Ключевые слова: уроки литературы, ментальная карта, филологический анализ текста, 
Ф. Сологуб «Старый дом».

Введение. Современное общество, все чаще и чаще получающее название «эпо-
хи цифровизации и глобализации, ставит перед нами, его членами, каждый день новые 
задачи» [6, с. 68], решение которых призвано оптимизировать разнообразные сторо-
ны жизни. образование, в силу своей специфики, первым реагирует на происходящие 
в жизни изменения и запросы времени, находясь в непрерывном поиске методов и при-
емов, повышающих эффективность учебного процесса на всех уровнях образователь-
ной системы. 

© дубова М.а., Ларина Н.а., 2023
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Наш научно-методический интерес связан с актуальной в современной лингводи-
дактике проблемой повышения интереса к чтению в целом и оптимизации изучения ху-
дожественного произведения на уроках литературы в школе в частности. думается, что 
нежелание ребенка читать тот или иной текст часто объясняется не столько нелюбовью 
к самому процессу чтения (хотя часто бывает и так), сколько неумением понять произ-
ведение в полной мере, осмыслить глубину авторского замысла, а значит – объектив-
но оценить его. Подобная ситуация может быть объяснена целым рядом как субъек-
тивных, так и объективных причин: большим объемом текста, сложным языком писа-
теля, недостатком свободного времени, отсутствием возможности выбрать литератур-
ное произведение по душе, наконец, неумением учителя заинтересовать ученика, моти-
вировать его к изучению художественного текста, сформировать в нем, вопреки всем 
сложностям, потребность к чтению, желание найти время для общения с книгой. Чтобы 
решить эту проблему, учителя активизируют учебный процесс, включая в него приемы 
разнообразных педагогических технологий, органично сочетая их в стремлении опти-
мизировать изучение художественного произведения на уроке [10]. Как справедливо от-
метила Е.Л. яковлева, понимая текст как «семиотическое образование, можно обнару-
жить какофоническое многоголосие в виде огромного количества интерпретаций, пре-
тендующих на право быть единственно истинными. данное обстоятельство говорит не 
только в пользу ценности текста и плюралистичности подходов к нему, но и продолжа-
ющегося исследовательского интереса к феномену, порождающего новые идеи и серии 
трактовок» [12].

цель исследования. В данной статье мы предлагаем один из путей работы ре-
цепции художественного текста в формате урочной и внеурочной деятельности по ли-
тературе с учетом требований ФГоС по формированию у обучающихся соответству-
ющих компетенций и УУд. Иначе говоря, цель статьи состоит в разработке алгоритма 
изучения художественного произведения с привлечением интеллект-карт.

Методология исследования. Сформулированная цель определяет методологи-
ческий инструментарий, включающий общенаучные и специальные педагогические ме-
тоды и приемы: методы описания, анализа и синтеза, филологического анализа литера-
турного произведения, языковой выборки, лингвистического и лингвостилистического 
описания, цитирования, прием ментальных карт.

Результаты исследования. Наше внимание акцентировано на таком актуальном 
в современной лингводидактике приеме, как составление ментальных карт, предпола-
гающем фиксирование информации (даже большого объема) в виде логической (интел-
лектуальной) схемы. Ментальная карта представляет собой своеобразный инструмент, 
который широко используется в разных областях научного знания и заключается в ви-
зуализации мыслительного процесса, систематизации мыслей. традиционно выделяют 
линейную ментальную карту, создаваемую «в виде маршрута или траектории… с сим-
волическими рисунками или значками, чтобы обозначать ассоциации, возникающие по 
поводу аргументов и связей между ними» [13, с. 14] и радиальную «в виде паутины» 
[13, с. 15] или «по принципу дерева с ветвями. Ключевые слова помещаются на ветках, 
расходящихся от центральной темы. Связи (ветки) должны быть скорее ассоциативны-
ми, чем иерархическими. ассоциации могут подкрепляться символическими рисунка-
ми или значками» [13, с. 15]. Ментальная карта (или интеллект-карта), представляющая 
собой ассоциативную сеть, состоящую из образов и слов, является не только оптималь-
ным приемом ежеурочной работы с художественным текстом, повышающим интерес к 
чтению, но и работает на перспективу, играя важную роль в подготовке учащихся к го-
сударственной итоговой аттестации, т. к. помогает оптимизировать подготовку к сочи-
нению в формате оГЭ и ЕГЭ.
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Чтобы ученики активно включились в работу по составлению такой мыслительной 
карты, всесторонне используя ее возможности, изначально следует обучить их принци-
пам составления интеллект-карты, предлагая обучающимся несложные слова и словосо-
четания. Начать можно с обучения выстраиванию логических цепочек, раскрывающих се-
мантику одного конкретного слова, например, «нравственность». С целью облегчения ра-
боты учитель предлагает наводящие вопросы: «Как Вы понимаете смысл этого слова?»; 
«Какими существительными Вы можете объяснить его?»; «Какие глаголы с ним вступают 
в синтагматические связи?»; «Какие ассоциации вызывает у Вас это слово?» и т. п. так вы-
страиваются логические цепочки, которые в итоге будут взаимосвязаны и образуют поня-
тийную сферу данного слова. Использование картинок, образов или логических схем об-
легчает понимание значения слова, объяснение его лексического значения и подбора ар-
гументов. При работе над рецепцией художественного произведения структура менталь-
ной карты усложняется, но принцип действий остается тем же. 

обратимся к филологическому анализу текста, при многообразии подходов к ко-
торому наиболее оптимальным нам видится алгоритм, предложенный Н.а. Николи-
ной, органично соединяющий все основные структурно-содержательные категории тек-
ста с точки зрения их лингвистической объективации: «1) определение жанра произве-
дения; 2) характеристика архитектоники текста; 3) рассмотрение системы мотивов и 
предварительная характеристика текста; 4) выделение ключевых слов текста и сквоз-
ных повторов в его структуре; 5) рассмотрение структуры его повествования; 6) ана-
лиз пространственно-временной организации произведения; 7) рассмотрение системы 
образов; 8) выявление элементов интертекста (при их наличии); 9) обобщающая харак-
теристика идейно-эстетического содержания текста» [7, с. 9]. тем более что многие из 
обозначенных здесь параметров входят в комплекс приемов миромоделирования.

В качестве примера работы по филологическому анализу текста на основе прие-
ма построения ментальных карт рассмотрим рассказ писателя-символиста Ф. Сологу-
ба «Старый дом». Наш выбор обусловлен небольшим объемом произведения, его ком-
позиционным делением на главы, простотой сюжета, что облегчает и оптимизирует из-
учение текста, оригинальностью авторского идиостиля, что позволит произвести инте-
ресные лингвистические наблюдения. однако мы должны уточнить, что, безусловно, 
применительно к Ф. Сологубу, символическое миропонимание которого носит «отчет-
ливо экзистенциальный характер в результате переакцентировки внимания с онтологии 
на антропологию; личность, отдельное “я”» [5, с. 120], эта простота кажущаяся, услов-
ная. Писатель обращается «к глубинным истокам и исследованиям области подсозна-
тельного, предчувствий, сновидений, мечты и грез. Это, в свою очередь, открывало но-
вые грани в художественном постижении человека» [3, с. 135]. Рассказ «Старый дом» в 
этом смысле не стал исключением. Его действие происходит в русской провинции, мир 
которой «привычен, обыден и скучен… особое внимание уделяется описанию измене-
ний восприятия этого мира героем» [9, с. 81]. Поэтому внешний сюжет рассказа, обле-
ченный в форму воспоминаний, отступает на задний план, тогда как на передний вы-
двигается сюжет внутренний, разворачивающийся в ментальном дискурсе героев и свя-
занный со смертью Бориса.

думается вполне логичным будет предложить учащимся составить ментальную 
карту, структурирующую модель мира, созданную в произведении автором, обозначив 
в ней ассоциативные связи основных структурно-содержательных компонентов (про-
странство, время, цвет, система персонажей, мотивно-образная парадгима).

Как известно, центральными миромоделирующими категориями традиционно вы-
ступают пространство и время. думается, с особенностей их лингвистической объекти-
вации и следует начинать работу. Пространственный континуум представлен органич-
ным соединением внешнего пространства рассказа, основными топосами которого яв-
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ляются дом, что объективирует уже заглавие произведения, и окружающий его сад, и 
внутреннего (мыслительного) пространства героев, центральное место в котором зани-
мают воспоминания о Борисе, являющемся братом, сыном и внуком героиням рассказа. 
Сразу отметим, что «пространственный континуум репрезентируется преимуществен-
но предложно-падежными формами имен существительных с пространственным значе-
нием, в отдельных случаях наречными лексемами, а также глагольными лексемами со 
значением перемещения в пространстве [4, с. 425–426].

Мыслительное пространство главных героинь полярно, его основу составляет ан-
титеза «жизнь – смерть». Каждый из ее полюсов ассоциируется, во-первых, с соответ-
ствующими временными координатами (жизнь – это настоящее героинь, заключающе-
еся в ожидании возвращения Бориса, со смертью которого они никак не могут смирить-
ся. В рассказе не представлен план будущего, все три женщины живут сегодняшним, за-
стывшим после произошедшей два года назад смерти Бориса, живут, особо не задумы-
ваясь, что происходит вокруг, потому что живут они прошлым, когда были все вместе и 
были счастливы. Реальная жизнь не интересует героинь, они заменили ее мечтой – ожи-
данием возвращения Бориса, угадыванием, каким он стал, не желая мириться с прои-
зошедшей утратой). «докучная повседневная обычность» [11] – вот то, что их окружа-
ет и что они не хотят замечать. Жизнь, например, в восприятии самой молодой, Ната-
ши, – это поле, через которое по дороге она ходит на пригорок, откуда открывается вид 
на железнодорожную станцию, сад, цветы; заря, символизирующая наступление утра; 
Солнце – дракон, олицетворяющий день, наконец, луна – символ ночи. Но все эти атри-
буты жизни героиня воспринимает сквозь призму прошлого, когда рядом с ней был Бо-
рис, совмещая две пространственно-временные проекции, наложение которых друг на 
друга и составляет ее действительность. Второй полюс – смерть, ассоциирующийся с 
прошлым и занимающий гораздо большее место в мыслительном дискурсе героинь. Его 
центр, как уже было сказано, занимает Борис и все, что с ним было связано, что пока 
еще хранит память: его внешность, поведение, мировоззрение, история жизни и, нако-
нец, смерть, поставившая точку в его земном существовании, с одной стороны, а с дру-
гой – ставшая началом отсчета новой жизни в воспоминаниях близких.

антитеза – ключевой прием построения рассказа, который реализуется на его раз-
ных содержательных уровнях: (мотивном (жизнь – смерть), описаний природы (день – 
ночь), персонажном («идея двоемирия оказывается ключевой в характеристике важно-
го компонента <…> личности героя – мироощущения» [5, с. 429], под которым, в соот-
ветствии с толковым словарем, понимается «отношение человека к окружающей дей-
ствительности, обнаруживающееся в его настроениях, чувствах, действиях» [8, с. 304]). 
Заметим, что системе образов-персонажей, центральное место среди которых занимают 
Борис и Наташа, принадлежит важная роль в объективации модели мира. Каждого из ге-
роев, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть с позиций их авторской характеристи-
ки (описание, распорядок дня, поведение, цветовая палитра и ее семантика), воспоми-
наний, составляющих основу их жизни, и места в сюжете рассказа.

особое место в системе персонажей, без сомнения, занимает Борис, сюжетная ли-
ния которого начинается с 1-ой главки рассказа, где мы узнаем о его смерти, таинствен-
ной и непонятной читателю до определенного момента. Примечательно, что с историей 
жизни Бориса читатель начинает знакомиться лишь с 33-ей главки рассказа (до 50), а до 
этого его образ, создаваемый намеками и отдельными штрихами, присутствует в воспо-
минаниях трех женщин – героинь рассказа, занимая все их мысли. 

Нельзя не остановиться на приеме визуализации авторской модели мира, посколь-
ку рассказ пестрит разноцветьем красок, которое невозможно не заметить. Более того, 
как известно, в творчестве писателей-символистов, к которым принадлежит и Ф. Соло-
губ, семантика цвета наполнялась особым, часто мистическим и сакральным значением. 
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Писатель использует как спектральные, так и ахроматические цвета, обилие оттенков 
которых просто поражает. В рассказе каждой героине сопутствует свой лейтмотивный 
цвет, который объективируется в описаниях ее внешности, одежды, интерьера. Следу-
ет обратить внимание на символику цвета, визуализирующего внешнее (в первую оче-
редь дом, сад) и внутреннее (ментальное) пространство (мысли). В работе с колоратива-
ми также можно использовать прием ментальных карт, предложив учащимся раскрыть 
приемы визуализации конкретных образов-персонажей, топосов и т. д.

Приведем в качестве примера ментальную карту модели мира, созданной автором 
в рассказе и включающей перечисленные и прокомментированные нами структурно-
содержательные компоненты (рис. 1).

отдельное внимание, думается, следует уделить способам объективации мотива 
памяти в рассказе, с одной стороны, участвующего в структурировании модели мира, 
созданной в произведении, а с другой – объективирующего внутренний сюжет расска-
за. На наш взгляд, целесообразно предложить учащимся, предварительно поделив их 
на группы, составить ментальные карты, раскрывающие воспоминания трех героинь: 
Натальи, Елены Кирилловны и Софьи александровны, чтобы потом объединить их в 
структурировании мотива памяти, обозначив точки пересечения. Приведем в качестве 
примера интеллект-карту, характеризующую воспоминания Наташи (рис. 2).

В основе ее мыслительного дискурса также лежит принцип антитезы, репрезенти-
руя, с одной стороны, двойственность, а с другой – полярность ее мыслей.

Заключение. таким образом, обобщая все вышесказанное, считаем возможным 
рекомендовать использование приема составления ментальных карт при работе над ре-
цепцией художественных произведений. Его эффективность и оптимальность не вы-
зывает сомнений как в формате урочной, так и внеурочной деятельности. данный при-
ем, на наш взгляд, оживляет учебный процесс, существенно повышает интерес к изу-
чаемому тексту, развивает логику и мышление обучающихся, формируя предметные и 
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рис. 1. Ментальная карта модели мира 
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метапредметные результаты. Это те очевидные плюсы использования интеллект-карт в 
учебном процессе, которые лежат на поверхности. Если же спроецировать перспектив-
ный результат, то, думается, очевидно, что работа с ментальными картами – это один 
из эффективных путей формирования читательской культуры и читательской грамот-
ности обучающихся.
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Mental  map  as  the  form  of  the  work  with  the  fiction   
(while  studying  the  story  “The  Old  House”  by  F.  Sologub)

The article is devoted to the scientific and didactic problem of the optimization of the study  
of the fictional work at school. The urgency consists in the appeal to the innovative pedagogical 
techniques, that are to increase the efficiency of the development of the skills of the philological 
analysis of the text in the context of the requirements of the Federal State Educational Standard,  

the quality of the subject knowledge of the students, the motivation and the interest  
of the schoolchildren to the reception of the definite work and reading in general.  

The aim of the article is to develop the algorithm of studying the fictional work with 
the involvement of the mind maps.

Key words: lessons of Literature, mental map, philological analysis of text, 
“The Old House” by F. Sologub.
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использование цифровых образовательных ресурсов  
для форМирования финансовой граМотности  

при изучении МатеМатики

Поднимается проблема формирования финансовой грамотности школьников. Приводятся 
анализы учебно-методической литературы школьного курса математики, УМК «Финансовая 

грамотность» и некоторых цифровых образовательных ресурсов. Приведены результаты 
анкетирования, исследующего отношение старшеклассников к процессу  

обучения решению экономических задач.

Ключевые слова: математика, финансовая грамотность, экономика, внеурочная 
деятельность, цифровые ресурсы.

В современном мире финансовая грамотность является основным жизненным на-
выком каждого человека, т. к. мы ежедневно сталкиваемся с различными экономиче-
скими операциями. Финансовая грамотность важна и для школьников, ведь ребенок 
тоже вступает в финансовые отношения, например при оплате проезда в общественном 
транспорте или при покупке мороженного в магазине, и зачастую не может грамотно 
воспользоваться своими средствами. Поэтому важно научить обучающихся правильно-
му пользованию денежными ресурсами, которые они будут зарабатывать в будущем.

Чтобы дать формулировку понятию «финансовая грамотность», необходимо проа-
нализировать каждый компонент данного термина.

Грамотность (от латинского «учение о словесности») – степень владения челове-
ком навыками чтения и письма на родном языке [7]. По мере развития общественной 
жизни данное понятие потребовало «корректировки». Поэтому сейчас существуют раз-
личные виды грамотности: функциональная, математическая, лингвистическая и др.

В разные эпохи человечества понятие «финансы» включало в себя различные виды 
денежных, кредитных операций и платежей [2]. а с развитием экономического и соци-
ального компонентов общества под данным термином подразумевались не только фи-
нансы государства, но и фабрик, домашних хозяйств и др.

таким образом, финансовая грамотность – это способность рационально и гра-
мотно пользоваться личными финансами, проводить контроль расходов и доходов, а 
также заниматься планированием финансов [4].

Рассмотрим разработанную модель формирования финансовой грамотности 
школьников, представленную на рис. 1.

цель данной модели – создание благоприятных условий для формирования финан-
совой грамотности обучающихся. субъектами модели являются учителя и школьники.

Выделим структурные компоненты модели формирования финансовой грамот-
ности:

• Мотивационный компонент. он направлен на осознание собственных обра-
зовательных потребностей, целей; положительную мотивацию к проявлению ком-
петентности.

• Когнитивный компонент – ядро компетентности, т. к. он направлен на освоение 
преимущественно прикладных знаний.

© хаймахян В.В., Петрова В.И., 2023
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• Деятельностный компонент, который направлен на развитие следующих умений: 
грамотно применять полученные знания в самостоятельной и научно-исследовательской 
работах; планировать и реализовывать его при решении различных задач.

• Рефлексивный компонент – способствует формированию собственной позиции в 
процессе сравнения новой информации с уже имеющимися знаниями.

В модели также определены основные подходы (компетентностно-деятельностный, 
поисковый, развивающий) и принципы (индивидуализации, познавательности, созна-
тельности и активности, взаимосвязи теории и практики).

Выделим основные условия, необходимые для формирования финансовой гра-
мотности:

1. Содержательные условия – обеспечение построения содержания рабочих про-
грамм и программ внеурочной деятельности с уклоном на самоанализ, развитие лично-
сти и т. д. Реализация происходит через решение учебных задач.

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандар-
та (ФГоС) формирование финансовой грамотности в основной и старшей школе может 
осуществляться через урочную и внеурочную деятельность. 

основы финансовой грамотности могут быть реализованы на уроках математики. 
На занятиях обучающиеся изучают вычислительную часть основ финансовой грамотно-
сти. Чаще всего это происходит при решении сюжетных экономических задач. Это тип 
задач, сюжет которых связан с экономикой и финансами, а их исследование с матема-
тической точки зрения способствует развитию грамотного применения математических 
знаний [1]. 

На рис. 2 представлена последовательность, в которой школьники знакомятся с ти-
пами экономических задач.

Помимо этого, для формирования основ финансовой грамотности школьников в 
учебный план могут быть включены дисциплина «основы финансовой грамотности», 
факультативный или элективный курс по данной проблеме.

Можно ввести в учебный план внеурочную деятельность «Финансовая грамот-
ность». Рассмотрим на примере УМК «Финансовая грамотность» издательства BAKO, 
предназначенного для 5–11 классов, в ходе курса которого обучающиеся изучают сле-
дующие темы:

• 5–7 класс: знакомятся с понятиями «деньги», «налог», «валюта»; рассматривают 
из чего складываются доходы, исследуют расходы семьи; учатся составлять бюджет, 
переводить валюты, считать налоги, изучают, как работает налоговая служба и т. д. [5].

• 8–9 класс: изучают источники доходов и учатся контролировать семейные рас-
ходы; знакомятся с финансовыми организациями и банковскими картами, с типами фи-
нансовых рисков и страхованием и т. д. [6].

• 10–11 класс: изучают кредиты и ипотеки; определяют наиболее выгодные усло-
вия кредитования; знакомятся с ценными бумагами, инвестиционными фондами, с со-
циальными выплатами; изучают, как устроен бизнес и т. д. [3].

2. технологические условия – обеспечение формирования финансовой грамотно-
сти через самостоятельную работу, где необходима самостоятельность в определении 
цели, планировании и осознании своих действий.

Это может быть реализовано, например, через проектную деятельность. тема про-
екта может быть напрямую связана с проблемой финансовой грамотности человека. 
Приведем примеры некоторых тем: «Выгодна ли услуга автокредита?»; «Личное финан-
совое планирование», «Кредитная карта или потребительский кредит?» и др. Но проект 
может быть связан и косвенно. Например, при работе над такими проектами, как «Мно-
гогранники вокруг нас», «Как разрезать пирог?», «Создание брошюры “альбом кри-
вых”» и др., школьникам необходимо: распланировать бюджет; рассчитать, какие ин-
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рис. 2. типы экономических задач

гредиенты и в каких пропорциях нужны для пирога; найти типографию, в которой наи-
более выгодно распечатать брошюру.

т. к. мы живем в цифровом мире, то выполнение данного условия можно реали-
зовать с использованием различных цифровых технологий. Проанализируем некото-
рые из них:

1) моифинансы.рф – информационно-просветительский проект дирекции финан-
совой грамотности НИФИ Минфина России.

Сервисы сайта:
• «трекер финансового здоровья» – быстрый онлайн-тест, оценивающий навыки 

конкретного человека в сферах инвестиций, планирования доходов и расходов, господ-
держки (различные льготы от государства), сбережений, расходов и обязательств (на-
личие кредитов и долгов). В результате теста человек получает персональные предло-
жения по укреплению финансового здоровья.

• «Журнал» – раздел сайта. Здесь размещены статьи, экспертные мнения, новости, 
интервью и др., в которых поднимаются различные финансовые и экономические про-
блемы. Статьи отсортированы по целевой аудитории: «для жизни», «для образования», 
«для органов власти».
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• «Библиотека» – база актуальных материалов по финансовой грамотности. Здесь 
представлены буклеты, видеоматериалы, исследования, КИМ, УМК и т. д. Все матери-
алы также отсортированы по типу читателя: взрослые, пенсионеры, начальная школа, 
студенты, лица с оВЗ и т. д.

• «Календарь» – календарь, благодаря которому пользователи могут отслеживать 
различные мероприятия, посвященные финансовой грамотности.

• «Регионы» – навигатор по программам финансовой грамотности в каждом субъ-
екте РФ. Здесь можно узнать, как устроена работа в области финансовой грамотности и 
инициативного бюджетирования в конкретном регионе.

• «Стратегия» – раздел, в котором можно ознакомиться с официальными и рабо-
чими материалами для участников и партнеров Стратегии повышения финансовой гра-
мотности в РФ с 2017 по 2023 гг.

2) www.fgramota.org – портал, разработанный РЭш при поддержке Фонда Citi. 
Главная цель – дать теорию и показать на практике (в игровой форме), как грамотно 
распределять свои денежные средства.

Сервисы сайта:
• «Книги». Здесь размещена интерактивная книга «Финансовая грамота», в кото-

рой рассматриваются все аспекты грамотного финансового поведения. авторизован-
ные пользователи могут оставлять в ней заметки и делать закладки. Помимо этой кни-
ги, здесь есть «Финансовая грамота для школьников» алексея Горяева и Валерия Чума-
ченко, которую можно скачать.

• «Словарь» – база финансовых терминов.
• «Играйте». для авторизованных пользователей доступна финансовая игра. цель 

игры – заработать наиболее высокую итоговую доходность, имея в начале игры 1 мил-
лион рублей, предназначенный для инвестирования. Игра длится 10 игровых лет, 4 хода 
за 1 игровой год.

• «Видео». В данном разделе размещено несколько коротких видео для школьни-
ков. Например, «Как накопить миллион», «Финансовые махинации» и др.

• «тестирование». для авторизованных пользователей в данном разделе доступ-
но тестирование, направленное на проверку полученных знаний после прочтения кни-
ги «Финансовая грамота». тест состоит из 30 случайных вопросов, на решение которых 
дается 20 минут. При работе над тестом можно пользоваться книгой и словарем терми-
нов. На прохождение теста дается 3 попытки.

• «Рейтинг». В данном разделе сайта можно ознакомиться с рейтинговыми списка-
ми всех участников игры и тестирования.

3)  https://doligra.ru – проект, организатором которого выступает центральный 
банк Российской Федерации. На сайте предложено большое количество игр онлайн- и 
офлайн-формата. Предложенные игры, разного формата и продолжительности, можно 
использовать во время уроков, при организации досуга, а также в детском лагере. Не-
обходима авторизация.

4) d.vlfin.ru – проект, подготовленный по заказу Министерства финансов РФ.
Сервисы сайта:
• «Журнал “ВЛФиник”» – выпуски детского электронного журнала, в которых под-

нимаются важные экономические темы.
• «Интерактивные тренажеры» – тренажеры по финансовой грамотности, отсорти-

рованные по возрасту (+7, +11, +14).
5) www.gamification-now.ru – проект, разработанный студией геймификации* Ильи 

Курылева. На сайте представлено более 100 геймификаций в онлайн-проектах, прода-
жах и бизнесе, банковской сфере, менеджменте и HR и др.

*Геймификация – это использование наработок игровой индустрии для вовлечения, удержания, обучения 
пользователей в «серьезных» неигровых проектах.
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для оценки уровня сформированности финансовой грамотности введем три сту-
пени: оптимальный, допустимый и критический. Главным показателем высокого уров-
ня финансовой грамотности является система предметных, межпредметных и интегра-
тивных знаний, умений и навыков, которые способствуют успешному решению финан-
совых проблем в будущем.

таким образом, результатом модели является реализация условий формирования 
финансовой грамотности.

Формирование финансовой грамотности обучающихся важно и при прохождении 
государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, ведь в экзаменационных КИМах 
содержится большое количество заданий, направленных на проверку овладения осно-
вами финансовой грамотности. Чаще всего задачи связаны со следующими экономиче-
скими сюжетами:

• изменение цены на товар;
• на оптимальный выбор;
• на вклады и кредиты;
• на производительность и т. д.
Проанализируем образовательные цифровые технологии, которые будут полезны 

как школьникам, так и учителям при подготовке к ЕГЭ и оГЭ.
1) fipi.ru – сайт, на котором выпускники могут ознакомиться с демоверсией, спец-

ификацией и кодификатором КИМов. а также на сайте размещен открытый банк зада-
ний, из которых формируются экзаменационные работы на ГИа школьников. К сожа-
лению, решения и ответы к заданиям отсутствуют.

2) math100.ru – портал, посвященный школьному курсу математики. Здесь разме-
щены задания к каждой теме курсов алгебры и геометрии 7–11 классов, авторские тре-
нировочные варианты ЕГЭ, оГЭ, ГВЭ и ВПР, прототипы к каждому заданию КИМов. 
Ко всем заданиям публикуются ответы, и все материалы прошедших экзаменов со-
храняются.

3) www.time4math.ru – аналогичный портал. Его отличия в том, что здесь размеще-
ны теория к каждому заданию КИМа и большое количество однотипных заданий. отве-
ты к ним доступны за небольшую плату.

4) alexlarin.net – сайт, на котором размещены авторские варианты оГЭ и ЕГЭ по-
вышенного уровня сложности. Решение каждого варианта можно обсуждать с другими 
заинтересовавшимися людьми на форуме. ответы к вариантам публикуются спустя не-
сколько дней после публикации варианта.

5) yandex.ru/tutor – портал, благодаря которому школьники могут самостоятель-
но подготовиться к ГИа. На данном портале размещаются тренировочные варианты и 
большое количество прототипов к каждому заданию КИМов; прилагается подробное 
решение; представлены видеоуроки по всем предметам. Единственный недостаток – ма-
териалы не обновляются с 2020 г.

6) ege.sdamgia.ru – самый популярный сайт для подготовки к ГИа и ВПР. Здесь 
собрана огромная база заданий с подробными решениями, которая систематически об-
новляется. На ее основе ежемесячно публикуются 15 КИМов по каждому предмету. На 
сайте размещаются решения вариантов, разработанные Лариным (ранее упомянули этот 
сайт). Зарегистрированные пользователи могут следить за своим прогрессом подготов-
ки к экзаменам. На основе этих данных искусственный интеллект будет генерировать 
КИМы с «западающими» темами. Учителям и репетиторам данный сайт будет полезен, 
т. к. здесь имеются функции создания авторских заданий, решений и вариантов. Разра-
ботанные задания можно давать в качестве домашнего задания ученикам с автоматиче-
ской проверкой и сохранением прогресса.
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В ходе исследования было проведено анкетирование среди обучающихся 10–11 
классов, исследующее отношение школьников к процессу обучения решению эконо-
мических задач на уроках математики. опрос показал, что обучающиеся старших клас-
сов при подготовке к сдаче ЕГЭ по математике приступают к решению задания № 15 
(экономическая задача). Большинство из опрошенных изучают данные задачи самосто-
ятельно (с использованием интернет-ресурсов и методической литературы, занимаются 
с репетитором). К сожалению, выпускникам не всегда удается решить задание на мак-
симальный балл. Чаще всего причинами этому служат составление модели, ошибки при 
вычислении и оформлении задачи. также школьники уверены, что полученные знания 
являются очень важными для взрослой жизни.

таким образом, вопрос формирования финансовой грамотности школьников явля-
ется сегодня особенно важным. для его решения необходимо проводить в учебных за-
ведениях различные мероприятия, направленные на развитие правильной финансовой 
позиции.
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The  use  of  the  digital  educational  resources  for  the  formation  of  the  financial 
literacy  in  the  process  of  studying Mathematics

The article deals with the problem of the formation of the financial literacy of the schoolchildren. 
There is given the analysis of the learning and teaching literature of the school course  

of Mathematics, the teaching materials “Financial literacy” and some digital educational resources. 
The authors give the results of the questionnaire, studying the attitude of the senior  

schoolchildren to the educational process of solving the economic tasks.

Key words: Mathematics, financial literacy, economics, extracurricular activity, 
digital resources.
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приеМы обучения учащихся основной школы сМысловоМу 
чтениЮ при решении текстовых задач

Отражены подходы к определению понятий «текст» и «смысл», «смысловое чтение», 
«понимание текста». Охарактеризована роль смыслового чтения при решении текстовых 
задач по математике. Показана связь этапов решения текстовых задач со стратегиями 
смыслового чтения. Систематизирован материал по использованию приемов смыслового 

чтения при решении текстовых задач на уроках математики в основной школе.

Ключевые слова: текст, смысловое чтение, прием обучения, текстовая задача, стратегии 
смыслового чтения, приемы смыслового чтения, обучение математике. 

Смысл и текст – два понятия, с помощью которых были созданы и до сих пор рас-
ширяются огромные сферы исследований, однако, каждое из них не имеет единых опре-
делений. 

текст – это высказывание, последовательно осмысленное, в котором заключе-
на информация на определенную тему, что является свойством связности и цель-
ности (В.П. Руднев). Современные тексты отличаются графическими, визуальными 
компонентами. Зачастую информация представлена текстовым корпусом, разбитым на 
части, между которыми включают инфографику [10].

Смысл текста – это уяснение сути, запрограммированной автором в замысле тек-
ста, шифр, который предстоит расшифровать читателю. а.И. Новиков разделяет поня-
тия «содержание» (отражение текста на сознание) и «смысл» (отражение сознания на 

© Ромащенко а.Р., 2023
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текст), чтобы более структурировано подступить к изучению проблемы смысла текста, 
поэтому смысл субъективен. Содержание можно моделировать, поэтому оно объектив-
но, следовательно, текст не имеет смысловой структуры, потому что это сфера лично-
сти, которая работает с текстом [11]. 

д.а. Леонтьев приводит следующие признаки смысла: «смысл не завершается, он 
создается в процессе описания» [4]; смысл «изменчив, нестабилен, неконтролируем; со-
знание – источник смысла вещей» [4]. Н.М. Нестерова выделяет такие дихотомические 
признаки смысла, как субъективность, производимость, изменчивость. Вторичные тек-
сты, по его мнению, могут служить косвенным смыслом, например, пересказ, аннота-
ция или конспект. а.И. Новиков, благодаря эксперименту с тремя текстами, выявил, что 
от типов текста зависит совпадение смысла с содержанием [1]. Предложение вне текста 
имеет псевдосмысл (В.а. Звегинцев).

Понимание текста – это «безграничная интерпретация, в результате которой со-
знание использует игровой принцип для построения контр-текста или встречного 
текста» [9].

В.В. Красных выделяет уровни понимания текста: поверхностное понимание, глу-
бинное понимание и смысловое понимание. акцентируя внимание на смысловом по-
нимании, выделим, что результатом будет являться свертывание информации в тексте 
к основной идее. Свертывание осуществляется благодаря релативным (в выделенном 
смысле отражается отношение к тексту, собственный субъективный опыт, эмоциональ-
ная составляющая читателя [7]) и содержательным (основаны на внешнем контексте, 
триггерах актуализации субъективной позиции; процесс понимания текста происходит 
параллельно с процессом чтения [7]) процессам (а.И. Новиков).

Мортимер адлер определяет чтение как умственную деятельность, которая имеет 
цель: интерпретация символов, процесс перевода и понимания форм слов и других зна-
ков, средство коммуникации. Исследователь выделяет три способа чтения: аналитиче-
ский, синтетический и оценочный. Все три способа являются основой смыслообразова-
ния в процессе чтения [8].

Смысловое чтение – это «особый вид чтения, целью которого является определе-
ние смысла содержания текста» [18]. Смысловое восприятие текста связано с осмысле-
нием фактуальной, подтекстовой и концептуальной информации. Учащиеся в тексте на-
ходят факты, исследуют позиции автора и скрытые смыслы. осмысленное чтение за-
ключается в анализе не только текста, но и заголовка, иллюстраций, информации об 
авторе [12].

анализ отчетов по мониторинговым исследованиям уровня функциональной гра-
мотности PISA показал, что наибольшую сложность вызывает смысловое чтение при 
решении текстовых задач. Это связано с умением «работать с информацией с целью 
осмысления, которое происходит с помощью использования знаний, представлений и 
взглядов, не входящих в текст» [14]. только 34% пятиклассников и 23% семиклассни-
ков справляются с задачами, содержащими креолизованный текст [13] (текст на есте-
ственном и искусственном языках, включающий изображения, анимацию, видеофраг-
менты и др.). 

текстовая задача содержит в себе обязательные элементы: числовые данные, их от-
ношения, значения величин; объяснение зависимости между данными числами; вопрос 
задачи. Упрощенная модель текстовой задачи состоит из двух частей: условия и тре-
бования, расширенная – условия, базы, способа, требования и отношений между эле-
ментами. 

Процесс решения текстовой задачи традиционно предполагает следующие этапы:
1. анализ текста задачи. Выделение объективного содержания из текста задачи, 

определение условия и содержания задачи, а также выполнение краткой записи, схемы 
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для упрощения информационной массы. На данном этапе происходит основная рабо-
та с текстом задачи, которая может производиться по двум направлениям: предметно-
содержательному и логико-семантическому. 

2. Схематическая запись условия задачи. Схематическая запись – это модель, пере-
водящая текст задачи в математический образ. Запись может быть представлена в виде 
таблицы, схемы, чертежа, рисунка.

3. Поиск пути решения задачи и составление плана решения. Поиск осуществля-
ется двумя путями: аналитическим (от вопроса к данным задачи) и синтетическим (от 
данных задачи к вопросу).

4. Реализация плана решения. обоснование каждого этапа решения.
5. Проверка решения задачи. Проверка может быть косвенной и прямой, полной 

или частичной.
6. Исследование задачи. На данном этапе выполняется анализ достаточности усло-

вия для выполнения решения, сколько решений существует, при каких условиях задачу 
было бы невозможно решить, область допустимых значений для каждого неизвестного.

7. Запись ответа задачи и анализ выполненного решения с целью осознания того, 
был ли рационален выбор именно такого решения, возможно ли обобщить задачу, соз-
дать алгоритм для решения других задач, относящихся к данному классу [2; 17].

Как отмечалось выше, особое место в процессе работы с задачей имеет осмысление 
текста. осмысление текста текстовой задачи предполагает применение стратегий смыс-
лового чтения (т. е. групп приемов, которыми владеет учащийся для работы с разными 
видами текста для выработки личного смысла). 

Н. Сметанникова [16] выделяет основные типы стратегий смыслового чте- 
ния (рис. 1).

анализ текстовой задачи заключается в выделении ключевых элементов условия, 
в точной постановке вопроса, что нужно найти, поиске способа решения. Смыслообра-
зование в текстовой задаче имеет рамки, которые создает вопрос к тексту [5]. Нами вы-
делены связи между стратегиями смыслового чтения и этапами решения текстовой за-
дачи (см. рис. 2).

рис. 1. типы стратегий смыслового чтения
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Предтекстовая стратегия смыслового чтения направлена на актуализацию знаний, 
на то, чтобы ученику было легче читать текст и достигать более высоких результатов. 
цель предтекстовой стратегии заключается в постановке задач чтения, выборе вида чте-
ния и повышении мотивации для исследования текстовой задачи. Стратегия текстовой 
деятельности основана на работе с текстом с целью поиска ответов на вопросы, кото-
рые были поставлены до или после текста, и их фиксации в удобном и понятном форма-
те (граф, таблица, схема и др.). Стратегия послетекстовой деятельности направлена на 
осмысление текста. общеучебная стратегия применима на таких этапах работы с тек-
стом, когда процесс чтения расширяется, необходима работа с уже полученным резуль-
татом после чтения, созданием рефлексии.

анализ ранее выполненных исследований по проблеме обучения учащихся основ-
ной школы смысловому чтению позволил выделить часто используемые приемы, на ко-
торых основаны стратегии смыслового чтения [13; 15].

Прием «Инсерт» – маркировка текста значками («v», «+», «–», «?») в ходе чтения 
текстовой задачи. 

При использовании приема «Инсерт» в процессе решения текстовой задачи доста-
точно знаками «+» выделять необходимые данные для решения, а знаком «?» – незна-
комые слова или те объекты, которые изучались ранее, но для осмысления которых не-
обходимо повторить пройденный материал. 

Например, при работе с задачей из банка заданий по функциональной грамотности 
(7 класс, блок «Математическая грамотность») ученик выделяет числовые данные и вы-
ражения, указывающие на смысл текста (рис. 3).

рис. 2. Соотнесение этапов решения текстовой задачи со стратегиями смыслового чтения
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рис. 3. Пример использования приема «Инсерт» при работе 
с функциональной текстовой задачей 

для выделения смысловых единиц исследователи предлагают использовать прием 
«Кластеры». Смысловые единицы графически выстраиваются в виде «грозди» для си-
стематизации информации. При применении данного приема учителю рекомендуется 
задавать следующие вопросы: «Нужна ли смысловая разбивка текста? Будут ли смыслы 
различаться по степени важности для решения? Какие ключевые фазы можно выделить 
в текстовой задаче? и пр.» [3]. Ученики называют блоки созданных кластеров, презен-
туют схему, объясняют связи в ней, обосновывают значение блоков. 

данный прием является основой стратегии фреймов текста. Фрейм – это иерар-
хия взаимосвязанных узлов, которые составляют структуру текста. Фреймы составля-
ют уровни, первые наполняются основной – «спрессованной» – информацией, образу-
ющей смысл текста. Последующие уровни называются слотами, которые заполняются 
конкретными данными, описывающими конкретную ситуацию [3].

Выполняя данное задание (рис. 4), ученик работает с текстом и формирует кластер 
(см. рис. 5). При поиске оптимального решения каждый ученик или группа учеников 
представляют свои кластеры. обсуждение вариантов решения учитель проводит в рам-
ках приема «Перекрестная дискуссия» или SWOT-анализа. При анализе схем фиксиру-
ется количество блоков, которые приводят к ответу, и проверяется логическое обосно-
вание каждого шага решения.

Прием «Бортовой журнал» основан на разделении информации на две части. Бор-
товые журналы – система приемов обучающего письма для фиксации мыслей парал-
лельно чтению. Первая часть – предположения, которые возникают в процессе чтения, 
вторая часть – новая информация [3]. Если адаптировать данный прием для решения 
текстовой задачи, то, как вариант, в первом столбце таблицы будут расположены все 
данные, которые есть в тексте, во втором столбце будут зафиксированы способы реше-
ния текстовой задачи, которые приведут к правильному ответу.
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рис. 5. Пример кластера

рис. 4. одно из заданий к основному тексту задачи, 
представленной на рис. 3

Прием таблиц «З-х-У» – графическая организация информации при смысловом 
чтении. В таблицу «Знаю – хочу узнать – узнал» учащиеся записывают данные в три ко-
лонки [3]. для текстовой задачи целесообразно выстраивание параллели с ходом реше-
ния: в первую колонку записывается условие, во вторую – вопросы задачи, в третью – 
непосредственно решение.
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Например, при решении той же задачи (рис. 4) ученик может использовать при-
ем «З-х-У»:

Знаю хочу знать Узнал

Чай – 296 руб.
Мед – 329 руб.
шоколад – 271 руб.
Скидка – 10% (на каждый товар)
Набор – 820 руб.

1. Сколько стоит чай и 2 банки 
меда?
2. цена после скидки.
3. Чай + 2 банки меда – 10% ≤ или 
≥ Набор

1. Чай + 2 банки меда = 954 руб.
2. 10% = 954*0,1 = 95,4 // 954-95,4 
= 858,6
3. 858,6>820, следовательно, набор 
купить выгоднее

Если найдено несколько способов решения текстовой задачи, то для нахождения 
оптимального варианта применяется прием «Перекрестная дискуссия», позволяющий 
учащимся не фокусироваться на одном решении, а исследовать текстовую задачу зано-
во под другим углом, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. для подготов-
ки к дискуссии требуется составить таблицу, где будут отмечены аргументы «за», аргу-
менты «против» и вопросы, которые задаются оппоненту.

В технологии творческого мышления деятельность, связанная с проблемными си-
туациями, в частности с учебными и предметными задачами, делится на акты: выдви-
жение гипотезы, творчество, логическое прорабатывание идеи. При этом первый акт, в 
свою очередь, делится на фазы: подготовка идеи, созревание идеи, озарение, проверка 
идеи. Именно первый акт – выдвижение гипотезы – является этапом осмысления тексто-
вой задачи. для него, по мнению М.И. Меерович, существует ряд приемов смыслово-
го чтения и смыслотворчества [6]. К ним относятся, во-первых, приемы метода SCAM-
PER, предполагающие комбинаторный подбор вариантов: заменить что-либо; скомби-
нировать с чем-то еще; адаптировать; модифицировать; предложить другое примене-
ние; устранить, убрать, упростить; перевернуть, изменить порядок. Во-вторых, прие-
мы метода «шесть шляп мышления» (автор Эдвард де Боно), где каждая шляпа опре-
деленного цвета отвечает за конкретный тип мышления: белая шляпа – выделение ин-
формации, данных; красная – эмоциональное исследование задачи, интуитивные догад-
ки; черная – критическое отношение к выбранному решению; желтая – позитивное от-
ношение к решению задачи, выделение преимуществ, достоинств; зеленая – генерация 
идей, поиск альтернативного решения для усовершенствования; синяя шляпа – обоб-
щение и подведение итога всего решения текстовой задачи [6]. В-третьих, прием «Моз-
говой штурм», предполагающий групповое генерирование идей. Практическое приме-
нение целесообразно в образовательных целях при решении несложных по структуре 
и предъявлению текстовой информации задач, т. к. отсутствует критика идей и нет на-
правленности хода решения. а также приемы методов «Синектика» (У. Гордон) и мор-
фологического анализа (Ф. цвикки), которые являются усовершенствованиями метода 
мозгового штурма [6] и предназначены для решения более сложных задач с более глу-
боким анализом проблемы.

Перечисленные приемы приобретают наибольшую актуальность, когда учитель 
сталкивается с текстовыми математическими задачами, трансформированными для раз-
вития функциональной грамотности. В условиях и/или требованиях таких текстовых за-
дач обязательно представлен общий массив информации, к которой сформулированы 
открытые или проблемные вопросы. для ответа на них необходимо работать с текстом, 
следовательно, применять стратегии смыслового чтения при поиске и решении задачи.
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анализ приемов работы с текстовыми задачами приводит к выводу, что их исполь-
зование в образовательной практике направлено на создание, образование смысла по-
сле прочтения текста, на видоизменение текста задачи в более понятную ученику фор-
му. текстовая задача как основа или часть проблемной ситуации предполагает не толь-
ко выполнение математических операций, но и работу с текстом для выявления опти-
мального способа решения. В ходе анализа научной литературы было выявлено, что лю-
бая стратегия смыслового чтения основывается на технологии развития мышления, со-
стоящей из приемов работы с информацией. таким образом, выявлена взаимосвязь про-
цесса смыслообразования с потребностью освоения учащимися основной школы при-
емов смыслового чтения: текстовая задача – выбор стратегии чтения – выбор приема 
чтения – чтение – достижение результата. также определены основные приемы и стра-
тегии смыслового чтения, эффективные при решении текстовых задач: предтекстовые, 
текстовые и послетекстовые стратегии, приемы «Инсерт», «Кластер», «З-х-У», «Моз-
говой штурм», «Перекрестная дискуссия», «SWOT-анализ».
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The  techniques  of  teaching  the  sematic  reading  of  the  school  students   
of  the  middle  school  during  solving  the  word  tasks

The article deals with the reflection of the approaches to the definition of the concepts “text”, 
“sense”, “semantic reading” and “comprehension of text”. There is characterized the role of the 

semantic reading while solving the text tasks of Mathematics. The author demonstrates the connection 
of the stages of solving the text tasks with the strategies of the semantic reading. There is systematized 

the material of the use of the techniques of the semantic reading while solving the text tasks at the 
lessons of Mathematics at the middle school.
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возМожности WEChat как образовательной технологии  
при обучении русскоМу как иностранноМу

При анализе возможностей аккаунтов сети WeChat, посвященных русскому языку, отмечено, 
что их использование может стать новой технологией в методике преподавания русского 
языка как иностранного. Многообразие форм представления материала позволяет сделать 

обучение динамичным, интерактивным и современным. Предлагаемые темы предоставляют 
преподавателю возможности выбора в соответствии с педагогической задачей.

Ключевые слова: WeChat, социальные сети, русский как иностранный, методика обучения, 
информатизация образования.

Интернет-коммуникация не обошла стороной и систему образования, от которой 
существующие образовательные стандарты требуют новых форм и методов обучения. 
Социальные сети все более уверенно становятся той образовательной средой, которая 
предоставляет новые возможности использования информационных технологий в об-
разовательном процессе. По мнению д.Ю. Гулинова, К.а. Захаровой, «за время панде-
мии образовательным сообществом был накоплен уникальный опыт решения проблем 
образовательного процесса, в кратчайшие сроки были освоены новые образовательные 
ресурсы. Возвратившись к контактной работе, многие преподаватели не смогли отка-
заться от того потенциала, который несет в себе мир ИКт» [2, c. 61]. В целом, в совре-
менной педагогике широко распространено мнение о возможности применения соци-
альных сетей в образовательном процессе [1; 3–6]. Продуманное использование гото-
вого материала может дать возможность закрепить знания, умения и навыки, получен-
ные на основном занятии.

Популярность социальной сети WeChat в Китае наводит на мысль о возможно-
сти ее использования не только как мессенджера, но и как образовательной среды, тем 
более что сеть дает возможности размещения видео- и аудиоконтента, а также тексто-
вой информации. В статье рассмотрен контент трех страниц в сети WeChat, посвящен-
ных русскому языку, «Иностранный учитель русского языка, дима» [8], «Русский язык 
в шанхае» [9], «Русский язык дома. онлайн-школа» [10] с целью определения темати-
ческого наполнения страниц, принципов подачи материала, а также возможностей ис-
пользования контента как дополнительного материала при преподавании русского язы-
ка как иностранного.

остановимся на статистических показателях аккаунтов: целевая аудитория, коли-
чество подписчиков, регулярность выхода постов. Количество подписчиков блога – это 
количество потенциальных потребителей. В сфере образования главные участники об-
разовательного процесса – это, прежде всего, преподаватели, студенты, абитуриенты. 
Но в случае с блогом потребителями контента могут быть и просто люди, заинтересо-
ванные темой. Поэтому нужно понимать разницу между образовательным блогом и те-
матическим. образовательный блог рассчитан на конкретную аудиторию, посты подчи-
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нены системе, темы, предложенные в блоге, дополняют основные учебные темы. При 
этом посещение блога также подчинено системе, посты выкладываются регулярно и по 
установленной теме. В таком случае возможно создание учебных групп по предметам, 
на которые подписываются пользователи, участвующие в основном учебном процес-
се. В то время как тематический блог рассчитан на целевую аудиторию, просто заинте-
ресованную темой, посещаемость такого блога регулируется только интересом к кон-
тенту, автору и формами подачи материала. автор не связан планом, размещает инфор-
мацию сообразно своим желаниям. Но сказанное не отменяет того факта, что темати-
ческий блог может быть использован как одна из образовательных технологий. Просто 
потребление контента будет выборочным и зависеть от установок преподавателя, кото-
рый будет отсылать обучающихся к тому или иному посту. Рассматриваемые нами бло-
ги, безусловно, относятся к тематическим. 

Условно структуру поста в блогах можно разделить на две части: пример/демон-
страция, объяснение. Информация подается на русском и китайском языках, при этом 
пример дается на русском языке, а объяснительная часть на китайском, что предопреде-
лено аудиторией, читающей контент. 

Существует три формата предоставления информации: видеоформат, текстовый 
формат, обратная связь в виде теста, опроса, чата с автором.

Видеоформат предоставляет обучающие или объясняющие ролики. Чаще всего та-
кой формат встречается на странице «Иностранный учитель русского языка. дима», где 
автор на китайском языке объясняет особенности употребления того или иного слова, 
фразеологизма. данный блог состоит из «Каналов» и «Статей». «Каналы» – это видео-
ролики с субтитрами, где автор предъявляет определенный языковой материал. Раздел 
«Статьи» представлен видеороликами из раздела «Канал» и письменными пояснения-
ми к нему, в данном блоге он называется «Статья». Несомненным достоинством дан-
ной страницы является разнообразие языкового материала, что дает возможность ис-
пользовать ее на различных этапах практических занятий под руководством препода-
вателя. В некоторых роликах информация представлена только на китайском языке с 
субтитрами на китайском и лишь определенной фразой или словом на русском язы-
ке, смысл или употребление которого подробно рассматривается на китайском языке в 
определенном контексте автором канала. В таких роликах объясняется адекватное упо-
требление фраз или слов, и чаще всего это относится к разговорному русскому языку 
или жаргонизмам (пост от 24.05.23 «Не кипишуй!»). Иногда видеоролики посвящены 
определенному предложению (пост от 11.05.23 «Получить/отправить посылку» – про-
тивоположные действия), в которых автор не только подробно объясняет значение фра-
зы, но многократно повторяет ее на русском языке медленно, иногда даже по слогам 
(пост от 31.05.23 «красивый/красивая»: разбираются прилагательные мужского и жен-
ского рода, но, к сожалению, внимание не уделяется грамматике). На канале есть роли-
ки с субтитрами, где предложение разбивается на части, а в словах проставлено ударе-
ние (пост от 25.04.23 «деньги закончились на телефоне», «я очень занят»), что также 
способствует не только пониманию употребления фразы, но и помогает обучающемуся 
запомнить фразу или слово и правильно произнести. 

В данном блоге объяснения дополняются вставками из фильмов, где данная фраза 
звучит на русском. такая динамичная подача, юмор дают возможность получения раз-
личного контекста. Иногда автор подробно рассматривает фразу из фильма, объясняя на 
китайском языке языковую игру. так, в посте от 30.05.2023 г. «овощ – огурец» приво-
дится фраза из фильма «хэппи-энд»: «Какой же вы овощ? Вы огурец!», – при этом под-
робно объясняется смысл фразы, дается определение («Вы, наоборот, здоровы и очень 
умны!»), а также в объяснение вводится фразеологизм «ты выглядишь как огурчик», 
что, безусловно, расширяет культурный кругозор иностранного учащегося. В видеоро-
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лике обязательно есть субтитры: объясняемое слово дается на русском языке, объясня-
ющая информация на китайском. Пост с видеороликом имеет текстовый фрагмент, в ко-
тором присутствует вся информация из ролика на китайском языке, только пример при-
водится на русском. Преподаватель, пожелавший использовать материал блога, полу-
чает варианты применения: поочередное обращение к тексту или видеоролику или сна-
чала чтение текстового фрагмента, потом просмотр видеоролика либо наоборот. та-
ким образом, наполнение данной страницы – орфоэпия, адекватное использование фраз, 
слов, фразеологизмов. 

Видео данной станицы будет полезно при закреплении изученного материала или 
для его повторения. Например, после аудиторного объяснения можно предложить сту-
дентам просмотреть видеоролик и самостоятельно составить несколько предложений. 
Кроме того, на данном канале существует регулярный влог, который можно использо-
вать для формирования навыка аудирования (с опорой на текст или без него), а после 
просмотра ролика предложить студентам выполнить задание: эссе на заданную тему 
или составить краткое устное сообщение. так влог от 4.05.2023 г. был посвящен дню 
труда. В видеоролике (с субтитрами на русском и китайском языках) автор на русском 
языке рассказывает о том, как он проводил это свободное время, и предлагает своим 
подписчикам поделиться в чате, чем они занимаются на выходных или праздниках. та-
кой формат задания приближен к реальной языковой ситуации, дает мотивацию, а зна-
чит, будет полезен для обучающихся с практической точки зрения. Видеоролики также 
можно использовать в качестве фонетической зарядки. Использование видео на ауди-
торных занятиях всегда вносит элемент разнообразия и способствует повышению инте-
реса к изучаемому предмету. Кроме того, блог удобен в использовании, навигация про-
ста и понятна, а раздел «Каналы» помогает быстро определить и просмотреть языковой 
материал. Публикации выходят ежедневно. также WeChat дает возможность перево-
да текста страницы для русскоязычного пользователя, поэтому преподавателю, не зна-
ющему китайский язык, можно легко сориентироваться в материале.

В качестве тестирования и чата на канале есть регулярное мероприятие, которое 
проходит один раз в неделю в прямом эфире: «Вместе смотрим кино и изучаем русский 
язык». данное мероприятие представляет собой онлайн-занятие в прямом эфире в виде 
теста. Участникам предлагается видеофрагмент из фильма на русском языке с диалога-
ми, в которых обязательно содержатся какие-либо фразеологизмы, сленг либо послови-
цы, темп речи участников диалога очень высокий. Затем преподаватель печатает репли-
ку из диалога, но некоторые фразы/слова данного предложения пропускает и предлага-
ет учащимся заполнить пропуски. В ходе заполнения пропусков преподаватель объяс-
няет фонетику, а также значение всего диалога или отдельно взятой фразы, отвечает на 
вопросы участников просмотра. Заполнение пропусков происходит путем многократ-
ного повторения ролика. данный вид занятия пользуется огромной популярностью на 
канале и может быть интересен лицам, изучающим не только русский язык, но и китай-
ский, т. к. в таком креативном формате происходит совместный перевод с русского на 
китайский и с китайского на русский языки. Преподаватель печатает субтитры как на 
русском, так и на китайском языках. Видеоряд выбран именно так, чтобы не позволял 
догадаться о значении диалогов. данный вид речевой деятельности представляет собой 
наибольшую сложность для изучающих иностранные языки, и данное мероприятие мог-
ло бы быть использовано как закрепляющее ранее изученный материал, но, к сожале-
нию, материал стрима никак не связан с материалом видеороликов на канале, хотя, не-
сомненно, служит развивающим языковые навыки инструментом и расширяет круго-
зор обучающихся, а также предоставляет возможность участникам прямого эфира про-
верить свои знания и задать вопросы учителю в пределах просмотренного контента. На 
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страничке хранятся все записи прямых эфиров в разделе «Повтор». текстовый формат 
данной страницы – это статьи, рассказывающие об аспектах русского языка. 

Наблюдение за контентом в блогах позволяет сделать вывод о том, что блогеры 
транслируют темы, которые им кажутся интересными и актуальными, но системность 
в подаче рассматриваемых тем отсутствует. также нет привязки к традиционным уров-
ням коммуникативной компетенции изучающих иностранный язык. В таком случае вы-
бор контента зависит полностью от преподавателя. 

Блог «Русский язык в шанхае» публикует в основном текстовые посты, в среднем 
2–3 в день. При этом не обязательно посты будут посвящены каким-либо словам, фра-
зам или фразеологизмам русского языка, это могут быть рассказ о культуре страны из-
учаемого языка, новостной пост. Например, посты 29.05.2023 посвящены таким темам, 
как «Русский топ сладостей», подобные посты объединены хэштегом «Русская куль-
тура», возможным русским сокращениям «Скажите, что вы умеете сокращать русские 
слова», а также предложен новостной пост о России и ее внутренней или международ-
ной политике, «В Кремле выступили против заморозки конфликта на Украине». Но-
востной пост содержит построчный перевод русского текста на китайский язык. оста-
новимся подробнее на посте «Скажите, что вы умеете сокращать русские слова». Ма-
териалы поста вполне могут быть использованы как дополнительный материал на лю-
бом уровне изучения языка, начиная с Первого сертификационного, т. к. содержит при-
меры сокращений названий грамматических категорий «СВ», «НСВ», «М. Р.», которые 
присутствуют во всех учебниках, так и дополнительные сокращения, которые возмож-
но использовать при записи лекции, а можно встретить при чтении публицистическо-
го или научного текста или в мессенджерах: «т. е. – то есть», «м. б. – может быть» «с. – 
страница», «см. – смотри». 

Посты данного блога, в которых рассматриваются фразеологизмы или употребле-
ния отдельных фраз в определенных ситуациях, полезны в качестве дополнительной 
информации, их преимущество в том, что вся информация подана единым блоком и 
все фразы и предложения переведены на китайский язык, что очень удобно как для об-
учаемых, так и для преподавателя русского языка (пост «По тебе скучаю – 12 фраз» от 
19.06.23). Но очень часто перевод на китайский язык содержит некоторые неточности: 
либо грамматические, либо лексические («мы так не говорим»). И тогда можно исполь-
зовать эти недочеты в качестве задания: рассмотреть и разобрать со студентами приме-
ры, исправить ошибку и в качестве закрепления правильного варианта предложить им 
создать ситуацию и использовать в своих предложениях пройденный материал. 

В блоге также присутствует раздел «Каналы», где представлены ролики-фрагменты 
из популярных в России телепередач или фильмов. Все ролики продублированы субти-
трами на китайском языке и носят развлекательный характер. На аудиторных заняти-
ях можно использовать такие короткие ролики в качестве отдыха для смены вида работ 
при учебной деятельности.

Блог «Русский язык дома. онлайн-школа» содержит как текстовые материалы, так 
и аудиофайлы. Блог также представлен разделами «Статьи» и «Каналы». Раздел «Кана-
лы» – подборка роликов с развлекательным содержанием на русском языке и субтитра-
ми на китайском. Иногда ролик может содержать и грамматические пояснения, напри-
мер, объяснение употребления предлогов в русском языке на примере одного конкрет-
ного предложения, где диктор на китайском языке очень подробно рассказывает об этом 
и приводит дополнительные примеры. также представлены ролики-видеоклипы попу-
лярных песен с субтитрами на китайском языке, которые очень удобно использовать на 
аудиторных занятиях в качестве фонетической зарядки при предварительной отработ-
ке слов песни. Раздел «Статьи» представлен в формате аудиозаписи и статьи с объясне-
ниями либо предъявлением определенного речевого материала. Все статьи условно по-
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делены на категории (указаны в названии статьи). Категория «Посмотри на картинки и 
выучи» («туристические принадлежности» пост от 17.06.23). В данном посте предъяв-
ляется лексика с картинками по определенной тематике, а в аудиофайле представлена 
фонетика. Следующая категория статей-уроков объединена хэштегом «так говорят по-
русски». В данной категории предлагают к изучению употребления определенных фраз 
или слов в различных языковых ситуациях (пост «Себя» от 16.06.23, «Сравнение зна-
чений и употреблений слов» от 30.04.23). В аудиофайле диктор читает предложения на 
русском языке, а в статье прописаны примеры предложений с переводом на китайский 
язык, иногда с иллюстрациями (т. е. аудирование с опорой на текст). такой раздел блога 
можно рекомендовать студентам в качестве повторения, выполнения домашнего зада-
ния либо самостоятельной работы. Категория «Культура и традиции». В ней представ-
лена информация о знаменитых людях (пост «Великие русские писатели» от 27.05.23) 
либо о традициях (пост «детские игры» от 8.06.23). Примечательно, что в этой катего-
рии статей есть ссылка на ранее опубликованные статьи по данной теме, это очень удоб-
но, т. к. вся информация собрана в одном месте, и она, конечно же, очень полезна для 
изучающих русский язык, а данный материал можно рекомендовать студентам в каче-
стве задания по написанию эссе, или краткого сообщения по определенной теме, пред-
усмотренного учебной программой, либо дополнительного материала. другая популяр-
ная категория «Письмо» (пример: пост «Моя мечта» от 21.05.23). Эту категорию целе-
сообразно использовать на практическом занятии при подготовке к написанию сочине-
ния либо эссе. В уроке представлен определенный текст-пример с поддержкой аудио-
файла, затем даются опорные фразы (речевые образцы), которые существенно облегча-
ют выполнение данного вида заданий. Категория так же имеет ссылку на ранее опубли-
кованные посты. Категория «Грамматика» (пост «Сравнительные степени прилагатель-
ных» от 23.05.23, и судя по ссылке в блоге, представлено еще 76 подобных статей дан-
ной категории) предлагает пользователям сведения по грамматике русского языка, но 
данный материал можно использовать только после аудиторной работы, в качестве по-
вторения или закрепления, т. к. раздел содержит примеры использования и краткое объ-
яснение, а аудиофайл дает только представление о фонетике.

остановимся на особенностях аудиоформата в этом блоге. Формат подачи ма-
териала в нем рассчитан на формирование речевых умений и навыков при аудирова-
нии. анализ материалов, предложенных для аудирования, например, в майских постах, 
дает возможность предположить, что аудиотекст рассчитан на владеющих уровнем  
тРКИ-1, который предполагает знакомство с такими грамматическими категориями, 
как причастие и деепричастие, а также со сложными синтаксическими конструкция-
ми. Все методические принципы аудирования соблюдены: тематическое разнообразие, 
темп чтения, есть набор лексико-грамматических материалов. текстами для аудирова-
ния становятся новости, а также тексты с социально-культурной и страноведческой ин-
формацией. объем аудиозаписи от 1–1,5 минут до 26 минут (в таком случае аудиодо-
рожка может содержать не только русский текст, но и китайский перевод). темп речи 
диктора средний, хотя определение удобности такого темпа будет зависеть от препода-
вателя, который знает возможности своей группы: если темп будет слишком медлен-
ный, то студент не поймет границы предложения, при высоком темпе, приближенном к 
темпу носителя языка, слушающий не успеет обдумать фразу полностью. Следует обра-
тить внимание на то, что некоторые тексты читаются носителем русского языка (напри-
мер, пост от 2.06.2023 о проведении Всемирного фестиваля молодежи в Сочи), при этом 
аудиодорожка не содержит перевод на китайский: в рассматриваемом посте от 2 июня 
дана аудиодорожка с записью оригинальной новости, которую читает русский диктор 
(темп речи высокий), а ниже приводится та же новость в исполнении учителя, который 
читает новость медленнее и четче проговаривает слова и их окончания. Некоторые тек-
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сты в блоге читаются носителем китайского языка, в таком случае в аудиодорожке да-
ется перевод каждой фразы на китайский и иногда небольшой грамматический коммен-
тарий (например, пост от 31 мая о переезде панды яя из зоопарка американского Мем-
фиса в Китай). В обоих случаях текстовые материалы к аудиодорожке содержат либо 
текст полностью, либо отдельные трудные фрагменты текста с переводом на китайский 
язык, также приводятся фразеологизмы («место притяжения»), цельные словосочета-
ния («организационный комитет», «принимать заявки»), дается лингвострановедческий 
комментарий (рассказ о городе Сочи), а также другие дополнительные, фоновые знания. 
Конечно, понимание текста зависит от количества новой информации, содержащейся в 
аудиодорожке, поэтому предварительная работа с лексико-грамматическим коммента-
рием обязательна. Послетекстовые задания в блоге приводятся редко, и в этом плане у 
преподавателя, обратившегося к данным материалам, есть много возможностей и вари-
антов организации работы: тестирование, ответы на вопросы, выбор верных утвержде-
ний, составление предложений с опорой на слова, выписанные из текста. 

Использование социальных сетей как неотъемлемой части современного образо-
вательного процесса в китайской аудитории затруднено тем, что русскоязычные сети 
слишком сложны для начальных уровней владения языком, поэтому здесь могут по-
мочь материалы блогов в сети WeChat. Материалы отвечают принципам представления 
информации в социальной сети: фрагментарность (соответствует «клиповому мышле-
нию»), визуализация, краткость, интерактивность, что делает обучение русскому язы-
ку менее традиционным и более соответствующим запросам современного поколения. 
Совместная подписка преподавателя и студента на один блог позволит повысить актив-
ность. Перевод на китайский язык и объяснение сложных случаев лексики и фразеоло-
гии облегчает понимание, дает возможность выходить за рамки материала, предлага-
емого учебником. Возможности избирательного потребления информационных пото-
ков, частое обновление информации, фокусирование на ярких постах способствует ин-
дивидуализации обучения, а также появлению у студентов дополнительных, фоновых 
знаний о стране изучаемого языка. Новое время диктует новые и своевременные тре-
бования не только к обучающимся, но и к преподавателям. И, конечно, использование 
современных технологий и возможностей значительно облегчает и ускоряет такой ин-
тересный, но непростой процесс обучения. Именно красочный, интерактивный, живой 
контент позволяет повысить интерес к изучаемому предмету и перенести академиче-
ские знания в реальные языковые ситуации. Конечно, использование ресурсов социаль-
ной сети WeChat не решит в полной мере образовательные задачи, выборочное обра-
щение к ним полностью зависит от преподавателя, но применение в решении практико-
ориентированных кейсов даст возможность сделать учебный процесс многообразным и 
современным.
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The  potential  of  WeChat  as  the  educational  technology  in  the  process   
of  teaching  the  Russian  language  as  a  foreign  language

During the analysis of the possibilities of the accounts of the network “WeChat”, devoted to the 
Russian language, there is emphasized that their usage can become a new technology in the teaching 

methods of the Russian language as a foreign language. The variety of the forms of the material’s 
representation allows to make the education dynamic, interactive and modern. The suggested themes 

provide the teacher with the opportunities of the choice in accordance with the pedagogical task.

Key words: WeChat, social networks, the Russian language as a foreign language, 
teaching methods, informatization of education.
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использование поликодовых текстов из социальных сетей  
в тестовых заданиях при обучении чтениЮ и устной речи  

в процессе преподавания русского языка как иностранного

Раскрывается потенциал поликодовых текстов из социальных сетей при обучении русскому 
языку как иностранному, представляется алгоритм составления тестовых заданий на основе 
анализа данных текстов и с учетом требований к развитию умений чтения и устной речи для 
уровней В1–В2. Представлены тестовые задания различного типа, материалом для создания 

которых послужили тексты постов в социальных сетях. Предлагаются разные формы 
работы для развития коммуникативной компетенции в процессе обучения РКИ.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, поликодовый текст, 
социальные сети, тестовые задания.

В настоящее время идет интенсивное развитие информационно-коммуникационных 
технологий. Благодаря этому процессу возникают новые возможности восприятия ин-
формации по искусственным и естественным каналам восприятия [19, с. 129]. Соци-
альные сети – это источник информации о событиях в мире, об организациях, о творче-
ских конкурсах, о вакансиях и различных проектах, о других пользователях [11, с. 5], 
это своеобразная «народная коммуникация», получившая значительные масштабы рас-
пространения – как в плане географии, так и численности аудитории [14, с. 3]. Соглас-
но данным ВцИоМ, «только 15% респондентов, выходящих в интернет, не посеща-
ют сайты соцсетей» [5]. В связи с их высокой популярностью, «всепроникновением» 
интернет-ресурсов в разные аспекты жизни людей, влиянием на деловые и личные от-
ношения, здоровье, психологию и даже психику людей началось и изучение их в раз-
личных областях науки: социологии, психологии, лингвистике. об использовании со-
циальных сетей, полезности их применения в обучении различным предметам, в част-
ности иностранным языкам, удобстве их использования пишут российские и иностран-
ные ученые [6; 8; 16; 20]. При этом исследователи отмечают необходимость серьезно-
го, корректного отношения к разработке методики работы с материалами соцсетей на 
уроках [21]. особого внимания заслуживает в первую очередь их содержание (контент). 

одним из интересных вопросов в данной области является использование в пре-
подавании иностранных языков поликодовых (креолизованных) текстов, где паралинг-
вистические средства определяют их «внешнюю организацию», создают их «оптиче-
ский образ» [2, с. 71]. Исследователи определяют креолизованные тексты как «характе-
ризующиеся связностью, цельностью и завершенностью гетерогенные семиотические 
структуры, которые основаны на взаимодействии вербальных и невербальных компо-
нентов различной природы, обладающих прагматическим потенциалом и оказывающих 
эмоционально-психическое воздействие на адресата» [18, с. 17]. Использование их в ка-
честве учебного материала дает возможность реализовывать в полной мере принципы 
когнитивности и коммуникативности обучения, где серьезное внимание уделяется фор-
мированию и развитию умений выбирать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, де-
лать выводы. 

Говоря о преподавании русского языка как иностранного, мы хотели бы обратить 
внимание на использование данных текстов при проведении тестового контроля как об-

© Безруких а.П., Ерофеева И.Н., 2023
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учающего и контролирующего материала на уроке, в качестве домашнего задания, в ка-
честве экзаменационного материала [4]. цель данной статьи – представить алгоритм со-
ставления тестовых заданий на основе поликодовых текстов из социальных сетей, по-
казать, какие умения и навыки развиваются при помощи выполнения данных заданий. 
Источниками данного материала могут являться посты, представляющие собой опубли-
кованные в интернет-пространстве тексты развлекательного или познавательного ха-
рактера, сопровождающиеся одной или несколькими фотографиями/изображения-
ми [13, с. 13]. 

Поликодовые тексты из социальных сетей можно использовать для конструиро-
вания тестовых заданий различного типа: множественного выбора, открытого типа, на 
установление соответствия, на установление правильной последовательности. При этом 
они могут стать материалом для создания тестов различной сложности и разных видов 
в зависимости от уровня коммуникативной компетенции обучающихся. В данной ста-
тье мы предлагаем рассмотреть возможность разработки тестов на основе материалов 
постов из социальных сетей для уровня В1–В2.

Согласно требованиям к уровню и типовому тесту по РКИ Первого уровня (В1), 
при чтении тестируемый должен понимать как основную, так и дополнительную инфор-
мацию, содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, глубиной. На втором уровне 
(В2) иностранец должен уметь извлекать из текста фактическую информацию, опреде-
лять основную и второстепенную информацию, предоставлять логическую схему раз-
вертывания текста, следить за ходом событий, изложенных в тексте. также учащиеся 
должны уметь понимать эксплицитно выраженное отношение автора, определять тему 
и идею, представлять логическую схему развертывания текста [9, с. 11].

При выборе поликодовых текстов для составления тестовых заданий следует 
учитывать механизм рецепции текста: читающий сначала воспринимает общий об-
лик всего текста, ограничивает его от других. Затем вычленяет отдельные модально-
сти (изображение, текст и паралингвистические элементы), выстраивает логику де-
кодирования сообщения, при этом изображение и текст воспринимаются как единое 
целое [18]. однако именно «поликодовость» создает определенные сложности при 
создании тестовых заданий: «На практике мы все равно сначала читаем изображе-
ние, а не текст, его сформировавший: роль текста в конечном счете сводится к тому, 
чтобы заставить нас выбрать одно из возможных означаемых» [3, с. 306]. так, напри-
мер, предлагаем создать задание на основе поликодового текста рекламы деятельно-
сти молодого дизайнера украшений Маши Морозовой. Пост в социальной сети VK 
Марины Морозовой (от 07.10.2023 [15]) привлекает внимание эпатажностью внеш-
ности девушки на фотографии: ее прическа украшена фруктами, лампочками, стран-
ными фигурами из шариков, напоминающих кальмаров. На лице Маши – стильные 
большие очки, одежда – открытый топ и накинутый сверху на плечи пиджак. Рядом 
с фото девушки под заголовком «St. Petersburg fashion week. В рамках творческой 
коллаборации “Мода здесь и сейчас”» находится следующий текст: «Марина Мо-
розова (Мэджик) родилась в городе Кронштадте. художник уже в дошкольном воз-
расте любила лепить из пластилина мумий и балерин. В школе Марина разрабаты-
вала стенгазеты, участвовала в творческих конкурсах. Первым осознанным опытом 
был стимпанк, который впоследствии стал основным стилем в творчестве автора.  
2018-й год становится поворотным в жизни художника. оказавшись в больнице в тя-
желом состоянии, автору пришло осознание своего истинного пути. Марина “Мэд-
жик” начинает создавать свои фантастически глубокие и полные жизни позитивные 
произведения. Сейчас Мэджик проводит мастер-классы по правополушарному рисо-
ванию и лепке, участвует в выставках. дизайнер анна овчинникова использовала ее 
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украшение для своего финального выхода на SPB FW 2022 в замечательной коллек-
ции “Букет сонетов”. В сентябре 2022 года Марина участвовала в мультимедийном 
перфоманс-дефиле, посвященному инженеру-изобретателю шухову, где представи-
ла свой творческий взгляд на известные башенные конструкции. В данный момент 
Марина Морозова – Мэждик живет в состоянии творческого потока, постепенно ре-
ализуя огромное количество идей» [15].

Разрабатывая тестовое задание, определяем, на что направляет наше внимание 
создатель поста: а) внешность, прическа, одежда девушки; б) украшения, создаваемые 
дизайнером. Именно эти информационные аттрактивы призваны выполнять главную 
цель – привлечь читателя: а) к покупке украшения; б) к знакомству с дизайнером. Итак, 
данный поликодовый текст можно использовать как текст для задания, в котором про-
веряется понимание: а) цели создания рекламы; б) информации вербального текста. Ис-
пользуя сложность восприятия картинки и текста в одно время, мы можем создать во-
прос, заставляющий учащихся сконцентрировать внимание и не сделать ошибку, вы-
брав неправильный ответ, но очень привлекательный благодаря картинке [15]. 

Задание. Прочитайте пост в социальной сети VK. Выберите правильный вариант ответа.
Марина Морозова – это…………: 1) художник, делающий рисунки для газеты; 2) инженер-

изобретатель, создающий башни; 3) художник, создающий украшения; 4) дизайнер одежды, уча-
ствующий в дефиле. 

дистрактор 4 привлекателен для ответа согласно фото в посте, однако, в соответ-
ствии с текстом рекламы, он неверен.

данное задание имеет тестовый характер. оно реализует контролирующую и ди-
агностическую функции, дает возможность показать учащемуся, насколько правильно 
он понял информацию поликодового текста, а также указать на необходимость концен-
трации внимания не только на визуальной части поста (ответ студента: «я выбрал от-
вет “дизайнер одежды”, потому что на фото – девушка в очень модной одежде»), но и 
на вербальной (ответ: «я выбрал ответ “дизайнер одежды”, потому что в тексте гово-
рится о дизайнере одежды анне овчиниковой, но сейчас я понимаю, что это не Маша»). 
Подобные задания тестового характера дают возможность развивать умения самокор-
рекции на основе анализа собственных ошибок и/или аргументации выбора ответа. они 
могут быть использованы и в качестве учебных тестовых, где, так же как и в обуча-
ющих, «заложена обязательность анализа и коррекции речевого продукта учащегося» 
[4, с. 482] и основной целью является формирование правильного речевого поведения 
«через анализ результатов выполнения задания» [там же]. Следующим шагом в работе 
с постом может стать «вербальная» разработка собственного поста и его характеристи-
ка в предлагаемой ситуации: «Представьте, что вы должны создать пост, в котором вы 
будете рекламировать украшения. Расскажите, какие изображения вы включите в ваш 
пост, какой текст напишете». данное задание дает стимул «моделирования будущего», 
«которое возможно на основе вероятности опыта, накопленного в прошлом и управля-
ющего оценками вероятностей будущих событий» [17, c. 77]. 

На основе поликодовых текстов из социальных сетей также могут быть созданы за-
дания на установление соответствия. В качестве примера предлагаем обратиться к по-
стам из социальной сети детского лагеря «Зеленый огонек» и картинкам к ним, где опи-
сывается поездка детей в лагерь, начиная с родительского собрания и заканчивая сбо-
ром отзывов об отдыхе. Всего предлагается 7 картинок, расположенных в хронологиче-
ском порядке публикации постов, и 8 текстов к ним. По правилам составления заданий 
на соответствие используется лишний дистрактор – в данном случае под буквой «Ж», – 
который не соотносится ни с одной картинкой. 
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Задание. Соотнесите картинку в левой колонке с текстом в правой колонке (Информация 
представлена со страницы VK детского лагеря «Зеленый огонек» [7]). 

описание картинки с текстом текст-объявление рядом с картинкой
1. Знак экрана и текст: «онлайн-родительское со-
брание»

а. Завтра в 09.00 мы отправимся домой!

2. Изображение автобуса и текст: «отправление в 
лагерь»

Б. дети благополучно добрались до лагеря! Впереди 
нас ждет вкусный обед!

3. Радостно прыгающий ребенок и текст: «дети при-
ехали в лагерь»

В. Нам важно Ваше мнение! Пожалуйста, пройди-
те опрос и оцените то, что Вам понравилось боль-
ше всего!

4. Сотовый телефон и текст: «телефон для связи с 
лагерем»

Г. Завтра в 08-00 наши представители встретят детей 
у автобусов, которые отвезут их в лагерь!

5. Изображение автобуса и текст: «Возвращение из 
лагеря»

д. В пятницу состоится онлайн-встреча, после мы 
выложим видеоролик о том, как собрать ребенка в 
лагерь!

6. автобус и текст: «Мы в пути» Е. Мы понимаем, как важно иметь возможность в слу-
чае срочного вопроса связаться с представителем ла-
геря, в котором отдыхает ребенок!

7. Знак сообщения и текст: «обратная связь» Ж. Следите за новостями в группе, мы будем делить-
ся самыми интересными событиями из жизни наше-
го лагеря!
З. автобусы уже выехали из лагеря! Встречайте нас 
через 4 часа!

 В заданиях на установление правильной последовательности тестируемым мож-
но предложить расположить поликодовые тексты в порядке их публикации в соци-
альной сети. тематика используемого материала должна соответствовать социально-
культурной сфере общения [1, с. 9]. Например, на странице VK конкурса «Наследие 
Князя Владимира» было опубликовано 5 постов, где показываются различные этапы 
прохождения конкурса: 1) объявление о приеме заявок на конкурс; 2) рассказ о требова-
ниях к работам в номинации «декоративно-прикладное искусство»; 3) сообщение адре-
са и дат приема работ, 4) сообщение об окончании приема работ; 5) объявление резуль-
татов. Предлагаемое на основе этих текстов задание: «Посмотрите на посты, данные 
со страницы VK конкурса «Наследие Князя Владимира» [10]. Расположите посты (они 
обозначены буквами а, Б, В, Г, д) в порядке их публикации в социальной сети». В те-
стовом задании хронология появления постов в интернете нарушена, тестируемым не-
обходимо определить правильный порядок. два изображения, содержащие в себе текст 
«Прием заявок и конкурсных работ» и «Поздравляем победителей!», являются первым 
и последним сообщениями в этой серии постов, что помогает тестируемым установить 
временные рамки описываемых событий конкурса.

описание постов.
а. На картинке изображены руки детей, которые вырезают фигуры из ткани и цветной бу-

маги. текст поста: «В современном мире мы привыкли к большому количеству информации, 
для которой бумажная книга становится мала и многие тексты распространяются на электрон-
ных носителях. И сложно представить, какие разнообразные материалы в древности служили 
людям для создания книг. В номинации конкурса “декоративно-прикладное искусство” предла-
гается попробовать создать книгу из глины. Кажется, что это совсем не подходящий материал, 
но известно, что самым долгосрочным и прочным материалом, на котором можно было писать 
в древние времена, была глина».

б. На картинке изображены книги и присутствует надпись: «Поздравляем победителей!» 
текст поста: «Уважаемые коллеги и участники конкурса! Мы рады сообщить Вам результаты! 
В конкурсе приняли участие: 623 учащихся, 476 работ, 21 учебное учреждение. Членам жюри 
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было не просто ограничиться и без того большим списком призовых мест! Нас поразили содер-
жание работ и прекрасное владение материалами, масштабность мысли и искренность детско-
го творчества!»

в. На картинке изображено здание. текст поста: «Уважаемые участники конкурса! Спешим 
напомнить Вам, что конкурсные работы принимают 22–24 марта по адресу Свеабогская 23. Пар-
ковка у школы бесплатная. Работы упаковать вместе с заявкой и подписать наименование шко-
лы на упаковке (папке)».

г. На картинке изображен большой стол, на котором лежат стопки рисунков, а также стел-
лажи с глиняными предметами. текст поста: «Мы получили около 500 работ – прекрасных, 
стильных, трогательных, выполненных руками Ваших учеников. В понедельник-вторник все ра-
боты были просмотрены по номинациям и возрастным группам! отдельная благодарность Вам 
за качественную, надежную, подписанную упаковку! Все папки бережно убраны на хранение».

д. На картинке изображена стопка документов и сделана надпись: «Прием заявок и кон-
курсных работ». текст поста: «дорогие друзья! Приглашаем принять участие в V открытом го-
родском конкурсе детского художественного творчества “Наследие князя Владимира”. тема 
конкурса 2023 года – “Искусство книги сквозь века”» (Страница VK конкурса «Наследие Кня-
зя Владимира» [10]).

При анализе допущенных ошибок учащемуся необходимо будет прибегнуть к сле-
дующим вербальным операциям: описанию объектов на картинках, разъяснению соб-
ственного решения, аргументации выбора, описанию последовательности своих дей-
ствий. далее, в качестве задания для формирования когнитивных умений воображения 
(создания образа), описания образа, сопоставления, индукции и дедукции, а также раз-
вития навыков групповой работы стоит предложить «командную работу» над проек- 
том – создание серии постов на определенную тему. 

Можно представить следующий алгоритм работы с поликодовыми текстами как 
материалом для развития умений чтения и устной речи на основе заданий тестового 
характера: 1) задание-тест (множественного выбора, на соответствие, на установление 
правильной последовательности, тест открытого типа) на проверку понимания инфор-
мации поста/постов; 2) констатация правильности/неправильности выполнения теста 
(работа с преподавателем/ключами к заданиям); 3) анализ правильности/неправильно-
сти выполнения теста, аргументация выбора, разъяснение причин выбора ответа с опо-
рой на визуальную часть текста; 4) самокоррекция; 5) обсуждение поста (оценка: визу-
альной части, соответствия цели и картинки); 6) разработка собственного поста с целью, 
подобной поставленной автором анализируемого поста.

Итак, мы видим, что поликодовые тексты обладают большим потенциалом для 
использования их в системе контроля, в частности, при разработке тестовых заданий 
и заданий тестового характера. Благодаря применению поликодовых текстов создают-
ся возможности интенсифицировать учебный процесс, обеспечивающий новое содер-
жание, формирующий устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка [12, 
с. 143]. Использование материалов постов из социальных сетей позволяет конструиро-
вать тестовые задания различного типа, помогает сделать процесс тестирования более 
современным, а также расширяет методический арсенал преподавателя как непосред-
ственно на занятиях по русскому языку как иностранному, так и при осуществлении те-
кущего и итогового контроля.
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the  Russian  language  as  a  foreign  language
The article deals with the potential of the polycode texts from the social networks while teaching 
the Russian language as a foreign language. There is presented the algorithm of the composition  

of the tests on the basis of the analysis of the text data and with the consideration of the requirements 
to the development of the skills of reading and oral speech to the B1–B2 levels. There are 

demonstrated the tests of the different types, the materials for their creation were the post’s texts in 
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обучение иностранноМу языку в финляндии

Рассматривается сочетание в финском образовании внеклассного изучения иностранного 
языка, в том числе посредством просмотра фильмов с субтитрами, и традиционного 
обучения на занятиях под руководством учителя, а также использование языкового 

портфолио в качестве дидактического материала. Целью данной работы является анализ 
теоретической базы по указанному вопросу. Предпринята попытка охарактеризовать 
современный финский опыт успешного обучения иностранному языку и выявить, в чем 

заключается эффективность существующего подхода в процессе обучения  
иностранному языку в Финляндии.

Ключевые слова: иностранный язык, субтитры, образование в Финляндии, 
языковое портфолио.

Как показывают результаты международных исследований, Финляндия является 
одной из стран-лидеров по уровню владения населением иностранным языком, в част-
ности, английским, уступая лишь немного Нидерландам, Сингапуру и австрии [2]. 

В Финляндии английский язык присутствует практически во всех сферах жизни: 
учебе, работе, занятиях в свободное время и т. д. Кроме того, английский язык оказы-
вает влияние и на финский язык, в котором появляются различные англоязычные заим-
ствования и некоторые языковые конструкции. Все чаще звучат предложения сделать 
английский язык одним из официальных языков Финляндии [3; 7].

Как отмечает исследователь Неа Пойри из университета прикладных наук хаага-
хелия, финны начинают знакомиться с английским языком не позднее, чем в школе 
[13]. Результатом реформы образования, проведенной в 2020 г., стало то, что теперь 
большинство детей приступают к изучению английского языка в первом классе, и, та-
ким образом, английский в Финляндии является первым изучаемым иностранным язы-
ком [19]. Статистические данные показывают, что в 2021 г. 91% всех финских учащих-
ся второго класса изучали английский язык в качестве иностранного [18]. Согласно ре-
зультатам исследования, проведенного центром прикладных языковых исследований 
Университета Ювяскюля, дети начинают активно пользоваться английской речью при-
мерно в возрасте девяти лет, в основном это происходит из-за англоязычных игр, му-
зыки и телевизионных программам [17]. Здесь важно отметить тот факт, что Финлян-
дия является страной, где большая часть международных телевизионных программ и 
фильмов снабжена субтитрами (переводы большинства языков показаны в виде тек-
ста на экране), дублирование за кадром не используется. В отличие от стран, актив-
но использующих субтитры, так называемые страны дубляжа заменяют оригинальный 
саундтрек на английском языке саундтреком на языке большинства жителей страны 
[15]. По сравнению со странами, где к фильмам и телепередачам добавляются субти-
тры, в странах, использующих дублирование, значительно позже наметилась тенден-
ция использования английского языка в неформальной обстановке, наблюдаемая в пер-
вую очередь среди подростков [15]. Это может быть прослушивание песен, других ау-
дио (радио, подкасты), просмотр видео, просмотр других аудиовизуальных материалов 
(сериалов, фильмов, документальных фильмов), письмо (социальные сети, сообщения, 
электронные письма, стихи, песни), разговор (онлайн или офлайн), игра в видео- или 
компьютерные игры (онлайн, офлайн, PlayStation, Xbox). Например, в австрии, Фран-

© Паршина М.М., 2023



119

проблеМы языкового образования российских 
и иностранных студентов: Методология и технологии

ции и Германии увеличение числа молодых людей, изучающих английский язык и го-
ворящих на нем в неформальной обстановке, является результатом появления большо-
го количества англоязычных онлайн-сервисов, таких как потоковые платформы и сай-
ты социальных сетей [16].

На положительный опыт использования субтитров при изучении иностранного 
языка давно обращали внимание как отечественные, так и зарубежные исследователи. 
Например, в отечественной науке по данному вопросу имеются труды таких ученых, 
как Л.а. Иванова, о.В. Игнатьев, М.о. Магомедова, о.С. Полозова, а.Ф. Фɺдоров и др. 
[1]. Среди зарубежных авторов выделяются работы Роберта Вандерпланка из оксфорд-
ского университета [21], итальянской исследовательницы дженнифер Лертола из Уни-
верситета Восточного Пьемонта [8], а также Стюарта Уэбба из Университета Западно-
го онтарио и Эльке Петерса из Лɺвенского католического университета в Бельгии [12].

Роберт Вандерпланк был первым, кто обнаружил, что уровень владения англий-
ским языком у участников исследования из Финляндии повысился после просмотра 
английских телесериалов с финскими или шведскими субтитрами [22]. Как пишет в 
своей работе исследователь из университета г. хельсинки оскари терхемаа, большин-
ство финских учащихся средних школ используют английские субтитры при просмотре 
фильмов на английском языке, а также в видеоиграх, и они считают, что именно это по-
могает им существенно расширять свой словарный запас [20]. опрос финских школь-
ников показал, что «существует заметный разрыв между английским языком, препо-
даваемым в школе, и английским языком, используемым во внеучебной деятельности. 
В то время как в школах учат структуре языка, актуальным темам и формальному ис-
пользованию языка, разговорные навыки приобретаются в ходе занятий в свободное  
время» [20].

Важным инструментом при изучении иностранного языка является Европейское 
языковое портфолио (EKS) [11]. Это аутентичный материал, собранный учащимся. Со-
держание языкового портфолио характеризует его владельца с разных сторон как чело-
века, изучающего и использующего иностранный язык в повседневной жизни. Портфо-
лио состоит из трех взаимодополняющих частей: отчета об изучении языка, языкового 
паспорта и рабочей папки, которую можно разделить на папку отчетов и образцов (тек-
стов песен, рассказов и т. д.). языковое портфолио дает учителю возможность позна-
комиться с учеником, его словарным запасом и его предыдущим языковым и культур-
ным опытом [10]. Например, если семья переезжает из одного района, города или стра-
ны в другое место, языковое портфолио учащегося помогает ему лучше адаптировать-
ся в новой школьной среде. Учителя получают разностороннюю информацию о своем 
новом ученике, и дальнейшее взаимодействие с ним и его родителями проходит более 
продуктивно. 

Согласно теории мультимедийного обучения Майера учащиеся наиболее эффек-
тивно усваивают информацию в тех случаях, когда задействованы одновременно вер-
бальный канал, который обрабатывает письменный текст, и визуальный канал, который 
обрабатывает изображения и видео [9].

Группа исследователей из университетов в осло и Вене провела работу по изуче-
нию результатов сочетания внеклассного и традиционного изучения иностранного язы-
ка в Финляндии, австрии, Франции и швеции, а также рассмотрела педагогические 
аспекты использования субтитров в процессе обучения [15]. Как показывают результа-
ты исследования, финские учителя разделяют внеклассное изучение английского языка 
(extramural (out-of-class) English (EE)) и традиционное обучение английскому языку на 
занятиях (English language teaching (ELT)) и стремятся в своей работе достичь успешно-
го сочетания обоих подходов [15].



120

известия  вгпу.  педагогические науки

По мере того как увеличивается время, отводимое учащимися на внеклассное 
изучение языка в неформальной обстановке, возрастают индивидуальные потреб-
ности учащихся в классе, связанные с мотивацией учеников, их интересами и устра-
нением возникающих пробелов в языковых знаниях и навыках. Исследования, изу-
чающие взаимосвязь внеклассного изучения английского языка с обычным школь-
ным обучением, проводятся в Финляндии с 2004 г. [5]. В работе, представленной 
Ранта, изучались взгляды финских учителей английского языка на английский язык  
в школе и за ее пределами и было обнаружено, что финские учителя хорошо осведом-
лены о присутствии английского языка в повседневной жизни учащихся, что подчерки-
вает актуальность связи EE с ELT [14]. Финские учителя английского языка достаточно 
часто используют материалы «внеклассного изучения» на занятиях в мотивационных 
целях [6] и для вырабатывания тех навыков, которые нелегко усвоить самостоятель-
но, например, грамматических. Применяя личностно-ориентированный подход, учите-
ля могут оценить те знания и навыки, которыми учащиеся уже владеют, и расширить 
их, например, проведя сравнения между неформальной и формальной лексикой, грам-
матикой и типами текста [4].

таким образом, подводя итоги вышеизложенного, можно выделить ключевые фак-
торы, оказывающие влияние на современную ситуацию с обучением английскому язы-
ку в Финляндии: 1) широкое распространение английского языка во всех сферах дея-
тельности населения, особенно в крупных городах; 2) ранее знакомство детей с ино-
странным языком; 3) активное употребление молодыми людьми в повседневном об-
щении англоязычной лексики, заимствованной в том числе из фильмов, сопровожда-
емых субтитрами, песен, компьютерных игр и общения в социальных сетях. Фин-
ские преподаватели учитывают данные обстоятельства в своей профессиональной дея-
тельности и стремятся повысить мотивацию учащихся к более осознанному изучению 
языка, освоению его грамматических конструкций, особенностей употребления раз-
личной лексики в зависимости от контекста общения, вырабатыванию навыков пись-
ма и чтения. для решения данных задач на всех уровнях образования активно при-
меняется языковое портфолио, являющееся, по сути, индивидуальными дидактиче-
скими материалами, самостоятельно собранными учащимся с учетом его интересов, 
что помогает обеспечить личностно-ориентированный подход, повысить мотивацию 
к изучению иностранного языка, а также сформировать навыки грамотного общения  
и взаимодействия на иностранном языке. Сочетание внеклассного изучения и традици-
онных форм обучения на занятиях позволяет достичь хорошего уровня владения ино-
странным языком. данный финский опыт, в том числе по составлению и использова-
нию языкового портфолио, может быть успешно применен при изучении любого ино-
странного языка.
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The  foreign  language  teaching  in  Finland
The article deals with the combination in the Finnish education of the extra-curricular study of the 

foreign language, including by the means of watching the films with the subtitles, and the traditional 
education at the classes with the lead of the teacher, and the use of the language portfolio as the 

didactic material. The aim of the work is the analysis of the theoretical basis, concerning the issue. 
There is made the attempt to characterize the modern Finnish experience of the successful foreign 

language teaching and to reveal the efficiency of this approach in the process of the foreign language 
teaching in Finland.

Key words: foreign language, subtitles, education in Finland, language portfolio. 
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психолого-педагогические основания ЭМотивно-рефлексивной 
Методики обучения русскоМу языку как иностранноМу  

на начальноМ Этапе

Рассматривается лингводидактическая функциональность рационально-эмоционально-
поведенческой теории Альберта Эллиса и теории преодоления Р.Х. Шакурова в аспекте 

методики преподавания русского языка как иностранного на начальном этапе. Предлагается 
панорамное представление педагогических работ, в которых отражено апеллирование 

к рациональному и эмоциональному основаниям в структуре личности,  
детерминирующим ее познавательную активность.

Ключевые слова: методика обучения, иностранные языки, русский язык как иностранный, 
речевые умения, эмотивно-рефлексивная методика, иностранные студенты.

Введение. Методика преподавания русского языка как иностранного базируется 
на положениях смежных, базовых наук, в частности, психологии. так, например, широ-
ко используемый деятельностный подход в обучении, в том числе с целью формирова-
ния коммуникативных умений, получил распространение благодаря теории деятельно-
сти а.Н. Леонтьева [6].

С целью повышения мотивации иностранных обучающихся к изучению русско-
го языка и, соответственно, их уровня владения русским языком в процессе модели-
рования и осуществления образовательного процесса целесообразно опираться на ис-
следования психологов о структуре языковой личности как единстве рационального и 
эмоционального [23; 25]. Согласно нашей гипотезе, формирование речевых умений об-

© янь цяоянь, 2023
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учающихся будет проходить эффективно, если будет разработан педагогический ин-
струмент, позволяющий решать стратегическую задачу по формированию соответству-
ющих речевых умений слушателей и обеспечивающий их подготовку к эффективному 
обучению и взаимодействию в многонациональном пространстве вуза в условиях куль-
турно чужой среды. данный педагогический инструмент идентифицируем под названи-
ем эмотивно-рефлексивная методика обучения иностранному языку (русскому). Эмо-
тивный компонент данной методики гарантирует эмоциональный отклик языковой лич-
ности на внешние коммуникативные вызовы, способствует формированию мотива из-
бежания коммуникативной неудачи, активизирует защитные функции личности. Реф-
лексивный компонент эмотивно-рефлексивной методики определяется в качестве от-
правной точки деятельности и реализуется за счет составленного алгоритма действий 
языковой личности с целью преодоления возникающих коммуникативных барьеров.

таким образом, актуальность исследования обусловлена потребностью в психолого-
педагогическом обосновании специальной эмотивно-рефлексивной методики формиро-
вания речевых умений студентов-инофонов. 

для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие 
задачи: 

• раскрыть психологические основания оригинальной эмотивно-рефлексивной ме-
тодики формирования речевых умений иностранных студентов на начальном этапе обу-
чения, выделив и проанализировав такие понятия, как «барьер», «эмоция» и «рефлекс»;

• на основе анализа научной и методической литературы уточнить функциониро-
вание следующих номинаций: рациональный подход, эмотивный подход; рациональ-
ная методика, эмотивно-волевая методика; рефлексивно-деятельностный подход, 
рефлексивно-диалогический подход, личностно-рефлексивный подход, а также проти-
вопоставить им авторскую эмотивно-рефлексивную методику обучения иностранному 
языку (русскому) для определения ее специфических черт.

теоретико-методологической основой исследования послужили положения тео-
рии и методики обучения русскому языку как иностранному о формировании произ-
носительных умений обучающихся [8; 26]; об обучении иностранцев диалогической 
речи [11]; о зоне ближайшего развития иностранных слушателей в контексте преем-
ственности их довузовского и вузовского этапов обучения [13]; о роли визуализации в 
развитии речевых умений обучающихся [24]. 

С целью осмысления психолого-педагогических основ эмотивно-рефлексивной 
методики применяются следующие методы: методы анализа, сравнения и обобщения 
научно-теоретической и научно-методической литературы по проблеме исследования.

обсуждение и результаты. Существует три ведущих психологических аспекта 
функционирования личности: мысли (когниции), чувства и поведение. основополож-
ником рационально-эмотивно-поведенческой теории, получившей распространение в 
середине хх в., является американский психолог альберт Эллис. Согласно точке зре-
ния а. Эллиса, выделяются два типа когниций: дескриптивные и оценочные. дескрип-
тивные когниции несут информацию, которую люди получают из реального мира. оце-
ночные когниции, в свою очередь, предполагают отношение человека к этой информа-
ции. Более важными являются оценочные когниции, поскольку не сама объективная ре-
альность вызывает у человека различные эмоции, а их внутреннее восприятие [25]. та-
ким образом, можно заключить, что психологические проблемы (стресс) вызываются не 
травмирующей ситуацией, а восприятием этой ситуации – тем, что люди о ней думают. 
Например, иностранный студент по приезде в страну огорчился не из-за незнания эле-
ментарных разговорных фраз на языке места пребывания (не открыл разговорник, не 
выучил ключевые фразы, наконец, не загрузил программу «Переводчик»), а из-за убеж-
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дения, что это чужая страна, в которой говорят на непонятном трудном языке, плохо го-
ворят по-английски и которая не принимает его. 

В контексте рационально-эмотивно-поведенческой теории а. Эллиса широкое рас-
пространение получает тезис о том, что к числу базовых потребностей человека отно-
сится выживание. Глобальной целью личности является гедонизм, понимаемый как же-
лание жить и получать удовольствие от жизни, т. е. испытывать положительные эмо-
ции. Вместе с тем а. Эллис называет глобальной целью человека стремление к самоак-
туализации. Процесс самоактуализации сопровождается переживанием удовольствия и 
носит гедонистический характер: люди стремятся к самоактуализации потому, что это 
повышает шансы получить удовольствие [21, с. 175].

опыт показывает, что в отношении иностранных граждан, приехавших получать 
образование в России, в первые дни, недели, а порой и месяцы (продолжительность адап-
тационного периода, на наш взгляд, зависит от грамотной работы куратора, преподава-
теля русского языка как иностранного, международных служб образовательной органи-
зации), имеет смысл говорить о том, что они, как правило, не получают удовольствие от 
жизни: на пути к самоактуализации возникают трудности (бытовые, культурные, язы-
ковые). так, в научной литературе находит отражение понятие культурный шок [7; 19], 
для преодоления которого в методике преподавания русского языка как иностранного 
существует курс «адаптационный практикум», нацеленный на приспособление инофо-
на к новым культурным реалиям [5; 17]. В связи с этим задача преподавателей-русистов 
подготовительных отделений (факультетов) вузов многоаспектна. На первых порах их 
деятельность связана с психологической направленностью образовательного процес-
са: помощь обучающимся в приспособлении к новым условиям жизни, моральная под-
держка и укрепление веры обучающихся в собственные силы преодолеть временный 
кризис (культурный шок), создание благоприятного климата в учебной группе, моде-
лирование условий для самоактуализации каждого студента, а именно стимулирование 
трансформации возникающих барьеров у обучающихся в мотивы их образовательной 
деятельности. Поясним. Иностранный слушатель испытал коммуникативную неудачу 
в столовой университета. В течение длительного времени иностранец просто указывал 
на глубокую кастрюлю с половником и получал тарелку борща. однако в один из дней 
на его подносе оказался гороховый суп. Возникшая проблемная ситуация является сти-
мулом для изучения новой лексики, в частности слова «борщ». Наряду с этим, требует-
ся совершенствование произносительных умений: образование звуков, которые обозна-
чаются буквами «р» и «щ». 

таким образом, можем констатировать, что теоретической основой разрабатыва-
емой нами методики выступает теория преодоления Р.х. шакурова [23]. Это психоло-
гическая теория нацелена на раскрытие механизмов развития созидательных сил лич-
ности [23, с. 4]. Конститутивным понятием учения Р.х. шакурова является «барьер». 
Барьер – это универсальный и постоянный атрибут жизни, ее обязательный и необхо-
димый спутник, который обеспечивает аккумуляцию энергии, регулирует энергетиче-
ские потоки, направляет, корректирует и упорядочивает различные движения [23, с. 5].

основными функциями барьеров выступают мобилизация и развитие. В процес-
се мобилизации живые организмы, столкнувшись с препятствием, аккумулируют свои 
энергетические и другие ресурсы для преодоления препятствия [23, с. 6]. Развитие пред-
полагает изменения, которые повышают функциональные возможности живой систе-
мы, придают ей новое качество. В широком значении развитие – это ответная реакция 
организма на преграды, мешающие его нормальной жизнедеятельности [23, с. 9]. Вме-
сте с тем стоит отметить, что барьер может вызвать торможение: сдерживать актив-
ность личности.



125

проблеМы языкового образования российских 
и иностранных студентов: Методология и технологии

Задача специалиста по русскому языку как иностранному – создать такие условия, 
чтобы очередной барьер стимулировал развитие языковой личности иностранного обу-
чающегося, мотивировал на успех. опыт показывает, что верным методическим реше-
нием является ведение иностранными обучающимися дневников «Коммуникативные 
барьеры и способы их преодоления» (записи в течение первых двух месяцев ведутся на 
родном языке или языке-посреднике, как вариант, возможно графическое оформление 
данных (рисунки), и фиксируются в виде таблицы, представленной ниже). 

коммуникативные барьеры и способы их преодоления

Барьер Эмоция Рефлекс Примечания

Конкретизируем выделенные в таблице понятия:
• барьер – это препятствие для удовлетворения потребности иностранного обуча-

ющегося, связанное с несформированностью у него речевых умений в говорении на рус-
ском языке;

• эмоция фиксируется в виде эмоционального дискомфорта и сигнализирует о не-
обходимости решения проблемы;

• рефлекс – исходная точка деятельности, основанная на неудовлетворенности су-
ществующим положением (эмоциональном дискомфорте), мотиве к решению пробле-
мы и нацеленная на ориентацию языковой личности в зону ближайшего развития ее ре-
чевых умений;

• примечания – регистрация успеха, констатация того, сколько времени потребо-
валось для решения указанной проблемы. Кроме того, в данном столбце обучающиеся 
указывают ссылки на учебные материалы, которыми пользовались для развития соот-
ветствующих умений.

опыт работы показывает, что в качестве частотного коммуникативного барьера 
выделяется, например, коммуникативный сбой в ситуации «на приеме у врача». В ка-
честве обозначения эмоции иностранцы любят прибегать к широкому спектру смайли-
ков. Рефлекс в конкретной ситуации может выглядеть так: выучить лексику «Части че-
ловеческого тела». 

от рассмотрения психологических теорий, положенных в основу разрабатыва-
емой нами эмотивно-рефлексивной методики, перейдем к панорамному представлению 
работ, в которых аккумулированы следующие номинации: рациональный, эмоциональ-
ный; рациональный подход, эмотивный подход; рациональная методика, эмотивно-
волевая методика; рефлексивно-деятельностный подход, рефлексивно-диалогический 
подход, личностно-рефлексивный подход. анализ исследований, получивших распро-
странение в теории и практике обучения и воспитания, позволит определить специ-
фические черты авторской эмотивно-рефлексивной методики обучения иностранному 
языку (русскому). 

В XXI в. теория а. Эллиса получила распространение за пределами собственной 
психологической практики. 

Номинация рациональный нашла отражение в образовании в качестве подхода в 
небольшом количестве работ. Например, Е.В. Пустовалова исследует рациональный 
подход к формированию ценностей в современной системе образования [14]. Возмож-
ности и преимущества рационального подхода в образовании, по мнению автора, за-
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ключаются в том, что он помогает выстроить ту концептуальную логическую схему, 
тот каркас педагогической стратегии и тактики, которые наиболее эффективными путя-
ми помогут приходить к намеченной цели [14, с. 202]. При этом исследователь справед-
ливо отмечает, что это лишь общий «каркас», а наполнение его необходимо осущест-
влять не только «холодной логикой», но и обязательно – полнотой чувств, эмоций, спек-
тром развивающих переживаний, творческой интуицией субъектов воспитания и обра-
зования [14, с. 202].

Разделяя позицию Е.В. Пустоваловой, подчеркнем, что любая человеческая дея-
тельность обязательно имеет в своей основе эмоциональные переживания. Эмоциональ-
ная сфера является важнейшей сферой жизнедеятельности человека, потому что высту-
пает одним из фундаментальных компонентов психики и образует ядро личности. 

Выявим актуализацию понятия эмотивный подход.
т.В. Меркурьева обращается к эмотивному подходу в контексте работы с автор-

ской сказкой первой половины XIX в. на уроках литературного чтения в начальной 
школе. В работе акцентируется внимание на том, что применение эмотивного подхо-
да на уроках литературного чтения является поводом для эмоциональной коммуника-
ции; учит детей правильно воспринимать противоположную точку зрения на содержа-
ние произведения или поступки, явления, описанные в нем; формирует умение подби-
рать языковые средства для выражения любых эмоций, появившихся до, во время и по-
сле прочтения произведения [9, с. 282]. анализ контекста показывает, что автор, скорее 
всего, говорит о формировании эмотивной компетенции учеников. В нашем исследова-
нии эмоция, эмотивная составляющая методики рассматривается под другим углом зре-
ния. Эмоция, в нашем понимании, есть мотиватор деятельности по преодолению воз-
никшего коммуникативного барьера.

Считаем нужным отметить, что в поле внимания попали работы, в которых встре-
чается лексема «методика» и образованные с ней словосочетания «рациональная мето-
дика» и «эмотивно-волевая методика». 

Е.В. Самойленко аргументирует целесообразность функционирования эмотивно-
волевой методики обучения иноязычной речи студентов вузов неязыкового профиля 
(на материале английского языка). автор обосновывает данную методику, опираясь 
на «внутренние резервы человека»: эмоции и воля – основные психические феномены, 
оказывающие серьезное влияние на характер учебной деятельности [16, с. 3]. Мы раз-
деляем позицию Е.В. Самойленко и полагаем, что обращение к эмоциональной стороне 
личности будет способствовать интенсификации процесса формирования речевых уме-
ний иностранных слушателей. Рассматриваем эмоцию как сигнал, требующий решения 
проблемы, и одновременно с этим как важный мотиватор образовательной активности 
обучающегося.

о.В. Нефедов, представляя рациональную методику обучения иностранным язы-
кам, раскрывает потенциал технологий мобильного обучения [10]. Нам не вполне по-
нятна идея выделения рациональной образовательной методики. Если рассматривать 
рациональность как разумность, целесообразность, логичность, возникает закономер-
ный вопрос: правомерно ли вообще говорить о нерациональной методике (иррацио-
нальной методике)?

Вместе с тем считаем важным подчеркнуть, что лексема «рациональный» частот-
на в работах по теории и методике педагогики: проблемы обучения лексической сторо-
не говорения при использовании рациональных стратегий усвоения (курсив наш) [12]; 
рациональное использование целей и задач (курсив наш) при обучении иностранным 
языкам [20]; о рациональных приемах восприятия и переработки информации (курсив 
наш) при обучении чтению [3]; о формировании рациональных познавательных дей-
ствий (курсив наш) студентов в процессе обучения иностранному языку [2].
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В педагогической литературе есть и корпус работ, в которых авторы обращаются 
к рациональному и эмоциональному аспектам человеческой личности одновременно.

о.а. Скрябина поднимает вопрос рационального и эмоционального в процессе об-
учения русскому языку [18], С.а. хамшовски изучает проблему рационального и эмо-
ционального при обучении инофонов лексике делового общения [22]. Указанные авто-
ры говорят о синергии эмоционального и рационального в языке и методике его препо-
давания, что следует рассматривать как методологию для построения методов и прие-
мов обучения [18, с. 410].

В названии оригинальной методики, предлагаемой нами, аккумулирована лексе-
ма «рефлексивный». определим работы, авторы которых также обращались к этой но-
минации.

И.В. Иванова [4], М.И. Рожков [15] апеллируют к словосочетанию рефлексивно-
ценностный подход в образовании. Исследование И.В. Ивановой основано на идее взаи-
мообусловленности развития ценностей и рефлексии подростка, детерминация которых 
задается ситуацией преодоления трудностей в условиях ценностно ориентированной 
образовательной среды в дополнительном образовании [4, с. 83]. М.И. Рожков указы-
вает, что рефлексивно-ценностный подход оптимизирует у подростков формирование 
ценностных смыслов для осознанного планирования жизни и саморазвития [15, с. 19].

Л.а. Байкова поднимает вопрос о целесообразности выделения личностно-
рефлексивного подхода в образовании [1]. Исследователь констатирует, что существу-
ет диалектическая взаимосвязь между способностью к рефлексии, владением умени-
ями самоанализа и самооценки и развитием субъективности человека (способности 
личности осуществлять целеполагание, планирование, реализацию и оценку деятель-
ности, ее результатов) [1, с. 10]. Согласно точке зрения автора, отличием личностно-
рефлексивного подхода от рефлексивного является обращенность его на стимулирова-
ние рефлексивных процессов как у обучающихся, так и педагогов [1, с. 10].

анализ рассмотренных работ, в которых актуализировано слово «рефлексивный» 
[1; 4; 15], выводит на поверхность необходимость конкретизации нашего понимания 
рефлекса. Повторим, что рефлекс детерминирован ситуацией преодоления трудностей, 
представляет собой исходную точку деятельности, основанную на неудовлетворенно-
сти существующим положением (эмоциональном дискомфорте), возникшем мотиве к 
решению проблемы и нацеленную на ориентацию личности обучающегося в зону бли-
жайшего развития речевых умений, визуализируется в качестве алгоритма будущей ак-
тивности. 

Итак, формирование речевых умений обучаемого происходит в ситуаци-
ях проблемно-конфликтного взаимодействия с окружающим миром. апеллируем к 
эмотивно-рефлексивной методике обучения, поскольку, согласно нашему убеждению, 
она нацелена на переживание личностью своего эмоционального состояния и рефлек-
сивное осознание ею актуальных способов реагирования на сложившуюся ситуацию: 
коммуникативный барьер. Эмоция рассматривается в качестве пускового механизма, 
обеспечивающего процесс познания. Рефлекс – в качестве ответной реакции на преодо-
ление трудности и подразумевает развитие человека.

Заключение. В результате проведенного исследования устанавливается лингво-
дидактическая функциональность рационально-эмотивно-поведенческой теории а. Эл-
лиса и теории преодоления Р.х. шакурова в контексте обучения русскому языку как 
иностранному на начальном этапе. обращение к таким психологическим понятиям, как 
«барьер», «эмоция» и «рефлекс», служит основой для создания специальной эмотивно-
рефлексивной методики обучения иностранных студентов. данная методика нацелена 
на повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу за счет постепен-
ного и посильного преодоления коммуникативных вызовов.
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анализ научной и методической литературы позволил заключить, что синергия 
эмоционального и рационального в личности, а также в языке и методике его препода-
вания детерминирует методологию образовательного процесса. Вместе с тем эмоцио-
нальная сторона является важнейшей сферой жизнедеятельности человека, потому что 
выступает одним из фундаментальных компонентов психики и образует ядро личности. 
В нашем исследовании апеллируем к эмоции как мотиватору деятельности по преодоле-
нию возникшего коммуникативного барьера. другим конститутивным элементом ори-
гинальной методики является рефлекс, под которым понимаем алгоритм деятельности 
личности, основанный на неудовлетворенности человека существующим положением 
(эмоциональном дискомфорте), возникшем мотиве к решению проблемы и нацеленный 
на ориентацию обучающегося в зону ближайшего развития речевых умений.

Перспективы работы видим в представлении методов и приемов формирова-
ния речевых умений иностранных слушателей на начальном этапе обучения в рамках 
эмотивно-рефлексивной методики.
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The  psychological  and  pedagogical  basis  of  the  emotive  and  reflexive  teaching 
methods  of  the  Russian  language  as  a  foreign  language  at  the  initial  stage

The article deals with the linguodidactic functionality of the rational, emotive behavior theory 
by Albert Ellis and the theory of negotiation by R.H. Shakurov in the aspect of the teaching methods 

of the Russian language as a foreign language at the initial stage. The author suggests the panoramic 
representation of the pedagogical works, where there is reflected the appeal to the rational  

and emotive basis in the structure of the personality, determining its cognitive activity.
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теоретические основы обучения говорениЮ в контексте 
русского языка как иностранного (а1–а2): чЕМу И  как  учИть

Рассматриваются содержательные и процессуальные аспекты процедуры формирования 
речевых умений обучающихся в говорении в контексте курса «Русский язык как иностранный» 
(А1–А2). Предлагается обзор теоретических и методических работ, в которых поднимаются 
поставленные исследовательские вопросы. Актуализируется эмотивно-рефлексивный этап в 

обучении говорению иностранных слушателей, нацеленный на оптимизацию  
процесса усвоения языка (русского).

Ключевые слова: русский язык как иностранный, речевые умения, обучение говорению, 
иностранные студенты, подходы к обучению иностранным языкам, компетенция, средства 

обучения русскому языку как иностранному.

Введение. Изучение любого иностранного языка предполагает формирование и 
развитие у обучающихся речевых умений в чтении, письме, аудировании и говорении. 
Все эти умения тесно взаимосвязаны: обучение одному из них детерминирует развитие 
других. 

Наш опыт показывает, что чтение является нетрудным в плане усвоения иностран-
ными слушателями умением: иностранцы, как правило, легко воспроизводят текст, 
адекватно реагируют на задания преподавателя при опоре на него. доступным в плане 
легкости усвоения обучающимися является рецептивное письмо – письмо, в процессе 
которого не предусмотрено порождение собственного монологического высказывания 
в письменной форме. И, наконец, значительные трудности субъекты образовательно-
го процесса (и обучающиеся, и преподаватели русского языка как иностранного (РКИ)) 
испытывают в ходе работы над аудированием и говорением. Эти два умения неотде- 
лимы друг от друга. Подчеркивая неразрывное единство аудирования и говорения, в 
рамках данной работы акцентируем внимание на формировании речевых умений обу-
чающихся в говорении.

актуальность исследования обусловлена потребностью в осмыслении имеющих-
ся и разработке новых содержательных и процессуальных аспектов процедуры форми-
рования речевых умений обучающихся в говорении в контексте изучения дисциплины 
«Русский язык как иностранный» (а1–а2).

для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следу-
ющие задачи: 

• раскрыть содержательный компонент процесса формирования речевых умений 
иностранных студентов в говорении в рамках курса «Русский язык как иностранный» 
(а1–а2), ответив на вопрос: «Чему учить при формировании речевых умений иностран-
ных слушателей в говорении на данном этапе изучения языка?»;

• проиллюстрировать процессуальный компонент процедуры формирования рече-
вых умений иностранных студентов в говорении в рамках курса «Русский язык как ино-
странный» (а1–а2), ответив на следующие вопросы: 1) «Какие существуют подходы к 
формированию речевых умений обучающихся в говорении, в том числе на данном эта-
пе изучения языка?»; 2) «Какие средства используются в процессе обучения говорению 
иностранных слушателей на данном этапе изучения языка?».
© щеглова И.В., янь цяоянь, 2023
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теоретико-методологической основой исследования послужили положения теории 
и методики обучения русскому языку как иностранному о формировании произноси-
тельных умений иностранных слушателей [13; 26]; об учете лингвокультурного стату-
са иностранных обучающихся при организации образовательного процесса [27]; о це-
лесообразности обучения диалогической речи иностранцев с самых первых уроков РКИ 
[14]; о преемственности обучения иностранных граждан на довузовском и вузовском 
этапах обучения [18]; о роли и месте обучения говорению [3]; о преодолении культур-
ного и языкового барьеров [5]; о проблеме рационального и эмоционального в обучении 
языку [19]; о практико-ориентированном подходе к обучению языку [22]. 

С целью осмысления процесса обучения говорению в контексте русского языка как 
иностранного применяются следующие методы: методы анализа, сравнения и обобще-
ния научно-теоретической и научно-методической литературы по проблеме исследова-
ния; интроспекция.

обсуждение и результаты. Рассмотрим теоретические и методические работы, 
которые посвящены вопросам формирования речевых умений в говорении иностран-
ных слушателей, в том числе на элементарном и базовом этапах обучения, и представ-
лены на сайте научной электронной библиотеки (eLIBRARY.RU). При этом предлагаем 
панорамное представление работ и позиций ученых, отраженных в них.

Чему учить при формировании речевых умений иностранных слушателей в говоре-
нии на элементарном и базовом уровнях обучения РКИ?

для начала предложим быстрый ответ: выбрали эту форму представления (по ана-
логии с поисковой системой яндекс) с целью аккумуляции знаний.

Быстрый ответ: адаптация артикуляционного аппарата иностранных слушателей к 
артикуляционной базе русского языка, формирование основ речевого слуха и произно-
шения; формирование умений подготовленной и неподготовленной речи в форме ди-
алога или монолога: умения вступать в общение, поддерживать общение и завершать 
его; умения понимать сказанное собеседником; умения переспрашивать собеседника; 
умения выражать основные речевые функции.

Становление артикуляционной базы русского языка, формирование основ речево-
го слуха и произносительной стороны речи обучающихся происходит в рамках вводно-
фонетического курса. В методике выделен ряд подходов к постановке звуков: артикуля-
ционный, имитационный, сопоставительный, психологический. Согласно точке зрения 
И.И. Бубнович, артикуляционный подход обусловливает обращение к таким приемам, 
как опора на ощутимые моменты артикуляции; утрирование артикуляции; фиксиро-
вание артикуляции. В свою очередь, имитационный подход предполагает использова-
ние благоприятной фонетической позиции; звуков-помощников; изменение темпа речи  
[4, с. 38]. При этом различие звуков вначале вырабатывается на уровне аудирования, а 
затем переносится на произношение [1, с. 165].

И.И. Бубнович не раскрывает сопоставительный и психологический подходы. Нам 
кажется это закономерным, т. к. артикуляционный и имитационный подходы к обуче-
нию русскому произношению иностранных слушателей основаны на сопоставительном 
методе, а также учете психологии обучающихся. По нашему мнению, выделять психо-
логический и сопоставительный подходы нецелесообразно; методически грамотно их 
рассматривать в качестве принципов: принцип сопоставления фонетических основ из-
учаемого языка с родным языком обучающихся; принцип учета психологических осо-
бенностей обучающихся. Последний из предложенных принципов апеллирует к иссле-
дованию J. Xue, в котором отмечается, что обучение иностранному языку детермини-
руется лингвокультурным статусом обучающихся. Под лингвокультурным статусом об-
учающихся понимаются характеристики личности, связанные с особенностями родно-
го языка и родной культуры, отраженными в ее языковом сознании, с одной стороны, 
а также с особенностями памяти и мышления, с другой стороны, и учет которых не-
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обходим для грамотного моделирования процесса обучения иностранному языку [27, 
p. 2305]. В аспекте изучения фонетики определение лингвокультурного статуса обуча-
ющегося логично расширить, включив в него и такую особенность языковой личности, 
как характеристики речедвигательного аппарата, сформированного под воздействием 
родного языка, артикуляционная база которого может существенным образом отличать-
ся от изучаемого языка (в частности, русского языка).

Важно отметить, что обучение говорению в рамках изучения языка (в нашем слу-
чае, русского языка) нацелено прежде всего на формирование умений подготовленной 
и неподготовленной речи в форме диалога, что, в свою очередь, позволит вывести об-
учающихся на продуктивный уровень владения языком. Эта тенденция (уделять боль-
шее внимание диалогической речи, поскольку она является наиболее приближенной к 
реальным жизненным ситуациям) четко прослеживается в теории и практике препода-
вания РКИ [20; 21].

Е.В. толмачева справедливо подчеркивает, что на начальном этапе преподаватель 
традиционно отдает предпочтение диалогу исходя из следующих объективных причин:

• наличие в диалоге клишированных этикетных формул позволяет использовать 
эту форму речевого общения с первых уроков;

• отклик на реплики собеседника катализирует речевое общение даже при скудном 
словарном запасе;

• в диалоге присутствует невербальная коммуникация;
• приближенность диалога к реальным речевым ситуациям [21, с. 476–477].
В государственном образовательном стандарте базового уровня владения русским 

языком как иностранным указывается, что в аспекте диалогической речи иностранец 
должен уметь понимать высказывания собеседника, определять его коммуникативные 
намерения в пределах минимального набора речевых ситуаций; адекватно реагировать 
на реплики собеседника; инициировать диалог, выражать коммуникативные намерения 
в минимальном наборе речевых ситуаций. Причем высказывания иностранца должны 
быть оформлены в соответствии с нормами современного русского языка, включая об-
щепринятые социально обусловленные нормы речевого этикета [7, с. 10].

К монологической речи иностранного слушателя предъявляются следующие тре-
бования: самостоятельно продуцировать связные высказывания в соответствии с пред-
ложенной темой и коммуникативно заданной установкой в объеме не менее 7 фраз; 
порождать монологическое высказывание репродуктивного типа на основе прочи-
танного текста, который включает 150–200 слов и представляет собой специально со-
ставленные или адаптированные сюжетные тексты, построенные на основе лексико-
грамматического материала, соответствующего элементарному уровню [8, с. 10].

Согласно государственному стандарту базового уровня, появляются новые требо-
вания к монологической речи иностранных слушателей: выражать отношение к фактам, 
событиям, изложенным в тексте, действующим лицам и их поступкам. При этом объем 
предъявляемого текста возрастает до 400–500 слов [7, с. 10]. 

Итак, говорение считается наиболее сложным для формирования умением, по-
скольку включает в себя произносительную сторону речи, ситуативный подбор лек-
сических средств, обеспечение грамматической и структурной связности устной речи. 
Представляется, что выделение ряда этапов в процессе формирования речевых умений в 
говорении иностранных слушателей позволит методически грамотно построить эту ра-
боту. Согласно нашей позиции, в обучении говорению в пределах элементарного и ба-
зового уровней (а1–а2) целесообразно выделять следующие этапы: подготовительный 
или эмотивно-рефлексивный, базовый, проекционный.

Первый, подготовительный, этап обучения говорению иностранцев, согласно раз-
рабатываемой авторской методике, эмотивно-рефлексивный. он нацелен на активиза-
цию мотивационной сферы обучающихся, создание условий для постоянного выхода в 
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зону ближайшего развития речевых умений и погружение личности в коммуникатив-
ное пространство языковой среды изучаемого языка. В рамках этого этапа методически 
верно говорить о дискурсивном пути обучения говорению иностранных обучающихся, 
«погружать их в жизнь». обучение РКИ таким образом осуществляется за счет преодо-
ления (теория преодоления Р.х. шакурова [23]) языковых и коммуникативных барье-
ров; носит проблемный характер. 

Если изучать вопрос «Чему учить при формировании речевых умений в говоре-
нии?» в аспекте компетентностного подхода, то целесообразно говорить о начальном 
этапе формирования таких компетенций, как языковая (фонетическая, лексическая, 
грамматическая), социокультурная, а также диалогическая и дискурсивная. В нашем по-
нимании, поднимать вопрос о коммуникативной компетенции на элементарном и даже 
базовом уровнях обучения РКИ рано; на данных этапах закладываются ее основы. В 
структуре коммуникативной компетенции считаем правильным выделять компетенции-
составляющие, среди которых и обозначаем диалогическую (обучающиеся демонстри-
руют умения практически пользоваться изучаемым языком в минимальном наборе си-
туаций общения, адекватно используя вербальные и невербальные средства коммуника-
ции) и дискурсивную (умения моделировать коммуникативное поведение с учетом за-
данной ситуации, заданного дискурса) компетенции. 

Переходим ко второму вопросу: «Какие существуют подходы к формированию ре-
чевых умений иностранных слушателей в говорении, в том числе на данном этапе изу-
чения языка (А1–А2)?»

В поле нашего внимания попали коммуникативно-деятельностный подход, а так-
же коммуникативный и деятельностный подходы, соответственно. Проиллюстрируем 
их ключевые характеристики.

При коммуникативно-деятельностном подходе в преподавании русского языка как 
иностранного обучение говорению приобретает главенствующую роль. Из названия 
можно заключить, что коммуникативно-деятельностный подход к обучению иноязыч-
ному общению сочетает принципы коммуникативного подхода и принципы деятель-
ностного подхода.

Согласно точке зрения Е.И. Пассова, коммуникативный подход опирается на сле-
дующие принципы обучения [16, с. 120–123]: принцип речемыслительной активности, 
содержательную основу которой составляет решение проблемных ситуаций на занятии; 
принцип функциональности; принцип ситуативности; принцип новизны.

осмелимся предположить, что всем указанным выше принципам коммуникативно-
го подхода к организации обучения иностранному языку на современном этапе педаго-
гического знания имеет смысл придать статус общепедагогических. Полагаем, что об-
разовательные, воспитательные и развивающие задачи каждого урока будут достигну-
ты, если: личность обучаемого мотивирована на изучение языка, на преодоление барье-
ров, на успех и открыта новым знаниям за счет реализации принципа речемыслитель-
ной активности и принципа новизны; личность обучаемого осознает не столько рече-
вые средства языка сами по себе, сколько функции, выполняемые данными средствами 
в процессе реализации принципа функциональности. И, наконец, личность обучаемого 
в процессе изучения языка систематически оказывается в зоне ближайшего развития, 
детерминированной коммуникативными потребностями и ситуациями.

Коммуникативный подход предполагает, что 80% общего времени занятия долж-
но быть направлено на развитие разговорных навыков, иначе говоря – «обучению че-
рез общение» [2, с. 140]. В.Г. Костомаров отмечает, что одной из проблем при обучении 
говорению может стать отсутствие желаемого результата из-за неправильного соотно-
шения учебной и реальной коммуникации; в организации занятий устной речи важно 
различать три момента: 1) приобретение знаний (усвоение единиц и категорий языка, 
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функций языковых единиц); 2) приобретение умений (практика в конструировании со-
общений), или псевдокоммуникация; 3) использование умений (восприятие и понима-
ние чужих и передача собственных сообщений), или речевое взаимодействие [10, с. 84].

другим структурным компонентом коммуникативно-деятельностного подхода к 
обучению иностранному языку является собственно деятельностный подход.

деятельностный подход к обучению иностранному языку, получивший распро-
странение благодаря психологической теории деятельности а.Н. Леонтьева [12], рас-
сматривает деятельность как основу развития личности. Главными видами деятельно-
сти в процессе обучения говорению, по мнению т.Б. Поспеловой, являются ролевые 
игры, решение проблемных ситуаций, а также ситуаций реального спонтанного об-
щения [17].

Методика деятельностного подхода включает в себя ряд принципов: принцип не-
прерывности, принцип деятельности, целостности, принцип психологической комфорт-
ности, минимакса, вариативности, принцип творчества [11].

Среди частнодидактических принципов обучения говорению особо обозначим 
принцип вариативности. Конститутивным свойством коммуникации является вариатив-
ность, обусловленная, например, дискурсом. осознание возможности выбора вербаль-
ных и невербальных средств, стратегии общения, умение делать выбор, адекватный си-
туации общения, являются условиями успешного коммуникативного взаимодействия и 
показателем сформированности речевых умений в говорении обучающихся. 

Итак, коммуникативный и деятельностный подходы позиционируются в качестве 
подходов, нацеленных на обучение говорению в процессе изучения иностранного язы-
ка, в том числе русского как иностранного.

В связи с тем, что формирование фонетических умений является необходимым ком-
понентом процесса обучения говорению обучающихся в рамках курса РКИ, выделим 
авторский эмотивно-рефлексивный подход к обучению русской фонетике студентов-
инофонов на начальном этапе обучения языку. 

Под эмотивно-рефлексивным подходом к формированию фонетической компетен-
ции подразумеваем педагогический подход в образовании, заключающийся в систем-
ном понимании процессов фонетики русского языка, адекватном принятии коммуника-
тивных неудач, вызванных несформированностью или недостаточной сформированно-
стью фонетической компетенции коммуникантов, желании совершенствовать собствен-
ный коммуникативный портрет, своевременном реагировании на выявленные коммуни-
кативные проблемы и направленный на развитие органов чувств (зрения, слуха), ког-
нитивной сферы личности (внимания, памяти, воображения), психических процессов 
(ощущения, восприятия, мышления) для правильной постановки и развития речевого 
аппарата инофона, а также для развития фонематического слуха и голосовой культуры 
иноязычной коммуникативной личности (фонационного дыхания, тона, ритма, темпа, 
паузации, мелодики, ударений, тембра, силы голоса, динамического диапазона, дикции, 
эмоциональной окрашенности) [25, с. 302].

опыт идентификации и успешного применения эмотивно-рефлексивного подхо-
да на занятиях, посвященных формированию фонетической компетенции иностранных 
студентов, заставляет задуматься о разработке и идентификации новых, частных, под-
ходов, наряду с общепризнанными коммуникативным и деятельностным подходами к 
обучению говорению в процессе изучения иностранного языка: подход к обучению ди-
алогической речи, с одной стороны; подход к обучению монологической речи, с дру-
гой стороны.

для более детального ответа на вопрос «Как формировать речевые умения ино-
странных слушателей в говорении в процессе усвоения ими РКИ?» целесообразно рас-
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смотреть средства, которые используются преподавателями на данном этапе обуче-
ния языку (А1–А2).

анализ источников, посвященных раскрытию данного вопроса, вывел на поверх-
ность следующие факты. Среди методических средств, активно применяемых препода-
вателями на занятиях по РКИ в аспекте обучения говорению обучающихся, выделяют-
ся: схемы речевых образцов, разного рода памятки; учебно-речевые игры; короткие по-
учительные рассказы; мультимедийные материалы. детализируем особенности их ис-
пользования.

В содержании обучения устной речи выделяется методологический компонент, ко-
торый включает в себя использование схем речевых образцов; разного рода памяток. 
опыт показывает, что продуктивному запоминанию и применению этикетных выраже-
ний способствует их визуализация. так, один из стендов в кабинете русского языка по-
священ этикетным формулам (Не могли бы Вы передать ручку / подсказать, где нахо-
дится ... / уступить место. Подскажите / помогите, пожалуйста. Будьте добры, под-
скажите / передайте / помогите). 

а.С. шкаликова поднимает вопрос о роли учебно-речевых игр на занятиях по РКИ, 
рассматривает их в качестве средства активизации речевой деятельности на начальном 
этапе обучения в китайской аудитории [24]. Согласно нашему опыту, апеллирование к 
учебно-речевым играм на занятиях по РКИ позволяет мотивировать обучающихся, соз-
дать благоприятную атмосферу сотрудничества в аудитории, приблизить учебный про-
цесс к реальной коммуникативной ситуации. На уроках наши слушатели «храпят»: не-
приятно (громко и жестко) и «терпимо для окружающих» (тихо и мягко) (постановка 
[х], [х']); а также «рычат»: как сенбернар и как ши-тцу (постановка звука [р]).

С интересом иностранные слушатели курса РКИ играют в игру «Сам себе разго-
ворник», например, установка может быть такой: «Какие вопросы задает врач? / о чем 
спрашивает врач?». Иностранные обучающиеся перечисляют доступные на данный мо-
мент в лексическом и грамматическом плане формулировки возможных вопросов: Что 
случилось? Что болит? У вас есть температура? Какая температура? Как долго вы 
болеете? / Когда стало плохо? Преподаватель фиксирует вопросы (мы делаем записи 
на ватмане) и оставляет данный тематический плакат в аудитории на несколько дней; 
так называемая «Парковка» («паркуем» актуальный материал урока на видном месте – 
стене аудитории). При этом преподавателю целесообразно самому дать формулировку, 
которая бы отличалась новизной. Наряду с вопросом «Что болит?» представить возмож-
ность использования конструкции «На что жалуетесь?». Предлагаемая вариативность 
позволит выйти языковой личности в зону ближайшего развития ее речевых умений.

Перейдем к рассмотрению других средств обучения говорению иностранных  
слушателей.

На базовом этапе обучения говорению, согласно точке зрения И.В. Вяткиной, це-
лесообразно использовать сюжетные тексты небольшого объема, которые дают широ-
кие возможности для творческой интерпретации их содержания. Как правило, в таких 
текстах осуждаются или восхваляются различные моральные, мировоззренческие и во-
левые качества человека [6, с. 101]. 

Лингводидактической ценностью и в плане лексико-грамматического наполне-
ния, и в плане идеи обладают хорошо знакомые специалистам произведения: «Вкусная 
рыба» и «два товарища» (басня Л. толстого).

Наконец, стоит выделить средства обучения нового поколения: мультимедийные 
материалы.

о.Е. Павловская в результате педагогического эксперимента приходит к выводу о 
том, что развитие речевых умений иностранных студентов в говорении на занятиях по 
русскому языку осуществляется эффективнее за счет мультимедийных материалов, ко-
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торые характеризуются социокультурной составляющей [15, с. 190]. Речь в конкретном 
исследовании идет о сервисе «Юна» (https://youna.ru/about). Наша практика показыва-
ет, что иностранные слушатели систематически обращаются к разделу «Запоминай по-
лезные фразы», который представлен на обучающей платформе «Юна» (https://youna.
ru/lessons/5).

Еще одним мультимедийным средством, которое востребовано у всех участников 
образовательного процесса (и преподавателей, и обучающихся) уже на элементарном 
уровне обучения, является мультфильм. Мультфильм представляет собой продуктив-
ное средство обучения говорению в силу того, что в нем отражены разные модели ве-
дения диалогов, формулы речевого этикета. Кроме того, эти произведения эмоциональ-
но окрашены, в них выражаются чувства и эмоции героев, что, в свою очередь, способ-
ствует созданию благоприятного эмоционального фона на уроке, активизации познава-
тельной деятельности обучающихся [9, с. 61].

Как показывает опыт, иностранные слушатели (особенно из Китая) с удовольстви-
ем включаются в работу над мультфильмом «Маша и Медведь», стараясь максимально 
понять произведение и выполнить поставленные преподавателем задачи. 

Итак, анализ средств, которые используются преподавателями РКИ для обучения 
говорению иностранных слушателей, показывает обращение к классическим вариан-
там (опорные схемы, памятки; тексты поучительного характера для анализа и порож-
дения собственной точки зрения) и вариантам, детерминированным временем (обуча- 
ющие мультимедийные платформы).

Заключение. В результате проведенного исследования раскрывается 2 принципи-
альных вопроса: чему учить в аспекте говорения на элементарном и базовом уровнях и 
как осуществлять этот процесс. 

ответ на первый вопрос обнаружил нацеленность образовательной активности 
преподавателя на развитие артикуляционного аппарата иностранных слушателей, фор-
мирование у них артикуляционной базы русского языка, а также формирование у обу-
чающихся умений подготовленной и неподготовленной речи в форме диалога или мо-
нолога на установленном стандартом уровне. Говорение считается наиболее сложным 
речевым умением. В связи с этим предлагается выделять ряд этапов методической ра-
боты: первый, подготовительный, этап обучения говорению иностранцев, согласно раз-
рабатываемой авторской методике, эмотивно-рефлексивный. он нацелен на активиза-
цию мотивационной сферы обучающихся, создание условий для постоянного выхода в 
зону ближайшего развития речевых умений и погружение личности в коммуникативное 
пространство языковой среды изучаемого языка. 

ответ на вопрос «Как осуществлять процесс обучения говорению иностранных 
слушателей на элементарном и базовом уровнях?» обнаружил тот факт, что коммуни-
кативный и деятельностный подходы позиционируются в качестве ключевых подхо-
дов, направленных на обучение говорению в процессе изучения иностранного языка, 
в том числе русского как иностранного. Вместе с тем идентифицирован иной подход – 
эмотивно-рефлексивный подход к обучению русской фонетике студентов-инофонов на 
начальном этапе обучения.

Среди средств, используемых преподавателями в контексте обучения говорению 
иностранцев на начальном этапе изучения языка, актуализированы как традиционные 
варианты (опорные схемы, памятки; тексты поучительного характера для анализа и по-
рождения собственной точки зрения), так и варианты, детерминированные временем 
(обучающие мультимедийные платформы).

Перспективы работы видим в детальном представлении эмотивно-рефлексивного 
этапа в формировании речевых умений обучающихся в говорении.
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The  theoretical  basis  of  speaking  teaching  in  the  context  of  the  Russian 
language  as  a  foreign  language  (A1–A2):  what  and  how  to  teach

The article deals with the semantic and processual aspects of the process of the development  
of the speech skills of the students in speaking in the context of the course “the Russian language  

as a foreign language” (A1–A2). There is suggested the review of the theoretical and methodological 
works, where the raised research issues are discussed. There is actualized the emotive and reflexive 

stage in teaching speaking of the foreign listeners, aimed at the optimization of the process  
of mastering the language (the Russian language).

Key words: the Russian language as a foreign language, speech skills, speaking teaching, foreign 
students, approaches to foreign languages teaching, competence, means of teaching the Russian 

language as a foreign language.
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категория ЭквИвокацИя в аспекте литературной характерологии: 
истина простоты

Категория эквивокация анализируется в аспекте художественной характерологии  
как коррелят категории противоречие. Обосновывается теоретико-методологическая 
целесообразность ее введения в понятийно-терминологический аппарат современного 
литературоведения. Проблемы аналитического подхода к художественному тексту  

как форме самопрезентации автора обсуждаются с опорой на философско- 
религиозные концепции истины и простоты.

Ключевые слова: автор, литературный герой, психологизм, противоречие, 
характерология, эквивокация.

общеизвестно, что значительная и весомая часть литературоведческой понятийно-
категориальной системы сформировалась в «зоне обмена» между феноменом творче-
ской спонтанности и философской рефлексией. Разумеется, никто не посягал и не по-
сягает на свободу творца, нередко приводящую к художественному самоуправству, на 
его приверженность законам, «им самим над собою признанным» [11, т. 10, с. 121]. од-
нако, будучи отрефлексированной, творческая интуиция раскрывается в своей подчи-
ненности трансцендентному регулирующему началу, иллюстрируя тем самым базовый 
принцип синергетики порядок через хаос. 

Но уместно напомнить: самое понятие синергетики зародилось в рамках средне-
векового богословия, чья понятийно-терминологическая система переживает поисти-
не беспрецедентное возрождение в связи с развитием инновационных технологий. дей-
ствительно, трудно представить наше общение, научное и бытовое, без понятий вирту-
ал и виртуалистика, концепт и концептуализм, симулякр, универсалия и универсализм. 
В.В. Налимов, основоположник трансперсональной психологии, ученый-новатор, свя-
зывал научные перспективы с целесообразностью обращения к патристике, считая, что 
«в глубинах христианства всегда жила свежая мысль» [9, с. 71].

В нашей статье речь пойдет о смысловом пространстве термина эквивокация, вве-
денного представителем раннего Средневековья св. Боэцием – философом-богословом, 
поэтом, историком, филологом. Комментируя «Категории» аристотеля, он счел необ-
ходимым уточнить и дополнить аристотелевскую теорию языковой омонимии. «Пре-
красно зная, что в латыни употребляется термин “homonymus”, Боэций хотел выразить 
не только то, что есть слова, разные по смыслу, но одинаково звучащие, но и то, что 
разные смыслы одного и того же слова не исчезают при определении <…> а исподволь 
воздействуют друг на друга, позволяя логическое прочитать как метафорическое» [10, 
с. 140]. В итоге складывается ситуация двуосмысленности, т. е. эквивокация. 

Важно подчеркнуть, что речь идет не об элементарной языковой игре, но о теологе-
ме, уходящей корнями в догму IV Вселенского собора о двух природах Спасителя, сосу-
ществующих «неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо» [8, с. 273]. В ме-
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тодологическом аспекте это означает, что во главу угла ставится целостность явления, 
его унитарность, не произвольная контаминация смыслов, но единосущие феноменов, 
несовместимых с талмудистской или формально-логической точек зрения: профанное 
и сакральное, земное и небесное, дольнее и горнее и т. п.

К сожалению, в дальнейшем идея семантического равновесия, изначально зало-
женная в понятийно-смысловом ядре термина, была фальсифицирована: двуосмыслен-
ность свелась к двусмысленности и стала восприниматься как логическая ошибка. Бы-
товое же словоупотребление еще более вульгаризировало термин, превратив эквивока-
цию в экивоки – синоним абракадабры, изворотливости и лицемерия. Подобные толко-
вания (без какого-либо комментария и ссылок на философско-богословские источники) 
в течение продолжительного времени приводились самыми авторитетными и популяр-
ными изданиями. 

Правда, в последние десятилетия понятие эквивокация начинает более или менее 
уверенно входить в языковую практику как фигура речи, а в поэтическую тропологию 
как художественный прием, равноценный метафоре. Но и в этом случае концептуаль-
ность термина редуцируется, поскольку изучение эквивокативности в статусе речево-
го оборота перемещает акцент из философско-религиозной сферы в область риторики 
и стилистики. 

Между тем необходима не частичная, но полная реабилитация понятия, чему, на 
наш взгляд, может способствовать обращение к феномену целостности как одной из 
форм самопрезентации писателя.

Уникальна в этом отношении творческая индивидуальность В. шаламова, высту-
павшего в нескольких ипостасях: прозаик, поэт, мемуарист, эссеист. Эпатажная (на пер-
вый взгляд) парадоксальность его самопредъявления зиждется на столкновении бипо-
лярностей: «орфей, спустившийся в ад, а не Плутон, поднявшийся из ада» / «Плутон, 
поднявшийся из ада, а не орфей, спустившийся в ад» [16, с. 151]. 

Казалось бы, осмысление подобного рода казусов предполагает неминуемое об-
ращение к категории противоречие, которая действительно часто выступает в роли 
палочки-выручалочки. Именно такой подход реализован в серийном издании «Русский 
Путь: pro et contra», осуществляемом под патронажем Русской христианской гумани-
тарной академии (Санкт-Петербург) с 1994 г. Под одной обложкой объединены в разной 
степени взаимоисключающие интерпретации ключевых фигур национальной истории 
и культуры. Высочайшая научная ценность этого уникального проекта, рассчитанного 
на свободный выбор вдумчивого и образованного реципиента, не подлежит сомнению. 

однако основной формой креативной деятельности является все-таки конечный 
продукт, в данном случае – художественное произведение как эстетическая целост-
ность. Поскольку наше время – время тотальной текстуализации (кстати, эта тенденция 
также восходит к средневековой герменевтике), вполне резонно распространить целост-
ность текста на его создателя. автор – тоже «текст», единство и завершенность кото-
рого предопределены сакральностью Слова, т. е. высшим уровнем созидания, исключа-
ющим деструктивную противоречивость биографической эмпирики. «Человек в искус-
стве – цельный человек», – убежден М.М. Бахтин [1, с. 88].

Писательские признания аналогичны. «душа моя – часовой несменяемый <…> я 
утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошиб-
ки – я верен», – писал о себе а. Блок [3, т. 8. с. 200–201]. Говоря о «спасительном яде 
творческих противоречий» [3, т. 6, с. 24], поэт неизменно подчеркивал: «<…> путь мой 
прям, как все русские пути <…>» [3, т. 8, с. 239]. то же самое декларировал шаламов: 
«Все ищут во мне тайну. а во мне нет тайны, во мне всɺ просто и ясно. Никаких тайн 
<…> я привык с жизнью встречаться прямо» [12, с. 46]. Поэтому вышеприведенная са-
мохарактеристика, построенная на антиномии: «орфей, а не Плутон <…>», «Плутон, а 
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не орфей <…>» – не противоречива, но двуосмысленна. автор «Колымских рассказов» 
был орфеем и Плутоном одновременно, ибо в том и другом случаях точно обозначен 
единый судьбоносный вектор: нисхождение как восхождение. В этом суть эквивокатив-
ности позиции писателя, вылившейся в единосущие богоотрицания и богоутверждения, 
т. е. апофатики и катафатики [7].

Конечно, «прямые» могут проходить через разные точки сознания и самоосозна-
ния творческой личности. Но общеизвестно, что поиск путей выхода из душевного хао-
са часто доверяется персонажам; именно им поручается «строй находить в нестройном 
вихре чувства» [3, т. 3, с. 27]. автор волен манипулировать героем, но и герой способен 
повлиять на формирование авторского имиджа. В самом деле, образ Печорина являет-
ся визитной карточкой Лермонтова; за тургенева, с тревогой вглядывающегося в лицо 
нового поколения, ходатайствует Базаров; андрей Болконский, Пьер Безухов, Констан-
тин Левин – полномочные представители Л.Н. толстого; о доверенных лицах достоев-
ского можно говорить бесконечно. целостность эстетического феномена, как мы пола-
гаем, и формирует ситуацию эквивокации, поскольку дает основания говорить об отно-
сительной разнозначности, точнее – равноозначенности субъектно-объектной составля-
ющей художественного текста.

Но здесь встает вопрос: почему же наша наука обходится и, возможно, будет обхо-
диться без данного терминологического обозначения, весьма специфического по проис-
хождению, значению и звучанию? Сформулируем свою точку зрения, опираясь на хре-
стоматийный материал. 

Прежде всего отметим, что все перечисленные персонажи – идеологи, занятые ре-
шением «проклятых» вопросов своего душевного устройства, как, впрочем, и мироу-
стройства в целом. Будучи знакомыми незнакомцами, они и подобные им образуют в 
анфиладе зеркальных взаимоотражений единый ряд правдоискателей и истиноискате-
лей. такая анфиладная конструкция, обеспечивая лишь смену исторических декораций, 
практически не имеет ограничений во времени и пространстве, поскольку добровольно 
возложенное на самих себя «бремя познанья и сомненья» неисчерпаемо. 

такова традиционно выстраиваемая характерологическая парадигма, наглядно де-
монстрирующая эволюцию художественного психологизма от «истории души челове-
ческой» к «диалектике души». Универсальной пружиной этого развития, как и любо-
го другого, является противоречие в его классическом истолковании: борьба взаимо-
исключающих устремлений, биполярность сознания, постоянные несовпадения с самим 
собой и т. п. Причем данные характерологические измерения расцениваются как зна-
ки напряженной духовной жизни и самодостаточности литературного образа. Получа-
ется, что figura contradictionis двуипостасна: она дает ключ и к анализу художественной 
личностно-поведенческой модели, и к личности ее создателя. а.С. Пушкиным сказано 
однозначно: «так нас природа сотворила, / К противуречию склонна» [11, т. 5, с. 102] 
и «Противоречий очень много, / Но их исправить не хочу» [там же, с. 35]. добавляет-
ся и третья ипостась. Поскольку методология основана на учете специфики объекта из-
учения, акцент на антиномичности явления определяет стратегию литературоведческо-
го подхода. Все это бесспорные и безусловные постулаты, и отрицать их очевидность 
абсурдно. 

однако характерологическая парадигма русской классики не исчерпывается гале-
реей героев-идеологов и интеллектуалов. «Смиренный» Иван Петрович Белкин, персо-
нажи «белкинского» цикла, отец и сын Гриневы, Максим Максимыч, капитан тушин, 
Платон Каратаев и др. не менее значимы для авторов и любимы ими. Этим героям не-
ведомы тяготы «разорванного сознания», тем более муки совести. они однозначно по-
зитивны в своих предпочтениях и не дают повода для пространных размышлений на 
тему pro et contra, в силу чего изощренный аналитический дискурс представляется неу-
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местным. Это тот случай, когда целесообразно руководствоваться принципом знамени-
той «бритвы оккама», т. е. рекомендацией не множить сущности без надобности и об-
ходиться минимумом ясных и простых постулатов. 

тем не менее одна из сентенций М. хайдеггера гласит: «Простота несложного сбе-
регает внутри себя в ее истине загадку всего великого и непреходящего» [15, с. 239]. С 
одной стороны, феномен простоты действительно не нуждается в многозначных дефи-
нициях. Но с другой, будучи вещью в себе или для себя, элементарные структуры явно 
исполнены метафизической глубины. 

Между тем именно о простоте в ее расхожем понимании пишут исследователи, ха-
рактеризуя произведения позднего Л.Н. толстого. Имеются в виду не столько тексты, 
давно получившие статус художественных шедевров («хаджи-Мурат», «После бала», 
«Фальшивый купон»), сколько незатейливые рассказы, озадачивающие искушенного 
читателя сюжетно-образной элементарностью и наивностью. И все же по поводу одно-
го из них, рассказа «алеша Горшок», а. Блок сказал: «Гениальнейшее, что читал <…>» 
[3, т. 7, с. 87]. 

Ранее, опираясь на средневековое богословское учение об анагогии, согласно ко-
торому духовная целостность, понятая как несамопротиворечивость, возносит смерт-
ного человека к горним высотам, мы пытались показать многослойность толстовского 
повествования [6]. На сей раз в свете категории эквивокация проанализируем мотивно-
образную систему рассказа «Корней Васильев» (1905–1906). отправной точкой анализа 
будет вышеозначенный феномен простоты, возведенный самим Л.Н. толстым на уро-
вень методологической максимы. «Большинство жизненных задач решаются как алге-
браические уравнения: приведением их к самому простому виду» [13, с. 94], – утверж-
дал писатель. В названном рассказе авторская установка, как мы считаем, реализуется в 
аспекте двуосмыленности (эквивокативности) характеров и обстоятельств.

обратимся к художественному тексту. Главный герой, некогда «самый знамени-
тый богач» в округе Корней Васильев, теперь «старым побирушкой», тяжело хлюпая 
разбившимися сапогами по грязи, возвращается в родной дом. Но возвращается он не 
в дом любви, а в дом ненависти, который оставил 17 лет назад, избив до полусмерти 
«злодейку»-жену и покалечив маленькую дочь. «Ему странно и больно было вспоми-
нать то, что он был прежде. И когда он вспоминал про это, он с ненавистью вспоми-
нал про ту, кого он считал причиной всего того дурного, что он испытал в эти семнад-
цать лет» [14, т. 14, с. 209]. Как будто никакого развития характера мы не видим: ушел 
Корней с ненавистью и возвращается, переполненный ею. однако увидев свою Марфу, 
ставшую сухой, жилистой и морщинистой старухой, он с удивлением почувствовал, 
что больше не ощущает в душе злобы, «но какая-то умиленная слабость вдруг овладела  
им <…>» [там же, с. 213]. Герой не мог удержать слез. И это несмотря на то, что остав-
ленная жена не пожелала признать и тем более принять бывшего мужа. 

И все же старику посчастливилось умереть в избе дочери, которая не только опо-
знала отца в смертельно больном страннике, но и достойно простилась с ним. Над 
обмытым и убранным мертвым телом читалась Псалтирь, а «по строгому, прекрас-
ному, старому лицу Корнея нельзя было понять, прощает ли он или еще гневается» 
[там же, с. 216]. 

«Прощает» или «гневается». Это не противоречие, ибо на «строгом, прекрасном» 
лице старого человека нет ни малейших следов внутреннего противоборства. Это имен-
но эквивокативная ситуация, которая снимает конфронтацию «за» и «против», остав-
ляя финал открытым. Умиление, слезы, раскаяние – знаки духовного возрастания, 
но определяющим является финальное состояние внутреннего освобождения: «Сла-
ва Богу, развязались все грехи, – и лицо его сложилось в торжественное выражение» 
[там же, с. 215]. 
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Но еще более показательно, что к аналогичному решению пришла жена Корнея, 
жертва мужского своеволия. «Попрощаемся с ним, возьмем домой, грех развяжем» [там 
же, с. 216], – думала Марфа, отправившись за мужем в дочерний дом. Жизненная си-
туация, представлявшаяся персонажам безысходной, в итоге оказывается разблокиро-
ванной. «<…> Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло» (Рим.: гл. 16, 
ст. 19). Простота на зло, о которой говорит апостол, – в данном случае отказ от мести 
во имя свое.

 обратим внимание на знаковую деталь, которая, по нашему мнению, еще более 
усиливает двуосмысленность происходящего. Накануне, прогнав Корнея и не помыш-
ляя о прощении, Марфа села за ткацкий стан и ткала до самого вечера. Казалось бы, что 
может быть элементарнее этой древнейшей женской работы, монотонной и предполага-
ющей механическую сноровку? Но если с метафизической точки зрения вникнуть в тех-
ническую сторону ремесла, то можно обнаружить в искусстве ткачества скрытую сим-
волику. ткач, как известно, разделяет нить на основу и уток. Нити основы идут вдоль 
ткани, параллельно друг другу, но нити утка располагаются перпендикулярно им. Со-
четание же горизонтали и вертикали (земного и небесного, дольнего и горнего, плоти и 
духа) образует крест. 

В данном случае это символ жертвенного искупления во имя любви. душа оскор-
бленной женщины, как бы стелясь по плоскости земных тревог и обиды, в конечном 
счете поднялась до осознания евангельской истины: «<…> что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф.: 
гл. 18, ст. 18). Эквивокативность такого состояния не имеет ни малейших точек сопри-
косновения с деструктивной противоречивостью. 

обратим внимание на еще один момент. Героиней рассказа Л.Н. толстого явля-
ется женщина из простонародья. данный факт, конечно, имеет значение, но не под-
дается абсолютизации. Напомним, татьяна Ларина, натура которой, будучи, по сло-
вам В.Г. Белинского, лишена «болезненных противоречий» и «создана как будто вся из 
одного цельного куска» [2, с. 482], не только введена в великосветский круг, но и подня-
та на уровень человека комильфо: «Все тихо, просто было в ней, / она казалась верный 
снимок / Du comme il faut <…>» [11, т. 5, с. 181–182]. Л.Н. толстой, особенно в послед-
ние годы жизни, более социологичен, но и он показал посредническую роль женщины-
дворянки в процессе духовного преображения героя.

Речь идет о последних днях земного бытия князя андрея Болконского. Как пишет 
автор, это был человек, уже умерший «наполовину». Без тревоги и страха он ожидал 
предстоящий уход, считая, что ему открылось нечто «значительное и важное»: «начало 
вечной любви». однако суть этого «открытия» крайне невразумительна: «Всɺ, всех лю-
бить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить 
этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше 
он отрекался от жизни <…>» [14, т. 7, с. 67]. И странно, и страшно читать эти строки. 
Недоумение неизбежно: насколько возможно, любя всех и не любя никого, придти к бо-
жественному источнику милосердия и всепрощения? 

однако далее в сознании князя совершается умоперемена (метанойя). Противоре-
чие любить всех значит не любить никого переосмысляется в эквивокативном ключе. 
Герой начинает понимать, что приобщение к сакральному началу невозможно без по-
гружения в беды и радости земного (профанного) существования. Поэтому тезис: «Лю-
бовь есть Бог <…>» дополняется: «Любовь есть жизнь» [там же, с. 69]. 

И опять же глубоко символично, что путь к осознанию евангельской истины в зна-
чительной степени освещен (и освящен) прозаичностью и даже будничностью свида-
ний с Наташей. Героиня не вела с умирающим душеспасительных разговоров, не обе-
щала позаботиться о сыне, не говорила о силе своего чувства и пр. она молчала, и толь-
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ко ее тонкие пальцы перебирали вязальные спицы, а он, любуясь этими движениями, 
смотрел на задумчивый профиль. Заметим: спицы такой же атрибут народного быта, как 
и ткацкий станок, прялка, веретено. Не случайно и то, что вязала героиня простой чу-
лок, т. е. уподобилась тем старушкам-няням, которые жили в ее памяти и памяти умира- 
ющего. Причем технические приемы «успокоительного» вязания, как и ткачества, ори-
ентированные на векторальную противонаправленность, также образуют фигуру кре-
ста: вывязывание петель строго координируется по горизонтали и вертикали. Иначе го-
воря, нежные девичьи руки плели полотно вечности, дарующее бессмертие смертному 
человеку. Вновь актуализируется евангельская логика: связанное на земле – «связано на 
небе»; то, что разрешено на земле, – будет разрешено на небесах.

Но остановимся на проблеме истиноискательства. давно замечено, что особенно-
стью русской религиозной философии является онтологизация истины. «<…> Понятие 
Истины онтологично», – писал В.Ф. Эрн, говоря о достижимости «бытия в Истине» 
[17, с. 79]. Из логики подобных рассуждений следует, что пребывание в истине и есть 
обладание ею; это высшая форма реализации человеческих возможностей. однако са-
мими носителями истинного знания данный факт может и не осознаваться. толстовские 
персонажи, выходцы из народной среды, живут по принципам: «Не по нашему хотенью, 
а по Божьему изволенью» или «Человек предполагает, а Бог располагает». Но весь их 
жизненный уклад свидетельствует о бытийном наполнении умозрительных представле-
ний. Психолог сказал бы, что в таких случаях поведенческая я-концепция формируется 
на основе доверительного отношения к жизни, ее сокровенным началам.

 В «толковом словаре…» В.И. даля зафиксирована эта особенность национально-
го менталитета. описывая семантическое поле лексемы истина, лексикограф, помимо 
основного значения (антоним лжи), приводит синонимы и синонимичные конструкции, 
свидетельствующие о возможности земного (в прямом смысле слова) и даже призем-
ленного толкования высокой материи: «Все что есть, то истина, не одно ль то же есть 
и естина, истина?» [4, с. 60]. Знак вопроса по поводу предполагаемого тождества исти-
на/естина снимается уточнением «истина от земли» и дополнением: тарь истина озна-
чала также наличность, наличные деньги <…>» [там же]. И далее вещественное содер-
жание корректируется понятием правда: «Истина от земли, достояние разума челове-
ка, а правда с небес, дар благостыни» [там же].

для религиозно ориентированного человека таким даром с небес было, конечно, 
христианское вероучение, утверждавшее незыблемость догм – «основанных от века» 
аксиом. В таком ключе о приоритете «вечных истин» писал а.С. Пушкин. Это ценно-
сти, на которых, по словам поэта, «основаны счастие и величие человеческое» и кото-
рые поэзия не должна «силою слова потрясать» [11, т. 7, с. 244].

догмы, безусловно, первичнее морально-этических кодексов поведения, сформи-
рованных обстоятельствами и средой. В самом деле, что такое для Петруши Грине-
ва заповедь «Береги честь смолоду», которой он сознательно или бессознательно ру-
ководствуется в своих поступках? Это догма, т. е. надындивидуальная и сверхопытная 
духовно-поведенческая установка, которая передается из поколения в поколение через 
личную память, память рода и нации. «Батюшка сказал мне: “Прощай, Петр. Служи вер-
но, кому присягнешь <…> и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду”» 
[11, т. 6, с. 398]. Батюшка, андрей Петрович Гринев, в своем напутствии не открыл ни-
чего нового, но, как эстафету, передал сыну то, что в свою очередь было передано ему. 
Кстати, способ перехода истинного знания по наследству также воспроизведен В.И. да-
лем: «Сын-то истовый отец, очень схож» [4, с. 60]. Преодолеть искус – значит не запу-
таться в комбинациях противоположностей и понять ограниченность своего «я». 

тем не менее ситуация не столь однозначна. да, обладание истиной дано Петру-
ше Гриневу самим фактом рождения в православной среде. Но точно также христиан-
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ской традицией узаконено право на свободу выбора и личную активность. Это две ко-
ординаты одной и той же структуры, равноозначенные и равноосмысленные, т. е. экви-
вокативные. 

На наш взгляд, на основе двуединой целостности в 1830-е гг. сформировалась пуш-
кинская концепция самостоянья человека: «Самостоянье человека, / Залог величия его» 
[11, т. 3, с. 468]. Суть концепции можно свести, в частности, к нескольким постула-
там: свобода самопроявления предполагает чувство «запредельной» черты; естествен-
ная привязанность к «привычкам бытия» не тождественна зависимости от суеты буден; 
уважение к достоинству других неотделимо от труднейшей науки «чтить самого себя» 
и т. п. такая истина дается априори и формируется на уровне генотипа самими устоями 
национальной жизни. Поэтому ни Петр Гринев, ни персонажи «белкинского» цикла не 
склонны к правдоискательству.

однако бесспорное первенство в аспекте христианской софийности навсегда за-
креплено в русской литературе за образом татьяны Лариной. Ее мудрость в ее цель-
ности: расставаясь с онегиным в момент осознания взаимности чувства (т. е. в мину-
ту наивысшего счастья), героиня сохраняет свою самотождественность. «<…> я дру-
гому отдана» – кенозис, исходящий из понимания святости брачных уз: «<…> как цер-
ковь повинуется христу, так и жены своим мужьям во всем» (Еф.: гл. 5, ст. 24). «я вы-
шла замуж <…> я вас прошу <...> я знаю <...> я вас люблю <...> я буду век ему вер-
на» [11, т. 5, с. 189] – декларируемая, причем настойчиво, свобода воли, не стесненная 
внешними обстоятельствами. Ничего общего с самораспятием на кресте противоречий 
такое самовыражение не имеет. 

Но вернемся к герою-правдоискателю, находящемуся в перманентном состоянии 
внутреннего разлада, испытывающему муки совести, ищущему истину и не находяще-
му ее. Насколько оправдана его роль и праведен жизненный путь? даже Ф.М. достоев-
ский выразил сомнение: «Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал 
свою поэму именем татьяны, а не онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы» 
[5, т. 26, с. 140]. Нам же память услужливо подсказывает терминологическое обозначе-
ние «лишний человек», которое в период своего возникновения обладало серьезными 
коннотациями, но впоследствии до крайности социологизировалось и вульгаризирова-
лось. тем не менее оно прочно укоренилось в нашем сознании. 

однако начнем с того, что мысль о наличии каких бы то ни было «лишних людей» 
чужда христианской антропологии: в мире, где все «по чину», всему есть место и каж-
дый несет свой крест. тот же достоевский характеристикой онегина как русского ски-
тальца показал пример глубочайшего проникновения в суть данного психологического 
типа, нисколько не умалив значение женского образа.

Возражая ученым схоластам и моралистам, представлявшим онегина «велико-
светским шалопаем двадцатых годов», достоевский писал: «Ведь это тип исторический 
<…> он ничего и не разрешит, не определит своих верований; он будет только страдать. 
Это первый страдалец русской сознательной жизни» [5, т. 19, с. 10–11]. Но страдание, 
как известно, требует уважения, особенно если оно связано с решением «проклятых» 
вопросов, которые потому и «проклятые», что неразрешимы по определению.

Свое предназначение «угадал» и Печорин, за которым закрепился более весомый 
комплекс негативных определений: «странный человек», представитель «больного по-
коления», «демонический герой», даже «акцентуированная» личность. Лермонтовский 
персонаж умер в пути, и в своей земной жизни скорее всего был транзитным пассажи-
ром, ожидающим «последний рейс». однако его ожидание не бессмысленно. Много-
численные встречи с самим собой, постоянные самоотчеты, беспощадный самоанализ – 
все это узловые пункты на пути к «вечной» истине, которая несоизмерима с правдой 
личного и социального опыта. образом андрея Болконского, преодолевшего состояние 
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теплохладности и приобщившегося «к общему и вечному источнику любви» [14, т. 7, 
с. 69], миссия героя-правдоискателя освящена апостольским словом: «Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф.: гл. 7, ст. 7).

Выше приводилось высказывание М. хайдеггера о простоте истины, которая за-
ключает «загадку всего великого и непреходящего». далее философ продолжает: «Не-
званая, простота вдруг входит в людей и, однако, нуждается в том, чтобы вызревать и 
цвести долго. В неприметности постоянно одного и того же простота таит свое благо-
словение» [15, с. 240]. В русской литературе эта философская посылка поднята на уро-
вень восхождения к евангельским высотам. 

Подведем итог: в основе художественной антропологической парадигмы выделя-
ются феномены противоречивости и эквивокативности. Ими определяются поведен-
ческие модели литературных персонажей, проецирующиеся, с одной стороны, на анти-
номичность и неоднозначность образа, с другой – на его цельность и унитарность. Не-
зависимо от того, войдет ли термин эквивокация в терминологическую систему совре-
менного литературоведения или не укоренится в ней, акцент на характерологической 
двуосмысленности в аспекте религиозно-философских концепций истины и просто-
ты закономерен. 
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The  category  “equivocation”  in  the  aspect  of  the  literary  characterology:   
the  truth  of  the  simplicity

The category “equivocation” is analyzed in the aspect of the fictional characterology  
as the correlate of the category “contradiction”. There is substantiated the theoretical  

and methodological reasonability of its introduction into the research vocabulary of the modern 
literary studies. The problems of the analytical approach to the fictional text as the form  

of the author’s self-representation are discussed, supported by the philosophic  
and religious concepts of the truth and the simplicity.

Key words: author, literary character, psychologism, contradiction, characterology, equivocation.
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прецедентные иМена в четырех классических роМанах китая

Изучены прецедентные имена в Четырех классических китайских романах, проанализированы 
их семантические коннотации, характеристики употребления и функции, которые позволяют 

читателям понять китайский язык и китайскую культуру, а также успешно реализовать 
межкультурную коммуникацию. 

Ключевые слова: прецедентное имя, прецедентные феномены, китайский дискурс.

Введение. В лингвокультурологии активно изучаются прецедентные феномены, 
присутствующие в повседневной речи людей с древнейших времен, формирование и 
развитие которых тесно связаны с культурой. актуальность нашего исследования обу-
словлена глубоким пониманием лингвистических и культурных знаний других стран, 
повышением уровня перевода и успешным проведением межкультурной коммуника-
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ции. Передача иноязычных прецедентных феноменов является одной из активно иссле-
дуемых проблем в теории перевода, т. к. эта лексическая категория обладает сложными 
формальными, содержательными и ассоциативными характеристиками.

Прецедентные имена, высказывания, ситуации и тексты являются языковыми фе-
номенами. Именно они свидетельствуют об этнокультурной специфике, а потому были 
выбраны автором в качестве предмета исследования, позволяющего раскрыть историю 
и культуру народа, а также показывающего национальный характер. В данной работе 
представлены национальные прецедентные имена китайского дискурса, выбранные из 
таких классических литературных произведений, как «троецарствие», «Путешествие 
на Запад», «Речные заводи» и «Сон в красном тереме». Все эти произведения широко 
известны и популярны именно в силу своей прецедентности. Поэтому коннотации, ха-
рактеристики и функции прецедентных имен подверглись анализу, с помощью которого 
можно выявить национальные особенности и помочь читателям понять их.

Прецедентное имя и прецедентный феномен. В 1986 г. концепцию «пре-
цедентный текст» впервые представил ученый Ю.Н. Караулов на 6-й Международной 
конференции преподавателей русского языка. Прецедентными можно назвать тексты, 
что широко распространены в сообществе и известны многим его членам. Ю.Н. Ка-
раулов подчеркивал, что прецедентные тексты происходят не только из литературно-
художественных произведений, но и из мифов, легенд, анекдотов, сказок, басен и т. д. [2, 
с. 216–217]. данный феномен обратил на себя внимание лингвистов и вызвал активное 
обсуждение среди них. Многие ученые (Н.д. Бурвикова, В.Г. Костомаров, Ю.Е. Прохо-
ров, В.В. Красных, И.В. Захаренко, а.Е. Супрун и др.) начали рассматривать явление 
прецедентности и внесли большой вклад в развитие теории Ю.Н. Караулова. В 1994 г. 
Н.д. Бурвикова и В.Г. Костомаров предложили понятие «прецедентное высказывание», 
которое обобщает смысл текста и несет в себе прецедентность. Ю.Е. Прохоров ввел по-
нятие «прецедентные текстовые реминисценции», имеющее отличное от «прецедентно-
го текста» значение.

В.В. Красных и д.Б. Гудков распространяют понятие «прецедентный текст» на 
«прецедентный феномен», который имеет гипериндивидуальный характер и хорошо из-
вестен всем членам этнокультурного языкового сообщества. он реализуется на когни-
тивном уровне и повторяется в речи [4, с. 58].

Многие ученые, вслед за В.В. Красных, разделяют прецедентные феномены на тек-
сты, высказывания, ситуации и имена. Между ними нет абсолютных границ, они могут 
трансформироваться друг в друга в определенных контекстах. Высказывание, содержа-
щее прецедентное имя, может стать прецедентным высказыванием. текст, в котором 
встречается прецедентное имя, может трансформироваться в прецедентный текст. Пре-
цедентное имя, употребленное в определенном контексте, становится прецедентной си-
туацией. Поэтому прецедентные имена занимают центральное место среди прецедент-
ных феноменов, ведь их частотное использование может привести к активизации дру-
гих форм феноменов.

Прецедентные имена – это люди, географические названия и другие имена соб-
ственные, которые известны членам национального культурного сообщества и имеют 
общую ассоциацию. они используются не для обозначения конкретного человека, а 
в качестве своеобразного культурного знака, символа определенных качеств, свойств. 
Эти яркие знаки образно и точно фиксируют вышеназванные моменты, а их содержа-
тельная сторона охватывает почти все сферы быта, истории, духовного развития. Поэ-
тому примеры данного языкового феномена можно найти в литературе, истории, рели-
гии и быту. 

Прецедентные имена в Четырех классических романах Китая. В Четырех 
классических романах Китая освещаются такие аспекты, как гуманизм, история, обще-
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ство, этика, география, фольклор и т. д. они стали одним из важнейших источников ки-
тайских прецедентных имен.

1. Прецедентные имена героев.
Имя является способом идентификации личности и содержит культурный под-

текст, присущий только данному народу. Четыре классических романа Китая содержат 
большое количество личных имен, многие из которых в процессе функционирования в 
языке приобрели особое культурное значение. Эти имена хорошо известны китайцам и 
часто используются в процессе общения. В качестве примеров можно привести следу-
ющие прецедентные имена героев. 

1.1. 诸葛亮 (Чжугэ Лян).
Чжугэ Лян – персонаж романа «троецарствие». Чудесный военачальник, под кон-

тролем которого находятся все сражения, благодаря чему Чжугэ Лян рассматривает-
ся как воплощение мудрости. В китайском языке существует прецедентное высказыва-
ние «три простых сапожника превзойдут одного Чжугэ Ляна» (‘несколько людей мо-
жет предложить больше хороших идей, чем один’), где имя Чжугэ Ляна используется в 
значении ‘мудрый человек’.

1.2. 武松(У Сун).
У Сун – персонаж романа «Речные заводи», является одним из 108 героев гор Лян-

шань. он смог убить тигра голыми руками, Симэнь цина* и Пань цзиньлянь** для свое-
го брата. Благодаря этим подвигам У Сун стал олицетворением храбрости и справедли-
вости. В высказывании «У Сун сражается с тиграми» имя героя употребляется с целью 
того, чтобы выразить значение ‘смелый и храбрый человек, который может бороться с 
тиграми или темными силами’. 

1.3. 孙悟空 (Сунь Укун).
Сунь Укун из романа «Путешествия на Запад», чья главная задача – защитить на-

ставника и помочь ему в трудном путешествии. Во время странствий герои встреча-
ют множество монстров, которых побеждает Сунь Укун, используя храбрость и му-
дрость. Вследствие этого Сунь Укун стал символизировать мудрость и мужество. Во 
фразе «Сунь Укун трижды крадет банановый веер» имя Сунь Укуна употребляется для 
выражения значения ‘очень умный человек, обладающий определенными навыками для 
достижения своей цели’.

1.4. 林黛玉 (Лин дайю).
Лин дайю – одна из героинь романа «Сон в красном тереме». она красива и талант-

лива, но при этом слаба и болезненна, из-за чего часто плачет; поэтому Линь дайю стала 
символом не только женской красоты, но и ее хрупкости. В высказывании «Линь дайю 
похоронила цветы» имя красавицы означает ‘хрупкий и болезненный человек’. отме-
тим, что «Линь дайю похоронила цветы» – один из сюжетов в упомянутом выше про-
изведении: героиня любила цветы, но боялась, что их затопчут, поэтому решила зако-
пать растения в землю. В захоронении цветов она видела собственную судьбу, связан-
ную со слабым здоровьем и скорой кончиной. Из этого можно сделать вывод, что зна-
чение фразы «Линь дайю похоронила цветы» – ‘человек оплакивает свою несчастли-
вую судьбу и слабость’. 

Прецедентные имена – топонимы.
2.1. 火焰山 (хо яньшань).
хо яньшань – название места в романе «Путешествие на Запад». Протяженность 

области, охваченной пламенем, достигает здесь 800 миль, а вокруг нее не растет ни дюй-
ма травы, отсюда и название хо яньшань для обозначения жаркого и сухого места, а 

*Симэнь цин – персонаж романа «Речные заводи», который любил деньги и женщин. Убил брата У Суна.
**Пань цзиньлянь – персонаж романа «Речные заводи», жена брата У Суна, которая отравила его.



152152

известия  вгпу 

также трудностей, связанных с ее преодолением. В предложении «Сунь Укун пересека-
ет хо яньшань» рассматриваемый топоним символизирует большие трудности, а само 
высказывание означает ‘человек не боится никаких трудностей’. 

2.2. 大观园 (да Гуаньюань).
да Гуаньюань – парк из романа «Сон в красном тереме», имеющий прекрасный вид 

и роскошный декор, поэтому данный топоним часто используется для наименования ро-
скошных резиденций. Кроме этого, он также часто употребляется для обозначения того, 
что в каком-либо месте есть что-то дорогое. Предложение «Бабушка Лю входит в да Гу-
аньюань» имеет следующее значение: ‘люди с узким кругозором впервые видят много 
нового и интересного’ (в упомянутом романе бабушка Лю родом из сельской местно-
сти; когда она посетила да Гуаньюань, то увидела там много невиданной роскоши, из-
за чего попала в нелепое и смешное положение).

Структурные особенности прецедентных имен. Прецедентные имена име-
ют определенные структурные характеристики, обусловливающие существование пре-
цедента и его различные функции в речевой коммуникации. основной составляющей 
их структуры выступают дифференциальные признаки, являющиеся частью когнитив-
ной базы нации и состоящие из характеристик внешности, личности и прецедентной си-
туации. 

1. характеристика внешности.
Говорящий часто выражает прецедентность с помощью характеристик внешности 

прецедентных имен. В это время у адресанта и адресата возникает общее понимание 
прецедента. Например, «хотя иногда она немного нетороплива, но, возможно, именно 
ее неоспоримый и терпимый характер делает ее похожей на «Лин дайю». Ее часто на-
зывают «классической красавицей», с мягким характером, женственной внешностью, 
длинными струящимися волосами и изящной фигурой. одним словом, Ева – такая неж-
ная и женственная женщина!»* Брови Линь дайюй похожи на листья ивы, глаза слезят-
ся, кожа светлая, у нее приятная внешность. цель употребления имени героини заклю-
чается в описании Евы: она красивая женщина с приятной внешностью и хорошей фи-
гурой.

2. Черты характера.
Черты характера, знакомые говорящему и адресату, функционируют как прецедент, 

тем самым выполняют коммуникативную функцию. Именно они позволяют прецедент-
ному имени стать языковым индивидуальным знаком. Прецедентные имена обычно ис-
пользуются в общении для обозначения людей, обладающих сходными с прецедентны-
ми именами чертами характера.

Например, «Эта способная женщина-менеджер завода, как и многие ее коллеги, пе-
режила взлеты и падения, и когда-то ее называли «Линь дайюй», которая только льет 
слезы». Черта характера Линь дайюй – мягкость и плаксивость, ее имя используется в 
предложении, чтобы отразить тот факт, что «женщина-менеджер завода» раньше была 
слабой женщиной, а когда сталкивалась с трудностями, ничего не делала и только пла-
кала.

3. характеристика прецедентной ситуации.
характеристика прецедентной ситуации выполняет коммуникативную функцию 

прецедентных имен, она не изолируется от характеристики внешности и черт характе-
ра. обычно прецедентное имя и прецедентное высказывание используются для выра-
жения экстернализации прецедентной ситуации. Например, «После взвешивания мно-
гих ключевых факторов компания выбрала рискованный путь, который можно назвать 
“вынужденный уход в горы Ляншань”». «Горы Ляншань» – сюжет из романа «Речные 

*Здесь и далее примеры взяты из корпуса китайского языка Пекинского университета языка и культуры.



153153

филологические  науки 

заводи». Линь Чонг и многие другие герои были вынуждены отправиться в горы Лян-
шань, чтобы поднять восстание. таким образом, «вынужденный уход в горы Ляншань» 
значит ‘быть вынужденным рискнуть и что-то сделать’. В приведенном выше приме-
ре фраза «вынужденный уход в горы Ляншань» означает, что компания вынуждена вы-
брать рискованный путь в силу различных объективных причин.

Функции прецедентных имен. Прецедентные имена выполняют номинатив-
ную и символическую функции, определяемые их структурными особенностями. На-
пример, в предложении «Ван Сифэн – фактическое лицо, стоящее у власти» Ван Си-
фэн – экономка в доме цзя. При этом имя героини выполняет номинативную функцию. 

Кроме того, прецедентные имена как языковые знаки в вербальной коммуника-
ции выполняют семиотическую функцию. Их дифференциальные признаки являются 
явным показателем данной функции (намерение говорящего может быть понято без 
каких-либо объяснений для адресата).

В примере «Если Китай хочет модернизироваться, у него должно быть несколько 
“Сунь Укун”» Сунь Укун может превращаться в 72 формы: покорять демонов, уничто-
жать злых духов и др.; он всемогущ, обладает мудростью и стратегическими способно-
стями. Здесь «Сунь Укун» выполняет семиотическую функцию: смысл фразы заключа-
ется в том, что Китаю нужны могущественные, умные и мудрые люди, которые возгла-
вят страну во время модернизации. «Сунь Укун», олицетворяющий мудрость и ум, уже 
давно стал прецедентным именем, закрепившимся в китайском языковом сознании.

Заключение. Прецедентные имена – единицы языкового сознания и националь-
ной культуры, которые более или менее определяют систему ценностей национально-
го сообщества. Каждый народ отбирает прецедентные феномены, соответствующие его 
мироощущению и мировоззрению. В этой статье представлены прецедентные имена из 
Четырех классических китайских романов, анализируются их значение, структурные 
особенности и функции. Результаты данного исследования помогут изучающим ино-
странные языки лучше понять китайскую национальную культуру, а также будут спо-
собствовать межкультурной коммуникации.
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The  precedent  names  in  the  Four  Chinese  Classics 
The article deals with the precedent names in the Four Chinese Classics. There are analyzed their 
semantic connotations, the characteristics of the usage and the functions, that allow the readers to 

comprehend the Chinese language and the Chinese culture and to realize successfully  
the intercultural communication.
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