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Научно-исследовательская деятельность бакалавра юриспруденции 

Scientific and Research Activity of a Bachelor of Jurisprudence  
Статья посвящена актуальной проблеме перехода высшего профессио-

нального образования на многоуровневую систему подготовки кадров. В статье 

затрагиваются следующие аспекты: возможность перехода высшего юридиче-

ского образования на новую систему обучения ; организация научно-

исследовательской работы бакалавров юриспруденции и ее специфика.  
The article is devoted to the topical problem of the higher education transition to 

the multilevel training system. The article addresses the following aspects: the ability 

of transferring the higher legal education to the new training system; organization of 

scientific and research work of Bachelors of Jurisprudence and its specificity.  
Ключевые слова: научно-исследовательская 

деятельность,бакалаврюриспруденции, многоуровневая система высшего 

профессионального образо-вания, компетенции, образование «через всю 

жизнь». 

Key words: scientific and research activity, Bachelor of Jurisprudence, multi-

level system of higher professional education, competence, education «through the 

whole life». 

Современные процессы глобализации, информатизации общества, модер-

низации всей системы образования требуют подготовки новых кадров, обла-

дающих профессиональными способностями и владеющих навыками самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности. В быстро меняющемся со-

временном мире результативность деятельности специалиста достигается не 

только за счет его высокого профессионализма, но и во многом зависит от его 

личностных качеств и способностей. При этом существенное значение имеют 

такие личностные качества и способности, как самостоятельность, практиче-

ская направленность и гибкость мышления, творческое решение производст- 
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венных задач в изменяющихся обстоятельствах и условиях деятельности, спо-

собность оперативно находить, подбирать и целенаправленно использовать не-

обходимую информацию в практической работе. 
 

Система высшего профессионального образования, в частности юридиче-

ского, переходит на многоуровневую модель подготовки специалистов: бака-

лавры, специалисты, магистры. Однако, полемика вокруг такого перехода про-

должается уже много лет, свои доводы «за» и «против» высказывают и ученые, 

и практики, руководители вузов и работодатели, представители власти [2,стр.4, 

8, стр. 5].В связи с отсутствием единого мнения на этот счет в настоящеевремя 

только некоторые вузы и юридические факультеты приступили к подго-товке 

бакалавров юриспруденции. И они уже на практике создают своим сту-дентам 

условия, которые позволят выпускникам не только не проигрывать спе-

циалистам в конкурентной борьбе за рабочее место, но и выгодно отличаться от 

них в процессе работы (вводят большее количество часов студенческой практи-

ки, внедряют проекты правовых клиник, активно используют внеучебные ис-

следовательские формы работы и др.) [3,стр. 281]. 
 

Проблема развития научно-исследовательской деятельности не нова в пе-

дагогической теории и практике. Однако в практике юридического образования 

не уделяется должного внимания развитию научно-исследовательской деятель-

ности бакалавра. По результатам, полученным в ходе нашего исследования, мы 

увидели, что самостоятельно могут формулировать цель и выделять проблемы 

исследования только чуть более 5% из опрошенных бакалавров, а подавляющее 

большинство (около 70%) при выполнении исследовательской работы ограни-

чивается изучением литературы по теме. Активное участие в исследователь-

ской деятельности принимают 4% бакалавров, а 30% - вообще в ней не участ-

вуют. Анализ студенческих курсовых работ выявил, что только в 17% случаев 

выделяются объект, предмет, цель исследования, проблемы. 
 

В этой связи актуальной становится педагогическая проблема развития на-

учно-исследовательской деятельности бакалавра юриспруденции. Ведущей 

функцией открытого, многоуровневого образования является ориентация на 
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развитие творческих способностей личности и ее индивидуальности. Этому 

подчинены все задачи многоуровневой вузовской подготовки: разработка и 

внедрение фундаментальных, элективных, интегративных учебных предметов, 

различных образовательных стратегий, обучение методам самообразования. 

Направленность образования на личность обучаемого, ее всестороннее разви-

тие, в том числе – эмоциональное и интеллектуальное; позволит перейти к под-

готовке непрерывного образования. Ориентация на самообразование, мотива-

ция к пополнению знаний и готовности к переучиванию (переквалификации) в 

зависимости от потребностей рынка интеллектуального труда (А.Бекренев,В. 
 
Михелькевич, Л. Казарин, В. Кузнецов, А. Суханов). 
 

Переход на многоуровневую систему образования позволит решить про-

блему полного признания российских дипломов за рубежом. Новая система 

даст студентам право изменять специализацию; им предоставляется реальная 

возможность перевода в любой другой вуз в процессе обучения, в том числе 

иностранный. Студентам предоставляется право самостоятельно выбирать не-

обходимые предметы, а также посещать занятия на других факультетах. Спе-

циалисту предоставляется возможность переквалифицироваться в короткие 

сроки (1 год); иностранные специалисты получают возможность трудоустрой-

ства в России; россияне освобождаются от переэкзаменовки при желании 

учиться или работать в Европе. 
 

Россия заслуженно гордится фундаментальностью своего высшего образо-

вания, где научный, образовательный процесс, а также формирование практи-

ческих навыков неразделимы. Эту фундаментальность образования необходимо 

сохранить в условиях новой, многоступенчатой подготовки специалистов раз-ных 

профилей, в том числе, юридического [7,стр. 20]. Одним из таких средств 

«помощи» бакалаврам юриспруденции служит исследовательская деятельность, 

осуществляемая в ходе обучения. О ее необходимости в условиях высшей шко-лы 

также ведется полемика среди ученых, некоторые говорят, что бакалавриат 
 
– «…это обученные люди, а вот второй уровень, магистратура, — это образо-

ванные… Уровень массового бакалавриата — это уровень подготовки … узких 
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функционеров: четырех лет достаточно, чтобы встать за компьютер, стать ме-

неджером. Там нет фундаментальных знаний» [11,стр. 4]. 

Действительно, согласно современной модели в бакалавриате обучение на-

правлено на приобретение теоретических знаний и исполнительских навыков. 

Однако на практике от специалиста любого гуманитарного направления требует-

ся использование творческого подхода в решении профессиональных задач. В 

ноябре 2004 года на международной болонской конференции были сформулиро-

ваны следующие выводы: «Ступень бакалавриата должна стать базовым типом 

высшего образования в России. Главной характеристикой бакалавриата должен 

быть не срок обучения, а достигнутые результаты и количество предметов. Сле-

дует стимулировать развитие творческих способностей студентов, а для этого 

бакалавров необходимо привлекать к исследовательской работе». 
 

Не только практика, потребности общества в целом, но и вслед за ними за-

конодательство, сформулировало новую парадигму высшего профессионально-

го образования. Статья 8 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» в качестве задач, поставленных перед учеб-

ными заведениями, в частности, перечисляет: «…2) развитие наук и искусств 

посредством научных исследований и творческой деятельности научно-

педагогических работников и обучающихся, использование полученных ре-

зультатов в образовательном процессе…» [10]. 
 

В Российской педагогической энциклопедии под редакцией В.В.Давыдова 

указано, что специфика высшего образования – непосредственное взаимодейст-

вие образования и научной деятельности, преподавание учебных дисциплин на 

уровне, максимально приближенном к актуальным достижениям науки и прак-

тики, повышение требований к социально-гражданской и деловой подготовке 

выпускников учебных заведений. 

А.Ф. Шикун и Х.И. Лейбович также видят основной смысл системы выс-

шего образования в том, чтобы доводить изучение каждой науки и особенно ее 

фундаментальных разделов до высших уровней обучения: «знания-умения» и 

«знания-творчество», то есть добиваться того, чтобы обучающийся не только 
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обладал необходимым запасом знаний, но умел их эффективно применять, и у 

него сформировалась способность «творить новые знания». 

На наш взгляд, эти доводы более чем убедительны, поэтому мы считаем, 

что исследовательская работа может стать неотъемлемой частью учебного про-

цесса в бакалавриате, в том числе юридическом. Именно на уровне бакалавриа-

та у студента формируются универсальные (или общекультурные) и профес-

сиональные компетенции, чему, по мнению ученых, способствует научно-

исследовательская деятельность бакалавра. Она рассматривается в качестве 

средства достижения интегрированного результата образования, обеспечиваю-

щего сформированность универсальных компетенций, как единства общенауч-

ных знаний, умений, инструментальных способностей решения насущных за-

дач, личностной адаптации к жизни в обществе и готовность к инновационной 

деятельности в избранной профессиональной сфере, в частности к критическо-

му мышлению юриста, овладение культурой мышления, способность к обоб-

щению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения [9]. 
 

Многие ученые сходятся во мнении, что ценность приобретаемых в про-

цессе высшего профессионального обучения навыков научно-

исследовательской работы заключается в формировании у студента способно-

стей анализировать, актуализировать полученные знания, видеть проблему, 

формулировать возможные пути ее решения, аргументировать их. В личном 

плане значение исследовательской деятельности заключается в том, что она 

воспитывает самостоятельность и творчество, независимость и ответственность 

за свою позицию, критичность в оценке чужого мнения и, в конечном итоге, 

формирует высокопрофессионального специалиста, способного отвечать запро-

сам современных работодателей в любой сфере деятельности. Основной зада-

чей научно-исследовательской и учебно-исследовательской деятельности явля-

ется углубление и закрепление студентами полученных знаний. Увеличение 

доли самостоятельной работы студентов позволит сформировать навыки само-

стоятельного принятия решения в исследовательских и практических задачах, 
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а также участия их научно-практических конференциях по различным направ-

лениям. 

Таким образом, обосновав необходимость исследовательской работы для 

бакалавров юриспруденции, мы остановимся теперь на ее отличительных осо-

бенностях именно в новых условиях. 
 

Как любое исследование, научно-исследовательская деятельность студен-

тов противопоставляется работе неисследовательской, репродуктивной. Она 

представляет собой особый вид познавательной деятельности, отличающийся 

от стихийного житейски-эмпирического познания, от диагностики и от позна-

ния в искусстве, она обеспечивает систематическое получение новых объек-

тивных универсально сформулированных знаний о закономерностях развития 

природы и общества с помощью методов и средств, накопленных и разрабаты-

ваемых наукой. Исследование – это вид систематической познавательной дея-

тельности, направленный на получение новых знаний, информации и т.д., на 

изучение определенных проблем на основе специальных стандартизированных 

методов (эксперимент, наблюдение). 
 

Творческая исследовательская деятельность студентов рассматривается в 

образовательном процессе как деятельность, направленная на создание качест-

венно новых ценностей, важных для формирования личности как общественно-

го субъекта на основе самостоятельного приобретения субъективно новых зна-

ний, умений, навыков, значимых для них на данном этапе развития [4,стр. 97]. 
 

В настоящее время сформировались различные подходы к определению 

видов исследовательской деятельности учащихся. Одной из таких классифика-

ций является деление исследовательской деятельности студентов на учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую [1,стр. 22, 4,стр. 98, 

6,стр.173-178].Оба вида исследований носят научно-познавательный 

характер,одна-ко научно-исследовательская деятельность, несмотря на то, что 

она, несомнен-но, должна быть организована в вузе, не имеет обязательного 

характера, может осуществляться студентами на добровольной основе, ее 

приемы, средства и способы более многообразны, возможности участия в ней 

для преподавателей 
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более широки, а для самих студентов, могут быть более привлекательны за счет 

различных поощрений. Научно-исследовательская деятельность учащихся 

включает умение соединять логику учебного и научного познания, методоло-

гию и методику научного анализа явлений и процессов изучаемой действитель-

ности, учебную и исследовательскую, коллективную и индивидуальную дея-

тельность (М.Ю.Бокарев). 

Признаками научно-исследовательской деятельности студентов, позво-

ляющими отграничить ее от научно-исследовательской работы ученых, специа-

листов и от других видов деятельности самих студентов, являются: 
 

1 признак – систематичность, т.е. она осуществляется систематически, 

планомерно, постоянно в процессе обучения в вузе;  

2 признак – организуется в вузе, т.е. ее организация является обязатель-

ным, необходимым компонентом в работе администрации вуза, кафедр, препо-

давателей;  

3 признак – самостоятельность, т.е. студент проходит путь познания сам, 

только лишь при кураторстве педагога;  
 

4 признак – познавательность, т.е. ведет студента от незнания к знанию, 

направлена на выработку нового знания;  

5 признак – научность – в качестве нового знания прежде всего у студента 

формируются знания о том, как вычленять, искать, ставить проблему, решать ее 

теоретическими и эмпирическими методами научного познания;  

6 признак – творчество – процесс принятия правильного решения пробле-

мы исследования индивидуален, хотя и выполняется в соответствии с опреде-

ленной логикой. Поэтому научно-исследовательская деятельность студента но-

сит творческий характер, а не сводится к компиляции или перефразированию 

прочитанной литературы.  
 

Специфика бакалавриата, охарактеризованная нами выше, а также особен-

ности юридического высшего образования накладывают свои отпечатки на на-

учно-исследовательскую работу бакалавров юриспруденции. Она может быть 

направлена на изучение проблем культуры, общества, государства, права, на  
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расширение знаний о человеке, его потребностях в условиях различных право-

вых систем, на усвоение ценностей правового государства и гражданского об-

щества. Постепенное развитие научно-исследовательской деятельности у бака-

лавра юриспруденции имеет своей основной целью усвоение студентом демо-

кратических ценностей для того, чтобы он был готов к обеспечению 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

имел нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно отно-

сился к праву и закону; стремился к саморазвитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства; был способен уважать честь и достоинство личности; 

соблюдал и защищал права и свободы человека и гражданина [9]. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного, мы можем дать следую-

щее определение научно-исследовательской деятельности бакалавра юриспру-

денции - это систематическая, самостоятельная и творческая деятельность, ор-

ганизованная в процессе обучения в высшей школе при активном участии пре-

подавателей путем личного примера и совместных исследований, направленная 

на расширение и улучшение знаний о человеке, культуре, обществе, на усвое-

ние студентом демократических ценностей для их последующего воплощения в 

повседневной правоприменительной практике, на подготовку студента к обра-

зованию «через всю жизнь». 
 

Как мы уже упоминали выше, те вузы, которые осуществляют подготовку 

бакалавров юриспруденции, пользуясь новыми возможностями, внедряют со-

временные методы и формы работы. Так, например, Юридический факультет 

Оренбургского Государственного Университета активно использует научно-

исследовательскую работу бакалавров как неотъемлемую часть подготовки 

квалифицированных специалистов. На факультете считают, что система науч-

но-исследовательской работы студентов – одно из важнейших средств повыше-

ния уровня подготовки специалистов с высшим профессиональным образова-

нием через освоение студентами в процессе обучения по учебным планам и 

сверх них основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов 

и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно- 
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исследовательских работ, развития способностей к научному и техническому 

творчеству, самостоятельности, способности быстро ориентироваться в соци-

альных и экономических ситуациях [5]. Наиболее перспективной формой орга-

низации научно-исследовательской работы студентов является функциониро-

вание различных научных объединений: проблемных групп, студенческих на-

учно-исследовательских обществ, научных школ кафедр. Практика 

свидетельствует, что работа в таких объединениях позволяет не только в пол-

ной мере продемонстрировать умения и навыки студента в проведении науч-

ных исследований, но и выделить из их числа наиболее перспективных и та-

лантливых. Одним из наиболее важных направлений работы является проект 

«Правовая клиника», в рамках которого студентам предоставлена возможность 

реализовать себя в работе с населением по оказанию конкретной юридической 

помощи социально незащищенным гражданам. Студенты участвуют в олим-

пиадах, конференциях и конкурсах, готовят сообщения по актуальным пробле-

мам юридической науки и правоприменительной деятельности. Преподаватели 

ведут активную исследовательскую работу, привлекая к ней и студентов, а так-

же внедряют в свои практические и лекционные занятия различные приемы ис-

следовательских технологий, технологии развития критического мышления, 

проектной технологии. 
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Интеграция российского высшего образования в мировое образовательное 

пространство требует обеспечения гибкости и прозрачности образовательных 

программ, обеспечения качества высшего инженерного образования. В то же 

 

Вестник ЧГПУ 9’2010 14 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

 

время, быстро развивающиеся технологии и изменения требований работодате-

лей к дипломированным выпускникам диктуют новые подходы к подготовке 

специалистов, которые были бы в состоянии сразу же включаться в производ-

ственный процесс или адаптироваться к нему за короткое время. 

В процессе создания Европейского пространства высшего образования 

было выработано ряд документов, ключевым из которых является «Дублинские 

дескрипторы» (январь, 2005) [1]. Именно положения «Дублинских дескрипто-

ров» были взяты за основу формулирования компетенций для всех направлений 

подготовки специалистов. Этот документ оказался весьма удобным в силу сво-

ей инвариантности, поскольку является общей характеристикой специалиста 

любого из трех уровней – бакалавра, магистра или аспиранта и послужил об-

щей основой для измерения качества образовательной программы, невзирая на 

национальные особенности конкретного университета или страны, где эта про-

грамма была реализована.  

В России на протяжении последних 10 лет в рамках эксперимента уже реа-

лизуются различные системы построения образовательных программ и схемы 

реализации учебного процесса. Цель данной работы – оценить возможные из-

менения математической подготовки будущих инженеров на основе компе-

тентностного подхода.  
 

В отличие от государственных образовательных стандартов квалификаци-

онной модели 2-го поколения компетентностная модель специалиста, ориенти-

рованная на сферу профессиональной деятельности, менее жестко привязана к 

конкретному объекту и предмету труда. Именно эта модель реализована в обра-

зовательных стандартах 3-го поколения, где описан набор компетенций, кото-

рым должен обладать выпускник вуза, к выполнению каких профессиональных 

функций он должен быть подготовлен и какова должна быть степень его подго-

товленности к выполнению конкретной функции. Основываясь на предшест-

вующей многолетней работе по совершенствованию, модернизации, улучше-

нию качества и признанию в мире инженерных образовательных программ 

ТПУ [2], в 2010 году Томский политехнический университет преступил к реа-  
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лизации образовательных программ по утвержденным Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам высшего профессионального образова-

ния (ФГОС ВПО) 3-го поколения. Прогрессивность нового подхода формиро-

вания образовательных программ и ориентация на компетенции не только по-

зволяет, но и требует пересмотреть структуру организации изучения 

фундаментальных дисциплин. 

В работе анализировались стандарты для следующих инженерных направ-

лений, утвержденных ФГОС ВПО: 220400 – Управление в технических систе-мах; 

221000 – мехатроника и робототехника; 230400 – информационные систе-мы и 

технологии; 230100 – информатика и вычислительная техника; 140100 – 

теплоэнергетика и теплотехника; 140400 – электроэнергетика и электротехника; 

150100 – материаловедение и технология материалов; 51000 – технологические 

машины и оборудование; 150700 – машиностроение; 151900 – конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств; 261400 тех-

нология художественной обработки материалов; 022000 – Экология и природо-

пользование; 120700 – землеустройство и кадастры; 131000 – нефтегазовое де-ло; 

280100 – природообустройство и водопользование. Были рассмотрены ба-зовые 

требования к результатам освоения основных образовательных программ 

бакалавриата, а именно: студент должен: 
 

1) демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования;  

2) быть способным представлять адекватную современному уровню зна-

ний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики;  
 

3) быть способным выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат;  
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4) быть способным владеть основными приемами обработки и представле-

ния экспериментальных данных;  

5) быть способным обеспечивать экологическую безопасность проекти-

руемых устройств автоматики и их производства;  

6) иметь навыки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией;  

7) уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  
 
8) владеть культурой мышления, иметь способность к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

уметь логически верно и ясно строить устную и письменную речь;  

9) понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

10) стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, 

к устранению пробелов в знаниях и к обучению на протяжении всей жизни;  

11) быть способным разрабатывать и использовать средства реализации 

информационных технологий в своей предметной области  
 
12) быть готовым использовать математические методы обработки, анали-

за и синтеза результатов профессиональных исследований;  

13) владеть основами методов исследования, диагностики и моделирова-

ния свойств веществ, физических и химических процессов в них;  

14) уметь использовать на практике современные представления наук о 

материалах, о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов;  

15) осознавать сущность и значение информации в развитии современного 

общества, владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации;  

16) быть способным критически оценивать свои достоинства и недостатки;  
 
17) обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, хи-

мии и биологии в объеме, необходимом для освоения основ в экологии;  

18) быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  
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19) быть способным и готовым анализировать информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

Для удобства анализа все вышеперечисленные компетенции размещены в 

таблице 1 в соответствии с направлением подготовки бакалавра. В последнем 

столбце размещены те компетенции, которые могут быть сформированы в ре-

зультате изучения математических дисциплин. 

Таблица 

1 Сравнение компетенций для некоторых инженерных направлений 

 Формируемые компетенции  
   

направления математическим и естествен- математическими 

 нонаучным циклом дисциплинами 
   

220400 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 
   

221000 6, 7, 3, 1, 15 1, 3 
   

230400 1, 8, 9, 11, 12 1, 8, 12 
   

230100 1, 8, 6, 7, 11, 1, 8 
   

140100 1, 3, 5, 6, 8, 15, 11, 12, 19 1, 3, 8, 12, 19 
   

140400 10, 4, 6, 19, 15, 11, 1, 3, 8 1, 3, 4, 8, 10 
   

150100 8, 10, 6, 7, 1, 13, 11, 14 1, 8, 10 
   

51000 8, 10, 7, 1, 13, 6, 4, 14 1, 4, 8, 10 
   

150700 1, 6, 15, 7 1, 8 
   

151900 1, 10, 16, 9, 15, 6, 7, 12, 1, 10, 12 
   

261400 1, 2, 3, 13, 6, 7, 8, 12 1, 2, 3, 8, 12 
   

022000 6, 7, 15, 8, 1, 17 1, 8 
   

120700 1, 4, 15, 6, 7, 1, 4 
   

131000 1, 2, 3, 4, 8, 18, 10, 16, 15, 6, 12 1, 3, 4, 8, 10, 12 
   

280100 1, 5, 8, 6, 7, 15 1, 8 
   

 
 

Как видно из таблицы, студент, обучающийся по любому направлению, 

обязан овладеть первой компетенцией (демонстрировать и применять базовые 

знания математического анализа), которая, безусловно, должна быть сформи- 
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рована математическими дисциплинами. Следует отметить, что данная компе-

тенция сформулирована для всех фундаментальных наук – физика, химия, гео-

графия и т.д. Для того чтобы задекларированные образовательной программой 

компетенции стали реально достигнуты студентом,они все должны быть за-

ложены в учебный процесс как результаты обучения конкретной дисциплины 

(или блоком дисциплин), которые обязательно будут проверены и оценены ка-

кой либо формой контроля. Поэтому важно правильно распределить ответст-

венность за формирование компетенций между дисциплинами образовательной 

программой. Очевидно, за формирование у студента фундаментальных знаний 

будет отвечать не только «математика». 

Следующие наиболее часто присутствующие в таблице – третья, четвер-

тая, восьмая и десятая компетенции. Данные компетенции не являются непо-

средственно знанием, что затрудняет традиционную для математиков проверку 
 
– тест, однако, являются необходимыми навыками и умениями, которые должны 

начать формироваться с первого дня освоения образовательной программы. В 

противном случае, без умения самообучаться,анализировать поставленную 

задачу, логично рассуждать и ясно излагать свои мысли ни один математиче- 
 
ский курс не будет успешно освоен. Остальные компетенции, по нашему мне-

нию, должны быть проверены естественнонаучными дисциплинами. 

И так, перед преподавателем встает задача: включить в контрольные точ-

ки проверку не «знаниевых» компетенций. Преподаватели-математики ТПУ в 

течение 5 лет участвуют в эксперименте по внедрению кредитно-рейтинговой 

системы в учебный процесс [3]. Этот подход также базируется на компетентно-

стной основе. Перед каждой дисциплиной ставилась задача, сформулированная 

в терминах компетенций – достижения определенных знаний, умений и навы-

ков. Для проверки компетенции 8 использовалась такая форма контроля как 

коллоквиум – логичное изложение теоретического материала и его использова-

ние для конкретного примера в письменной и устной форме. Для проверки 

компетенции 10 проводился тотальный контроль самостоятельной работы, ко-

торая подразумевала не только закрепление изученного материала, но и разбор 
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новых тем с последующей демонстрацией их использования. Компетенция 3 

формировалась в процессе решения нестандартных задач, требующих синтеза 

изученного материала, решения междисциплинарных задач. Контроль выно-

сился на экзамен в виде обязательного расширенного вопроса-задачи. Ничего 

нового мы не придумали, однако, акценты расставлялись на выше перечислен-

ные навыки и умения. К сожалению, оценить работу преподавателя формаль-

ными средствами и методами мы не можем. Успех или поражение в своей дея-

тельности мы увидим лишь 10-15 лет спустя, оценив и сравнив поколения на-

ших выпускников, их успешность на рынке труда. 
 

Таким образом, выстраивая подготовку по математике в соответствие с 

ФГОС ВПО, мы имеем возможность перейти на единые программы по матема-

тическим дисциплинам для нескольких направлений – укрупнить потоки, ак-

центировать внимание на формирование в каждой дисциплине как минимум 

одной компетенции (не считая первой – знания). Ответственность дисциплины 

за компетенцию должно отражаться в форме контроля, направленного на про-

верку ее достижения. Обучение по единым программам большими потоками 

позволит студентам самостоятельно строить свое расписание, выбирать препо-

давателя, тем самым создавать конкуренцию среди преподавателей. Аналогич-

ное перестроение может быть проведено для всех общих блоков дисциплин – 

физики, химии, информатики, экологии. Это расширит возможности и ответст-

венность студента за свое обучение, позволит проводить общий контроль базо-

вых знаний независимо от направления, повысит ответственность преподавате-

ля за свою работу. 
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программы многоуровневой иноязычной подготовки специалистов техническо-

го профиля. Рассмотрению подлежат теоретические и практические вопросы 

структуры и содержания иноязычной подготовки будущих инженеров.  
The article is dedicated to the multilevel foreign language training program re-

alization in the training course of a technical university. The article considers theo-

retical and practical aspects of foreign languages training program structure and con-

tent when teaching engineers-to-be.  
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кативно-культурная компетенция, уровни иноязычной коммуникативно-
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competence, cycle, module. 

В Томском политехническом университете (ТПУ) уже более десяти лет 

реализуется программа многоуровневой иноязычной подготовки специалистов 

с высшим техническим образованием. На протяжении этого периода программа 

претерпела значительные изменения, обусловленные выходом университета в 

международное научно-образовательное пространство и присвоением статуса 

национального исследовательского университета. 

Одной из особенностей реализуемой программы является еѐ интегриро-

ванность в систему профессиональной подготовки специалистов технического 

профиля. Данное положение подразумевает обязательную ориентацию про- 
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граммы на критерии и требования, предъявляемые к образовательным про-

граммам в области техники и технологии, утвержденные Ассоциацией инже-

нерного образования России и международными аккредитационными органи-

зациями, такими как ABET, FEANI и др., а также учет критериев и характери-

стик Европейского языкового портфеля как формата, определяющего вектор 

развития учебной автономии студента при изучении иностранного языка. 

Формирование образовательного стандарта ТПУ по иностранным языкам 

повлекло за собой формулирование целевых установок и индикаторов про-

граммы многоуровневой иноязычной подготовки будущих инженеров. 
 

Приоритетной целью настоящей программы выступает формирование и 

последующее развитие будущего специалиста технического профиля как куль-

турно-языковой личности, способной вступать в межкультурное общение учеб-

ного, социально-бытового, социокультурного, делового, общенаучного, акаде-

мического и профессионально-ориентированного характера [1: 152]. 
 

Постановка цели программы обусловила выбор соответствующей мето-

дологии и методики обучения иностранному языку студентов в пространстве 

технического вуза: актуализировались коммуникативный и личностно-

ориентированный подходы, расширилась и индивидуализировалась учебная 

деятельность студентов за счет внедрения разнообразных организационных 

форм творческой познавательной деятельности, усовершенствовался коммуни-

кативно-ориентированный формат самостоятельной работы студентов, модер-

низировалась процедура организации и проведения контроля учебно-

познавательной деятельности студентов по иностранному языку. 
 

Следует отметить, что в основу программы многоуровневой иноязычной 

подготовки положена идея компетентностного подхода к формированию куль-

турно-языковой личности студента – специалиста с высшим техническим обра-

зованием. 

Мы уверены в том, что ориентация современного технического вуза на 

формирование и дальнейшее развитие будущего инженера как культурно-

языковой личности определяет необходимость овладения будущими специали- 
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стами иноязычной коммуникативно-культурной компетенцией, которая, в свою 

очередь, включающей в себя комплекс умений: 
 

− взаимодействовать с носителями другой культуры с учетом современ-

ного взгляда на технические науки, научного мировоззрения, профессиональ-

ных особенностей, национальных ценностей, норм и представлений;  
 

− создавать позитивный для коммуникантов настрой в социально-

бытовом, социокультурном, учебно-трудовом, академическом и профессио-

нально-ориентированном иноязычном общении;  
 

− выбирать коммуникативно-целесообразные способы вербального и не-

вербального поведения на основе знаний о науке и культуре других народов в 

рамках полилога культур;  
 

− сохранять национальную самоидентификацию в условиях международ-

ной интеграции и мобильности.  

С нашей точки зрения, иноязычная коммуникативно-культурная компе-

тенция это компетенция, которая позволяет специалисту с высшим техниче-

ским образованием использовать иностранный язык в качестве средства меж-

культурного общения на уровне международных требований для продолжения 

образования и в профессиональной деятельности в условиях глобализации 

рынка интеллектуального труда.  

Программа иноязычной подготовки будущих инженеров реализуется с 

учетом следующих принципов:  

1) принципа коммуникативно-культурной направленности, согласно ко-

торому учебный процесс строится на основе современных коммуникативных 

методик, стимулирующих интерес студентов к изучению иностранного языка;  
 

2) принципа осознанной перспективы, следуя которому процесс обучения 

иностранному языку ориентируется на выработку у студентов навыков самооб-

разования и самоконтроля;  

3) принципа дифференциации и индивидуализации, что предполагает 

обязательный учѐт индивидуальных потребностей, способностей, интересов и 

профессиональных намерений студентов;  
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4) принципа формирования и развития положительного отношения и мо-

тивации к изучению иностранного языка посредством новизны и актуальности 

учебного материала, ориентированного на области профессиональной деятель-

ности выпускника;  

5) принципа систематичности и последовательности содержания обуче-

ния иностранному языку;  

6) принципа доступности, предполагающем установление соответствия 

между содержанием обучения иностранному языку и реальными возможностя-

ми обучаемых, а также их языковым и речевым опытом в родном и иностран-

ном языках;  

7) принципа деятельности, в соответствии с которым освоение содержа-

ния обучения иностранному языку происходит в процессе завершенного цикла 

учебной деятельности.  
 

Основными структурными единицами программы многоуровневой ино-

язычной подготовки выступают цикл и модуль.  

Цикл определяется нами как определенный этап иноязычной подготовки, 

соотносимый с определенным этапом профессиональной подготовки будущего 

инженера, характеризующийся наличием отличительных характеристик. Выде-

ление циклов в структуре иноязычной подготовки обусловлено конкретными 

целевыми установками, а также взаимодействием конечных и промежуточных 

целей.  

Программа иноязычной подготовки представлена совокупностью трех 

взаимосвязанных циклов, соотносимых с такими циклами профессиональной 

подготовки выпускников, как бакалавриат, специалитет и магистратура (рис. 1). 

Цикличность программы иноязычной подготовки определяет структурные, со-

держательные и функциональные особенности организации учебного процесса.  
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 5 2 ч/н Магистратура 
 

 год        
 

         
 

Цикл III 5 2 ч/н  Специалитет  
 

 год        
 

         
 

 4 

3 ч/н 

Бакалавриат / Спе-   
 

 год циалитет   
 

         
 

Цикл II 3 4 ч /н Бакалавриат /  
 

 год   Специалитет  
 

      
 

 2 6 ч/н Бакалавриат /   
 

Цикл I 
год   Специалист   

 

         

1 5 ч/н 
     

 

      
 

 год        
 

         
 

 
 
 
IIIЦель:Совершенствование ино-

язычной коммуникативно -культурной 

компетенции в ситуациях профессио-

нально-ориентированного общения 
 
 
 
IIЦель:Развитие иноязычной комму-

никативно -культурной компетенции 

в ситуациях делового, общенаучного 

и академического общения 
 
 
IЦель:Формирование 

иноязычнойкоммуникативно-

культурной компе-тенции в 

ситуациях учебного и соци-ально-

бытового общения 

 

Рис. 1 Структура программы многоуровневой иноязычной подготовки 

 

Формирование структурного состава каждого цикла осуществлялось на 

основе модульного подхода. Согласно данному подходу, каждый цикл пред-

ставлен определенным набором модулей. Содержание изучаемых модулей от-

личается от цикла к циклу, что обусловлено спецификой этапа профессиональ-

ной подготовки специалиста с высшим техническим образованием. 
 

В свою очередь, функциональные особенности программы иноязычной 

подготовки предусматривают разделение функций профессорско-

преподавательского состава университета при организации учебного процесса 

на каждом из циклов, а именно преподавателей иностранного языка и препода-

вателей профилирующих кафедр технических факультетов. Трудоемкость про-

граммы иноязычной подготовки будущих инженеров представлена в таблице 1. 
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    Таблица 1 
 

 Трудоемкость программы иноязычной подготовки 
 

     

 

 

 Цикл Модульный Тип модуля Общая трудо- 
 

  состав  ѐмкость про-  
 

  цикла  граммы (час.)  
 

III Магистр 1 Академический 1214  
 

 Специалитет 1 Специализированный 1142  
 

  2 Общепрофессиональный 1070  
 

 

Бакалавриат 

 + специализированный   
 

II 6 Деловой + академический   
 

I  12 Базовый   
 

 

Как уже было отмечено, программа иноязычной подготовки реализуется с 

учетом требований компетентностного подхода и направлена на формирование 

иноязычной коммуникативно-культурной компетенции. 
 

Структура иноязычной коммуникативно-культурной компетенции буду-

щего инженера может быть представлена в виде совокупности ее основных 

компонентов: коммуникативной и общекультурной компетенций (рис. 2). 

 
Иноязычная коммуникативно-культурная 

компетенция будущего инженера 
 
 
 
 
 

 

Коммуникативная Культурная 

компетенция компетенция 
 

 
Самообразовательная  

компетенция 
 

Информационно-

техническая комму-

никационная компе-

тенция 
 

Речевая компетен-

ция 
 
Лингвистическая  

компетенция 

 
 
 
 
 
 

 
Лингвокультурная  

компетенция 
 
 

Социокультурная  
компетенция 

 
Межкультурная  

компетенция 

 

Рис. 2. Структура иноязычной коммуникативно-культурной 

компетенции будущего инженера 
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Опираясь на исследования Н.И. Черновой [2] и И.И. Галимзяновой [3], а 

также, принимая во внимание специфику Цикла I иноязычной подготовки бу-

дущих инженеров, была разработана классификация уровней сформированно-

сти иноязычной коммуникативно-культурной компетенции. 
 

Так элементарный уровень иноязычной коммуникативно-культурной 

компетенции предполагает наличие у будущего специалиста комплекса элемен-

тарных коммуникативно-культурных навыков, позволяющих ему осуществлять 

межкультурное общение на достаточно низком уровне, что требует от обучае-

мого совершенствования механизмов рефлексии в достижении более высокого 

уровня развития себя как культурно-языковой личности. 
 

Промежуточный уровень иноязычной коммуникативно-культурной ком-

петенции характеризуется наличием у студента коммуникативно-культурных 

навыков и умений, позволяющих ему осуществлять межкультурное общение на 

удовлетворительном уровне, выходить за рамки стандартных иноязычных ком-

муникативных ситуаций, более или менее эффективно решать коммуникатив-

ные задачи. 
 

Владение иноязычной коммуникативно-культурной компетенцией на 

среднем уровне позволяет будущему специалисту более свободно, чем на пре-

дыдущих уровнях, осуществлять межкультурное иноязычное общение и взаи-

модействовать в различных коммуникативных ситуациях, варьировать свое ре-

чевое поведение в случае возникновения социокультурных помех, осуществ-

лять устную и письменную коммуникацию, испытывая при этом 

незначительные затруднения. 
 

Продвинутый уровень иноязычной коммуникативно-культурной компе-

тенции предполагает ситуативно-адекватное и коммуникативно-

мотивированное использование студентом иностранного языка, наличие у сту-

дента комплекса хорошо развитых коммуникативно-культурных умений, а так-

же умений диагностировать и оценивать состояние своей иноязычной комму-

никативно-культурной компетенции, что позволяет будущему специалисту эф-

фективно осуществлять межкультурное иноязычное общение и выступать при 

этом как достаточно хорошо сформированная культурно-языковая личность. 
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И, наконец, высокий уровень иноязычной коммуникативно-культурной 

компетенции позволяет будущему инженеру более или менее свободно общать-

ся на иностранном языке на уровне, максимально приближенном к уровню но-

сителя языка, характеризует коммуниканта как окончательно сформированную 

культурно-языковую личность, способную осуществлять межкультурную ком-

муникацию, проявлять высокую эффективность решения коммуникативных за-

дач, активность и инициативность в иноязычном межкультурном взаимодейст-

вии, понимать и принимать общечеловеческие ценности, самодиагностировать 

личный опыт иноязычного общения, стремиться к самостоятельной и ответст-

венной позиции в иноязычном пространстве. 

С целью эффективного оценивания качества иноязычной подготовки сту-

дентов были разработаны требования к уровню владения иноязычной комму-

никативно-культурной компетенцией будущими специалистами технического 

профиля [4]. Настоящие требования представлены в деятельностной форме, то 

есть определяется, что в результате изучения иностранного языка студенты 

должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседнев-

ной жизни, и служат основой для разработки контрольно-измерительных мате-

риалов для итоговой аттестации студентов по иностранному языку. 
 

Программа Цикла I иноязычной подготовки бакалавров 1-2 курсов имеет 

большое значение для успешной реализации профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов, так как обладает значительным потенциалом воздействия 

на все сферы личности студентов, особенно в период их адаптации к обучению 

в вузе. Она служит необходимой базой для изучения всех последующих дисци-

плин гуманитарного цикла, среди которых выделяется дисциплина «Профес-

сиональный иностранный язык» (Цикл II), а потому в первую очередь нуждает-

ся в разработке прогрессивной методологии, подборе инновационных методик 

и технологий ее реализации в учебном процессе технического вуза. 
 

Цель программы Цикла I заключается в формировании иноязычной ком-

муникативно-культурной компетенции на уровне, соответствующем Порогово-

му уровню (В1)Европейской языковой шкалы. 
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В начале Цикла I на основе результатов входного контроля студенты рас-

пределяются в учебные группы Элементарного, Промежуточного и Среднего 

уровней в соответствии с исходным уровнем владения иноязычной коммуника-

тивно-культурной компетенцией. 

Одним из компонентов программы Цикла I является органично встроен-

ная коммуникативно-ориентированная самостоятельная работа студентов, на-

правленная на сокращение существующего разрыва между разными уровнями 

иноязычной подготовки студентов и к концу данного цикла вывести студентов 

на требуемый уровень владения иноязычной коммуникативно-культурной ком-

петенцией [4:15]. 

Руководствуясь сформулированными целевыми индикаторами, программа 

Цикла I иноязычной подготовки будущих инженеров построена таким образом, 

чтобы студент с более низким уровнем владения иноязычной коммуникативно-

культурной компетенцией работал более интенсивно на протяжении всего пе-

риода обучения для перехода на более высокий уровень с целью получения бо-

лее высокой отметки (таб. 3). 
 

Таблица 

3. Шкала соотнесения уровней владения иноязычной коммуникативно- 

культурной компетенции с традиционной системой оценок 
 

Уровень ТПУ Уровень Оценка 

 Совета Европы  

Средний уровень и выше B 2 и выше отлично 

Промежуточный уровень B 1 хорошо 

Элементарный уровень A 2.2 удовлетворительно 

Базовый уровень А 2.1 неудовлетворительно 
 
 

С нашей точки зрения, такой подход позволяет студенту четко и объек-

тивно судить об уровне сформированности своей иноязычной коммуникативно-

культурной компетенции на любом этапе обучения, самостоятельно планиро-вать 

дальнейшую учебную деятельность по изучению иностранного языка и вносить 

коррективы в личную образовательную траекторию. 
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Как было отмечено выше, программа Цикла I разработана и реализуется на 

основе модульной технологии и представлена набором из 12 коммуникативных 

модулей базового типа, изучаемых в течение четырех учебных семестров. В 

каждом учебном семестре изучается три коммуникативных модуля, объем каж-

дого из которых равен 30 часам, из которых на самостоятельную работу отво-

дится 10 часов. 
 

Методологической базой программы Цикла I выступают положения тео-

рии модульного обучения, сформулированные П.А. Юцявичене, обобщенные и 

приведенные нами ниже: 
 

− отбор и структурирование содержания обучения осуществляются на 

деятельностной основе с целью системного овладения учебным материалом, 

расширения фоновых иноязычных знаний, комплексного формирования и раз-

вития навыков и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности;  
 

− содержание обучения представляется в отдельных блоках, усвоение ко-

торых осуществляется в соответствии с дидактической целью, которая форму-

лируется для обучающегося и содержит в себе не только указание на объем 

изучаемого материала, но и на уровень его усвоения;  
 

− состыковываются разные уровни подготовки студентов по иностранно-

му языку и, следовательно, сокращается разрыв между возникшими в послед-

ние годы высокими требованиями к уровню владения иностранным языком вы-

пускниками технического вуза и ограниченным количеством учебных часов, 

выделяемых на его изучение образовательными программами;  
 

− обеспечивается дифференцированный подход к изучению учебного ма-

териала студентами с разным уровнем владения иноязычной коммуникативно-

культурной компетенцией, что находит выражение в адаптации программы к 

уровню подготовки обучаемого с целью продвижения каждого обучающегося 

на более высокий уровень;  
 

− используются разные формы работы с учебным материалом, так как 

лингвистическое и экстралингвистическое наполнение каждого модуля отлича-

ется по объему и степени сложности при условии предъявления к модулям про-

граммы унифицированных требований;  
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− реализуются методические принципы активного и проблемного обуче-

ния, позволяющие создать предпосылки для творческой самостоятельной дея-

тельности студента;  
 

− реализуется мониторинг результатов обучения, составляется и ведется 

индивидуальный рейтинг обучаемого;  
 

− основной акцент ставится на самостоятельности обучающегося при дос-

тижении им дидактической цели в процессе работы с модулем, что дает воз-

можность ему осознать себя в деятельности, самодиагностировать уровень вла-

дения иностранным языком;  
 

− преподаватель в процессе реализации программы модульного обучения 

иностранному языку совершенствует уровень своей профессионально-

методической компетентности [5:35-42].  
 

Цель Цикла II, ориентированного на подготовку студентов 3-го курса по 

профессиональной технической коммуникации, заключается в развитии ино-

язычной коммуникативно-культурной компетенции на уровне, соответствую-

щем Пороговому продвинутому уровню (В 2) Европейской языковой шкалы.  
 

Цикл II имеет решающее значение как для иноязычной, так и для профес-

сиональной подготовки выпускника технического вуза, так как выступает свя-

зующим звеном между базовым и профессионально-ориентированным ино-

странным языком; содержательно включает языковой и речевой материал по 

технической профессиональной коммуникации; предусматривает выполнение 

студентами коллективных междисциплинарных заданий и реальных проектных 

работ. Особенностью данного цикла является то, что преподавание иностран-

ного языка базируется на опыте изучения студентами основ общепрофессио-

нальных дисциплин.  
 

Подготовка студентов по иностранному языку на 3-м курсе имеет одно-

уровневый характер и осуществляется в формате BEC 2/3.  
 

Целью Цикла III, завершающего иноязычную подготовку, является со-

вершенствование иноязычной коммуникативно-культурной компетенции, ори-

ентированной на определенную область профессиональной деятельности сту-

дента и выпускника технического вуза.  
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Задачей обучения и изучения профессионального иностранного языка на 

данном этапе является не вертикальное, а горизонтальное приращение знаний, 

умений и навыков. Таким образом, в содержательном плане сформированный в 

рамках предыдущих циклов уровень иноязычной коммуникативно-культурной 

компетенции дополняется профессиональной составляющей, связанной с на-

правлением подготовки и будущей специализацией бакалавра, дипломирован-

ного специалиста или магистра. 
 

В рамках третьего цикла предусмотрены различные формы учебной и 

внеучебной деятельности студентов (индивидуальные, парные, командные), 

ориентированные на создание реальных продуктов на иностранном языке, на-

пример, научных статей, докладов, спецификаций промышленных продуктов, 

презентаций результатов инженерной деятельности, междисциплинарных про-

ектных заданий. 

Неоспорим тот акт, что создание условий для работы в команде позволяет 

решать важные прикладные задачи, формируя, в конечном итоге коммуника-

тивную составляющую профессиональной подготовки бакалавра, дипломиро-

ванного специалиста и магистра. 

Подводя итог вышесказанному, отмечаем, что предлагаемая педагогиче-

ская модель программы многоуровневой иноязычной подготовки будущих спе-

циалистов технического профиля достаточно универсальна, характеризуется 

высокой степенью гибкости, может подвергаться корректировке как в отноше-

нии целевых индикаторов, этапов обучения и содержания обучения, так и ме-

тодики преподавания иностранного языка в зависимости от меняющихся целей 

и задач университета в частности и социального заказа общества в целом. 
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при выполнении учебных проектов 

Specific Character of Junior Schoolchildren’s Research Skills While Carrying 

OutEducationProjects 

В статье раскрыты возможности формирования исследовательских уме-

ний младших школьников через выполнение учебных проектов. Обеспечение 

участия школьников в проектах разного типа способствует обогащению их 

личного исследовательского опыта, подчеркивает его наиболее значимые ком-

поненты и наполняет их разным смысловым содержанием.  
The ways of junior schoolchildren‘s research skills developing through educa-

tion projects carrying out are revealed in the article. Schoolchildren‘s participation in 

projects of different types promotes to their personal research experience enrichment, 

stresses its most important components and fills them with different content.  
Ключевые слова: исследовательские умения,учебный 

проект,этапывыполнения проекта, виды учебного проекта, специфика 

исследовательских умений. 

Key words: research skills, educational project, stages of the project 

carryingout, educational project aspects, specific character of the research skills. 

Современному обществу требуются образованные люди, не только воо-

руженные знаниями, но и умеющими их добывать, приобретать их по мере воз-

никновения потребности при решении проблем, применять знания в любой си-

туации. Следовательно, школа должна помочь ученикам научиться адаптиро-

ваться в быстроменяющихся жизненных ситуациях: ставить цели и достигать 

их путем собственных спланированных действий, разрешать проблемы наибо-

лее результативным способом, искать необходимую информацию, быть кон-

тактным в различных социальных группах, оценивать свои действия и дейст-

вия других людей. Достичь этой цели можно, вооружив учащихся исследова-

тельскими умениями. Особенно эта проблема актуальна в начальной школе, 
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поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и оп-

ределяет развитие познавательных способностей развивающейся личности. 

К сожалению, в практике образования пока все еще преобладают репро-

дуктивные методы обучения, и учителя не полностью используют методиче-

ский арсенал для развития исследовательских умений младших школьников.  
 

Проблеме формирования исследовательских умений младших школьни-

ков посвящены работы Семеновой Н.А.[4], и др. Исследователь выделяет их из 

общеучебных умений, указывает на исследовательский характер деятельно-сти, 

в которой они развиваются и связывает их с развитием таких мыслитель-ных 

операций как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкре-

тизация, классификация, систематизация.  

Под исследовательскими умениями мы будем понимать способность уче-

ника выполнять умственные и практические действия, соответствующие науч-

но-исследовательской деятельности и подчиняющиеся логике научного иссле-

дования на доступном детям материале, на основе знаний, умений и навыков, 

приобретаемых в результате изучения основ наук, и опыта собственной прак-

тической деятельности.  

К сожалению, в практике преподавания сохраняется тенденция к стихий-

ному формированию исследовательских умений. Основными формами органи-

зации работы по формированию данных умений остаѐтся работа с книгой: на-

писание докладов, рефератов, сочинений, изложений, которые, не дают высоко-

го уровня их развития в виду своей шаблонности, ограничением узкой 

тематикой, а часто и готовым списком литературы.  

Важное место среди методов, формирующих исследовательские умения, 

занимает метод проектов, т.к. включает в себя совокупность исследователь-

ских, поисковых, проблемных методов и ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся, которая может осуществляться индивидуально, в паре 

или группе. Он предполагает создание образовательных ситуаций, которые:  
 

- сталкивают младших школьников с явлениями, которые входят в про-

тиворечие с имеющимися у них представлениями;  
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- побуждают учащихся высказывать свои предположения, догадки; 

- предоставляют возможность исследовать эти предположения; 

- предоставляет ученикам возможность представить результаты своего 

исследования своим одноклассникам, учителям, родителям, чтобы они оценили 

важность полученных данных. 
 

Работая над учебным проектом, ребенок абсолютно самостоятелен в вы-

боре темы, кроме этого это возможность проявить свою индивидуальность, 

раскрыть свои интересы. В результате выполнения учебного проекта, учащиеся 

видят перед собой конечный результат – продукт, который они сделали своими 

руками и от всей души. 
 

Учебный проект – это специально организованный учителем и само-

стоятельно выполненный детьми комплекс действий по решению субъективно 

значимой проблемы ученика, завершающийся созданием продукта и его пред-

ставлением в рамках устной или письменной презентации. 

На разных этапах выполнения проекта от учеников требуются те или 

иные умения. Это проблематизация, целеполагание, организация деятельности, 

самоанализ, самооценка, представление результатов своей деятельности, ком-

муникативность, умения принимать и применять решения. 
 

Так на организационном этапе перед младшими школьниками стоит зада-

ча выбрать тему исследования, уточнить цели предстоящей работы. Этот этап 

способствует выработки таких умений, как осознавать и принимать познава-

тельную задачу, видеть суть проблемы и др. 

На этапе планирования младшие школьники уточняют информацию по 

теме, выдвигают гипотезы, определяют цели, задачи, предстоящей работы, вы-

бирают методы исследования. У них формируются умения составлять план 

своей деятельности, ценить время, определять круг своих интересов, выбирать 

способ действия и альтернативные пути решения проблемы. 
 

При непосредственном выполнении проекта младшим школьникам необ-

ходимо использовать имеющиеся знания по проблеме, обращаться к детским 

справочникам и энциклопедиям, компьютеру, учебным фильмам; потребуются 
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умения наблюдать, пользоваться специальными приборами (простыми лупами, 

биноклями, и др.), умения экспериментирования, школьники учатся работать с 

информацией, классифицировать явления по какому-либо признаку, устанавли-

вать причинно-следственные связи, анализировать, сравнивать, обобщать изу-

ченные факты и др. 
 

На этапе представления продукта проекта задача младших школьников 

состоит в том, чтобы донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать ре-

зультаты исследовательской работы. У них формируются умения рассуждать, 

выделять главное и второстепенное, делать выводы, логически выстраивать 

свое выступление, отстаивать свою точку зрения. 
 

При оценке деятельности младшие школьники учатся оценивать свой 

результат и результат работы своих товарищей по достижению планируемого, 

по качеству выполненного, по новизне, умения принимать и применять крите-

рии оценивания проектов, отвечать на вопросы четко. 
 

В работе над проектом проявляется максимальная самостоятельность 

учащихся в выборе темы, постановке целей и задач, поиске необходимой ин-

формации, анализе, структуировании и синтезе, исследовании и принятии ре-

шения, организации собственной деятельности и взаимодействия с партнѐрами. 

От ученика требуется применение уже известного и «открытие» новых знаний. 
 

Таким образом, учебный проект является мощным инструментом при 

формировании мышления младших школьников, поскольку он обладает боль-

шими возможностями на каждом своем этапе развитием умственных операций, 

способствует формированию активности целенаправленности, гибкости мыш-

ления, способствует формированию культуры логических рассуждений. 
 

Современные исследователи метода проектов (Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко, Н.Ю.Пахомова, Е.С.Полат, И.Д.Чечель, и др.) [1], [2], [3], [5], 

считают, что использование этого метода в комплексе позволяет решать обра-

зовательные (получение знаний по предметам), развивающие (формирование 

умений ставить проблему, планировать свою деятельность, представлять про-

дукты деятельности и др.), воспитательные (умение работать сообща, прини-

мать мнение товарища, и др.) задачи. 
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В настоящее время учебный проект имеет большое количество видов. 

Используя в нашей практике метод проектов, мы пришли к выводу, что каждый 

вид проекта помимо «общих для всех проектов» исследовательских умений 

способствует развитию «специальных для данного вида» исследовательских 

умений в силу своей направленности. 
 

Например, проекты по доминирующей деятельности делятся на: практико-

ориентированные, исследовательские, ролевые, творческие, информационные. 
 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные 

интересысамих участников проекта или внешнего заказчика; продукт заранее 

определен, имеет четкую структуру и может быть использован для жизни 

школы или клас-са (макет, книга, наглядные пособия). Создавая продукт такого 

проекта, млад-ший школьник должен обладать фантазией, конструкторскими 

способностями: сделать рисунок, схему или чертеж, определить материальные 

и временные за-траты и др. Поэтому при участии в таком проекте у младших 

школьников бу-дут развиваться умения конструкторские, техническо-

библиографические, практические; умения выбрать наиболее рациональный из 

всех путь решения проблемы; оценить свою работу в отношении затраченного 

времени, качества выполнения, материальных затрат; умения 

усовершенствовать предмет, выра-жать замыслы с помощью технических 

рисунков, схем, чертежей; составлять схемы необходимых расчетов. 
 

Исследовательский проект имеет структуру похожую или 

полностьюсовпадающую с подлинно научным исследованием. Он включает 

обоснование актуальности выбранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 

полученных результатов. Причем младшие школьники используют методы 

современной науки: эксперимент, социологический опрос, моделирование и др. 

Поэтому в процессе участия в таком проекте у них будут развиваться умения 

работать с литературой; умения наблюдать, проводить экспериментирование; 

проводить опрос, анкетирование на доступном для данного возраста уровне; 

обрабатывать полученные данные; умения пользоваться техническими 

приборами, снимать и 
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записывать показания; составлять описание явления или предмета на 

основании полученных данных. Умения оформлять результаты исследования в 

виде текста с использованием графиков, таблиц, рисунков. 
 

Творческий проект отличается творческим,неординарным воплощени-

ем готового продукта (реклама, газета, видеофильм, и др.) У младших школь-

ников сформируются умения творчески воплощать свои мысли, находить ори-

гинальный способ решения проблемы с учетом особенности проекта; аргумен-

тировать свою точку зрения в соответствии с предложенным способом решения 

проблемы. 

В игровом (ролевом) проекте участники выполняют определенные ро-

ли, согласно разработанному сценарию. В качестве продукта могут выступать 

придуманный спектакль или игра. Разработка и реализация такого проекта наи-

более сложна. От младших школьников потребуются умения «перевоплощать-

ся», согласно условиям замысла, умения «играть свою роль» в соответствии с 

темой данного проекта; развитие сценических способностей; умения изготав-

ливать необходимые предметы труда; умения использовать неологизмы, арха-

измы в своем выступлении в соответствии с отведенной ролью; 

Информационный проект связан со сбором информации о каком-

либообъекте или явлении с целью ее анализа и представления для широкой 

аудито-рии. Продуктом такого проекта может служить статья в школьную 

газету, жур-нал, видеоролик, реклама и др. Участвуя в таком проекте, младшие 

школьники приобретают аналитические, поисковые умения; умения работать 

со справоч-ной литературой, составлять описание предмета, явления на основе 

полученных данных; умения представить разные точки зрения на описываемый 

объект, со-поставить их и иметь свое отношение к нему. 

По предметно-содержательной области различают монопроекты, кото-

рые осуществляются, как правило, в пределах одной области знания и меж-

предметные проекты,которые требуют интеграции знаний разных 

областей.Вмонопроектах происходит формирование исследовательских умений 

в рамках какой-либо образовательной области: анализ ситуации, относительно 

которой 
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появляется необходимость создать проект, формулирование целей своей дея-

тельности, выдвижение гипотезы, планирование этапов выполнения проекта, 

подбор способов решения поставленных задач и выбор наиболее продуктивно-

го; сбор, оформление и систематизация полученных результатов. Межпредмет-

ные проекты выполняются во внеурочное время, они требуют глубокой содер-

жательной интеграции уже на этапе постановки проблемы. Здесь наиболее явно 

можно проследить широту переноса исследовательских умений. Работая над 

таким проектом, у младшего школьника развивается ассоциативное мышление, 

комбинаторные способности. 
 

По количеству участников проекта различают индивидуальный и группо-

вой. В индивидуальном проекте происходит формирование исследователь-

ских умений планирования, проблематизации, целеполагания, и др. непосред-

ственно у создателя. В групповом проекте помимо вышеперечисленных уме-

ний, формируются еще умения работать в сотрудничестве с товарищами: 

умения выбрать проблему путем согласования для совместного решения; со-

гласовывать цели совместной деятельности; планировать свою деятельность на 

основе распределения функций между участниками группы, достигать резуль-

таты на основе спланированных действий; представить результаты совместной 

деятельности. 
 

Данную типологию проектов нужно учитывать и использовать при целе-

направленной работе по формированию исследовательских умений младших 

школьников. Например, ясно, что к моменту завершения образования ученик 

должен выполнить проект самостоятельно. Для этого он должен обладать опре-

деленным набором исследовательских умений и соответствующей степенью их 

сформированности. Для того чтобы обогатить эти умения, учитель должен от-

слеживать, чтобы учащиеся, начиная уже с начальной школы, принимали уча-

стие в разнообразных проектах, что будет создавать условия для развития лю-

бознательности, поддержанию интереса к учебным предметам, развитию креа-

тивности. 
 

В качестве критериев для определения степени сформированности того 

или иного исследовательского умения у младших школьников могут служить: 
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непосредственная готовность учащегося проводить 

исследование,котораязаключается в том, что ученик в той или иной степени 

овладел исследователь-скими умениями и применяет их в своем исследовании. 

Данными умениями ученик может овладеть при специально организованном 

обучении. 
 

Мотивированность учащихся по отношению к исследовательской 

деятельности,которая заключается в том,что младший школьник в опреде-

ленной степени желает и может провести работу, связанную с поиском новых 

знаний и способов действий. 
 

Проявление креативности в выполнении учащимися исследования, 
 

которое заключается в том, что ученик находит оригинальное решение пробле-

мы, предлагает несколько способов решения, творчески подходит к выбору те-

мы исследования, выбору методов и др. 
 

Степень самостоятельности при выполнении 

исследования.Так,еслиисследовательские умения сформированы на более 

высоком уровне, степень самостоятельности школьника возрастает, и, 

наоборот, если исследовательские умения сформированы на достаточно низком 

уровне, ученик нуждается в гра-мотной консультативной помощи учителя – 

научного руководителя, которая будет способствовать увеличению степени 

самостоятельности ученика при проведении исследования. 
 

Организация работы над развитием исследовательских умений через вы-

полнение разнообразных учебных проектов показала, что у учащихся повысил-

ся уровень знаний, что проявляется в самостоятельном «открытии» новых зна-

ний, установлении закономерностей изучаемых явлений, углубление своих 

знаний интересующей по проблеме. 
 

Изменился уровень мыслительной деятельности. Младшие школьники 

стали рассматривать материал как самостоятельно добываемую, важную для 

них информацию. 
 

Стали ярче проявляться познавательные интересы детей, их стремление к 

творческой самостоятельной работе на уроках и во внеурочное время. 
 

Младшие школьники активно участвуют в ежегодных школьных иссле-

довательских конференциях, результатом которых стали многочисленные ма- 
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кеты, плакаты, поделки, рисунки, в которых нашло свое личное отражение к 

предметам и явлениям окружающей действительности. 
 

Кроме этого, в результате устного опроса интерес к выполнению учебных 

проектов выразили 100% младших школьников; учащиеся отметили, что учеб-

ный проект «помогает лучше учиться, так как помогает разобраться во всем» – 

78,3%, «учит дружить и помогать друг другу» – 64%, «помогает показать, что 

ты умеешь делать» – 58,5%, «увлечь товарищей тем, что интересно самому» – 

48,4%, поверить в свои силы – 37,2%, «подружиться с ребятами из другого 

класса» – 20%. 
 

Таким образом, в процессе выполнения проекта у учащихся создаются 

условия для развития детской любознательности, потребности самостоятельно-

го познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности. 

Включение в образовательный процесс работы над учебными проектами позво-

ляет учителю отслеживать пути становления способов работы и способов дей-

ствий учащихся в нестандартных ситуациях, т.е. дает возможность осуществ-

лять мониторинг формирования учебной деятельности у младших школьников. 
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В статье рассматриваются особенности методического дискурса как ме-

тода исполнительной части проживания учащимися ценностных национальных 

отношений, обеспечивающих самоопределение личности на основе начального 

обучения русскому (родному) языку.  
The article considers the peculiarities of a methodical discourse as an executive 

part method of dwelling upon the valuable national attitudes by the pupils which  
Ключевые слова: речевой поступок,дискурс,методический 

дискурс,социализации в структуре языкового образования, самоопределение 

личности младшего школьника. 

Key words: speech act, discourse, methodical discourse, socialization in 

thelanguage education structure, young schoolboy‘s personality self-determination. 

Лингводидактический анализ современного русского литературного язы-

ка в рамках культурологического и аксиологического подходов к содержанию 

образования показал, что основополагающими понятиями методики начального 

языкового образования при реализации эпистемологических основ обучения 
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русскому (родному) языку выступают концепт и эпистема. Содержательные от-

тенки концепта и эпистемы – базовых номинативных единиц, стремящихся от-

разить этническую специфику представления языковых знаний, – заключаются 

в различном восприятии окружающей действительности. Если концепт связан 

со знанием (сознанием, познанием) – значением, логикой, разумом (сознатель-

ным восприятием), то эпистема – знание, базирующееся на «душе» (духе) – 

чувствах, ощущениях, переживаниях, духовной деятельности. Исследователи 

выделяют два типа эпистем – чутье (предчувствие) – способность к ощущени-

ям, пониманию, обнаружению, угадыванию, оцениванию и т. д. и интуицию – 

«непосредственное чутье», «безотчетное неосознанное чувство», «знание, воз-

никающее без осознания путей и условий его получения». Основанием для 

классификации эпистем в современном русском литературном языке должны 

стать концепты, а основанием уровней деления эпистем – два ее типа: чутье и 

интуиция. Усвоение эпистем в процессе обучения русскому (родному) языку в 

логике становления личности возможно только при трансформации языкового 

чутья (эпистем чутья) в языковую интуицию (эпистем интуиции). Помимо 

классификации и уровней деления эпистем для методического обеспечения 

осознанного освоения младшими школьниками российских национальных цен-

ностей средствами русского (родного) языка чрезвычайно важным является во-

прос о выборе способов взаимодействия учителя и учащихся. Среди множества 

методов обучения русскому (родному) языку (М.Р. Львов, Т.В. Матвеева, Н.С. 

Рождественский, А.В. Текучев, Л.П. Федоренко, А.Н. Щукин и др.), в ка-честве 

основных, способствующих проживанию младшими школьниками рус-ских 

национальных ценностей, учеными выделяются речевой поступок и дис-курс 

как результат «помысленной мысли» учащихся (М.М. Бахтин) [1. с. 37]. 

Под речевым поступком, отражающим нравственную сторону речевого 

поведения (М.М. Бахтин, В.И. Даль, А.П. Евгеньева, С.А. Кузнецов, З.И. Кур-

цева, М.Р. Львов, Т.В. Матвеева, С.И. Ожегов, П.Е. Стоян, Д.Н. Ушаков, Н.Ю. 

Шведова, А.Н. Щукин и др.), рассматриваемом не только в аспекте ком-

муникации, а более широко, с позиции нравственного самоопределения лично- 
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