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лекция, семинарские занятия, вынуждала иссле-

дователей искать новые способы и пути передачи 

знаний, информации, опыта. Имитационные или 

деловые игры, воспроизводящие реальные условия 

практической деятельности, стали одним из таких 

новых методов обучения. Деловые игры направле-

ны на обучение техники принятия решения, умени-

ям на практике применять теоретические знания, 

полученные на других курсах, учащиеся убежда-

ются в необходимости теоретической подготовки 

для практической деятельности, а также получа-

ют представления о той или иной реальности, про-

блемах, усваивают необходимые понятия и теории, 

обучаются выполнению ролей, приобретают навы-

ки общения, взаимодействия с людьми и т. п. Игра, 

в отличие от традиционных методов обучения, дает 

развивающий эффект, который зачастую превали-

рует над обучающимися; происходит изменение их 

установок. В результате участия в деловых играх от-

мечается общее повышение мотивации к изучению 

предмета, активация интереса к курсу, воображе-

ния, творческого поиска, экспериментирования 

и т. п. Сам процесс усвоения знаний в игре носит 

естественный и непроизвольный характер.

Возможно, что принятие игровой роли, роле-

вых задач обеспечивает естественную мотивацию 

и непроизвольный характер усвоения. Действи-

тельно, необходимость играть хорошо, а следова-

тельно, принять различные механизмы, организо-

вать получение информации, переработать ее на-

столько насущна в игре, что превращает участника 

игры в «требователя». Игра стихийно передает не-

обходимость делать обобщение, теоретизировать, 

подготавливать необходимые материалы.

Среди других факторов, обеспечивающих по-

вышение мотивации к обучению, — создание не-

формальной обстановки обучения, необходимость 

быстрых действий, возможность удовлетворения 

различных потребностей учащихся, преодоления 

предубежденности к традиционным формам об-

учения и т. п.

Условность игровой деятельности, отсутствие 

риска неудачи приводят к тому, что человек может 

себе позволить временно ослабить действие систе-

мы установок, открывая путь ранее недоступной 

ему информации (вследствие селективного дей-

ствия установочных механизмов). Так происходит 

расширение опыта и затем возможно изменение 

реальных установок человека.

Деловая игра способствует овладению анали-

тической деятельностью в учебном процессе, так 

как в основе ее лежит системно-мыслительная ме-

тодология, опирающаяся на логико-аналитические 

процедуры принятия решений, предполагающих 

когнитивное, дивергентное и конвергентное мыш-

ление (по Дж.П. Гилфорду).

В современной системе образования, которое 

ориентировано на компетентностный подход, воз-

растает необходимость применения игровых техно-

логий, так как создает возможность использования 

имитационных производственных ситуаций в ана-

логичной реальной производственной деятельности.
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В функционировании русского языка на совре-

менном этапе все явственнее начинают про-

являться такие факты, как смягчение отдельных 

языковых норм; введение новых языковых фор-

мул в официальном и обиходно-бытовом общении; 

определенное его упрощение за счет более свобод-

ного включения в литературный язык профессио-

нальной, разговорной, просторечной, диалектной, 

подчас даже сниженной лексики; усиление эмоцио-

нально-экспрессивной составляющей языка и т. д. 
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Указанные процессы находят отражение не только 

в устной разговорной речи, но начинают прони-

кать и в письменную речь, причем в первую оче-

редь и достаточно регулярно — в тексты, публикую-

щиеся в средствах массовой информации (СМИ). 

Язык СМИ, в свою очередь, также влияет на язы-

ковые и стилистические нормы, языковую струк-

туру в целом [1, 2].

Организация работы учащихся по изучению 

текстов СМИ очень сложна, так как в них в первую 

очередь отражаются изменения (причем как поло-

жительные, так и отрицательные), происходящие 

сегодня в русском языке практически на всех его 

уровнях: в словообразовании, лексике, морфоло-

гии, синтаксисе, пунктуации и т. д. [3, 4].

Указанные обстоятельства нельзя не учитывать 

на занятиях по русскому языку и, в частности, при 

работе на них с текстами из российских периоди-

ческих изданий. Однако экспериментальные дан-

ные и практика свидетельствуют, что преподава-

тели русского языка не в полной мере готовы к ор-

ганизации и осуществлению данного направления 

учебно-познавательной деятельности изучающих 

русский язык.

В связи с этим в рамках Федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2011–2015 гг. реали-

зуется проект 08.Р16.11.0050 «Разработка текстово-

го и информационно-методического контента ма-

териалов на основе публикаций в российских СМИ 

начала XXI в., отражающих новые тенденции функ-

ционирования русского языка на современном эта-

пе…», в выполнении которого вместе с коллегами 

из Московского университета культуры участвуют 

и преподаватели кафедры «Русский язык» МГАУ 

имени В.П. Горячкина. Проект имеет целью со-

здание текстовых материалов и учебно-методиче-

ских разработок для преподавателей русского языка 

на основе публикаций в российских периодических 

изданиях (газетах, журналах), Интернете и других 

средствах массовой информации начала века. По-

скольку, как показывает анализ опыта преподава-

ния, сегодня — в условиях стремительно изменяю-

щегося мира — особый интерес при изучении рус-

ского языка у обучающихся вызывает современная 

публицистика, тексты в Интернете и других СМИ, 

которые мгновенно откликаются на события соци-

ально-политической, экономической, культурной, 

научной, спортивной и другой жизни как отдель-

ных стран, так и в целом мирового сообщества. При 

этом, как справедливо отмечает М.Н. Володина, 

язык СМИ аккумулирует языковую, социальную, 

культурно-историческую память конкретных язы-

ков и используется для производства текстов мас-

совой коммуникации, приобретающих межнацио-

нальный характер [5].

Осуществление проекта 08.Р16.11.0050 направ-

лено на повышение профессиональных компетен-

ций преподавателей русского языка, а также расши-

рение учебно-методической базы, использующейся 

при преподавании русского языка, поскольку зада-

ча подготовки к адекватному пониманию и оцен-

ке содержания и языкового оформления текстов, 

публикуемых в средствах массовой информации, 

очень актуальна.

Очевидно, что значение эффективного реше-

ния указанной задачи еще более возрастает, если 

говорить об изучающих русский язык как неродной 

или как иностранный. И хотя содержание проек-

та адресовано преподавателям, работающим с уча-

щимися, изучающими русский язык как неродной 

(так называемыми «националами»), для участни-

ков проекта (в том числе автора данной статьи) со-

вершенно очевидно, что значительная часть раз-

рабатываемых в рамках проекта материалов может 

с успехом применяться (с некоторыми корректива-

ми) и при подготовке и проведении занятий по рус-

скому языку как иностранному (РКИ) с инофона-

ми [6, 7].

На первом и втором этапах (2012–2013 гг.) вы-

полнения проекта на основе публикаций в СМИ 

начала XXI в. были подготовлены оригинал-макеты 

трех сборников текстов с практическими задания-

ми, методические рекомендации и справочно-ин-

формационные материалы по отбору содержания, 

организации и проведению занятий по изучению 

текстов СМИ, а также программа повышения ква-

лификации для преподавателей русского языка.

Необходимо рассмотреть отдельные состав-

ляющие информационно-методического и тек-

стового контента.

Так, в состав методических разработок, адре-

сованных преподавателям русского языка, вошли 

материалы, связанные с анализом психологических 

и психолингвистических основ работы по изуче-

нию текстов СМИ, поскольку работа с текстами, 

опубликованными в средствах массовой информа-

ции, предполагает адекватное понимание и оценку 

указанных текстов учащимися и преподаватель рус-

ского языка должен владеть определенными зна-

ниями в области психологии (в частности, психо-

логии деятельности и познавательных процессов).

Осуществленный автором анализ проблемы 

понимания текстов позволил выделить четыре ос-
новных подхода к проблеме отражения (построения) 
смысловой структуры текста в сознании человека 
в отечественной науке.

Первый из них — семантический, согласно ему 

отражение смысловой структуры происходит че-

рез так называемые «смысловые вехи» [8] или через 

«смысловые опорные пункты» [9]. Близким к этому 

подходу является подход, разработанный И.Ф. Не-

волиным [10] и названный им методом «дитекс» 

(акроним от слов: диаграмма–текст–смысл), где 

структура текста отражается через диаграмму трех 
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возможных смысловых уровней, к которой можно 

отнести тот или иной фрагмент текста.

Второй (логико-структурный) подход разра-

ботали Н.И. Жинкин и Л.П. Доблаев. По мнению 

Н.И. Жинкина [11], процесс структурирования тек-

ста в сознании человека происходит на основе вы-

деления предикатов (характеристик объектов) и их 

иерархизации. Л.П. Доблаев [12] дополняет пере-

чень отражаемых в сознании структурных элемен-

тов текста понятием «субъекты сообщения» (о ком 

или о чем говорится в тексте).

Третий подход — денотативный — предложен 

А.И. Новиковым и Г.Д. Чистяковой [13]. В качестве 

главных критериев понимания текста они опреде-

ляют образное представление предметных отноше-

ний («денотатов»), заложенных в нем, и построение 

из них наглядной структуры текста.

В основе четвертого — категориального — под-

хода, разработанного З.И. Клычниковой [14], ле-

жит оценка понимания с точки зрения полноты от-

ражения в сознании категорий информации, за-

ключенных в тексте. Ключевыми положениями 

данного подхода (его разделяет и автор статьи) яв-

ляются следующие:

• понимание текста — это интеллектуальное дей-

ствие, посредством которого достигается аде-

кватное (т. е. соответствующее замыслу автора 

текста) отражение в сознании читающего смыс-

лов отдельных понятий и системы их смысло-

вых взаимосвязей, содержащихся в тексте;

• действие понимания осуществляется посред-

ством четырех основных инвариантных ин-

теллектуальных операций, а именно: выбора 

ключевых понятий; выделения субъектов со-

общения; установления предикативных свя-

зей и обобщения смысловых связей на основе 

их иерархизации;

• указанные четыре операции составляют осно-

ву действия понимания, которая может допол-

няться и другими операциями (особенно в си-

туации затруднений при осмыслении текста), 

но это уже индивидуальные вариации в пони-

мании;

• информация обрабатывается в двух формах: 

вербальной и образной (причем параллель-

но и одновременно), поскольку часть опера-

ций выполняется на уровне сознания, а дру-

гая часть протекает на бессознательном уровне 

психической деятельности; работа бессозна-

тельного уровня психики позволяет при необ-

ходимости значительно углубить, расширить 

и ускорить возможности читающего по поис-

ку и переработке необходимой для понимания 

текста информации;

• действие понимания осуществляется сразу 

по нескольким каналам, каждый из которых 

работает со смысловыми единицами опреде-

ленного масштаба: от масштаба отдельного 

понятия и предложения до масштаба абзаца 

и текста в целом; при этом смыслы более мел-

кого масштаба структурируются внутри смыс-

лов большего масштаба по принципу «вложен-

ных форматов».

При характеристике лингвистических теорий 

изучения текстов отмечено, что все концепции тек-

ста в современном языкознании можно условно 

разделить на следующие:

• грамматические;

• коммуникативные;

• концепции, вбирающие положения первых 

двух.

В грамматических концепциях текст рассма-

тривается как сообщение, объективированное 

в виде письменного документа и литературно об-

работанное в соответствии с типом этого докумен-

та, состоящее из ряда особых единств, объединен-

ных разными типами лексической, грамматической 

и логической связи и имеющих определенный мо-

дальный характер и прагматическую установку. 

При этом практически не учитываются процессы 

порождения и развертывания речи, ее автор (созда-

тель) и адресат. В рамках грамматических концеп-

ций можно выделить две тенденции в изучении тек-

ста: 1) когда грамматика предложения переносится 

на грамматику текста и 2) когда текст рассматри-

вается как лингвистический объект, обладающий 

особыми свойствами, не совпадающими со свой-

ствами предложения.

Большинство коммуникативных концепций 
текста предполагают анализ практической комму-

никативной деятельности, лежащей в его основе 

(а не анализ синтаксической или семантической 

структур текста), т. е. текст рассматривается как 

особая коммуникативная единица.

Что касается позиции автора статьи, то он раз-

деляет концепции, объединяющие основные посту-

латы как грамматических, так и коммуникативных 

теорий. И именно они положены автором в основу 

отбора текстов СМИ для учебных пособий (сбор-

ников текстов) и разработки системы практических 

заданий и упражнений к ним.

Очевидно, что результаты анализа текстообра-

зующих средств позволяют более четко представить 

модель текста, его связующие звенья, которые со-

единяют отдельные высказывания и помогают со-

зданию целостного текста.

Не менее актуальны для преподавателя, ор-

ганизующего занятия по изучению текстов СМИ, 

знания о механизмах образования текста с точки 

зрения теории и правил речевой коммуникации, 

прагматических требований к текстам разных жан-

ров. Важную роль для формирования комплекса 

представлений о механизмах образования и пони-

мания текста играют теория речевых актов, теория 
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дискурса, лингвистическая прагматика, семиоти-

ка и др.

В разработанный автором справочно-инфор-

мационный и методический контент наряду с пси-

хологическими и лингвистическими материалами, 

включены также и дидактические разработки и ма-

териалы.

Так, в частности, проанализировано содержа-

ние подготовительного этапа и этапа собственно 

работы над текстами СМИ. Основными составляю-

щими методической деятельности преподавателя 

на первом из указанных этапов являются:

• подбор (выбор) текстов соответствующего со-

держания и объема;

• адаптация и корректирование текстов (при не-

обходимости);

• разработка системы вопросов, практических 

заданий и упражнений к текстам (с учетом 

учебно-воспитательных и развивающих задач 

на данном этапе обучения);

• анализ и учет факторов, способствующих и за-

трудняющих работу по изучению текстов СМИ;

• определение приемов организации и поддер-

жания внимания учащихся;

• анализ источников и способов обеспечения 

учащихся фоновой информацией и др.

Содержание второго этапа — собственно рабо-

ты с текстом — связано с организацией его чтения, 

восприятия, осмысления и понимания учащимися 

на основе анализа лексико-семантических, грамма-

тических и других особенностей текста, в том чис-

ле распределения его содержания в сюжетном, фо-

новом и авторском планах, формулирования глав-

ной мысли и основных положений, их детализации 

(при необходимости), определении стилистической 

принадлежности текста, структурного и компози-

ционного оформления его содержания и т. д.

При отсутствии сборников учебных текстов 

на основе публикаций в СМИ преподаватель дол-

жен уметь самостоятельно осуществлять отбор 

(подбор) таких текстов. Поэтому в помощь препо-

давателям в разработанный автором информацион-

но-методический контент включен перечень требо-

ваний к текстам для чтения.

В соответствии с рекомендациями методистов 

к числу важнейших требований отнесены следующие:

• учебный текст (в том числе текст СМИ) дол-

жен отвечать целям и задачам соответствую-

щего этапа обучения;

• должен касаться нравственно-этических, куль-

турных, политических, экономических и других 

социально или личностно значимых проблем;

• содержать материал для раздумий и вызывать 

у учащихся желание высказать свое мнение 

по поводу прочитанного;

• соответствовать возрасту, уровню общей куль-

туры и развития учащихся;

• отличаться информационной содержательно-

стью, наличием сюжетной линии с последо-

вательным изложением (особенно на началь-

ных этапах);

• соответствовать логике изложения, характер-

ного для конкретного типа текста (повество-

вание, рассуждение и т. д.);

• иметь заголовок, соответствующий содержа-

нию;

• иметь легко вычленяемые при чтении семанти-

ческие связи между смысловыми частями тек-

ста и др.

Каждый преподаватель должен также знать 

и учитывать основные факторы, влияющие на ре-

зультативность работы с текстами. Их разделяют 

на две группы:

• первая — факторы, способствующие продук-

тивному чтению и пониманию:

• приближенность лексики, грамматики и сти-

ля текста к лексико-грамматическому запасу, 

стилю речи обучающегося;

• наличие установки (устойчивой ориентации) 

на чтение и понимание;

• учет индивидуально-психологических особен-

ностей учащихся и др.;

• вторая — факторы, затрудняющие чтение и по-

нимание:

• информационная насыщенность текста;

• сложная композиционно-логическая струк-

тура;

• наличие имплицитно выраженной («под-

текст») и эмоциональной информации;

• отсутствие у учащихся установки на соответ-

ствующее восприятие и понимание и др.

В ходе выполнения проекта 08.Р16.11.0050 был 

разработан и текстовый контент. Его содержание 

составили три сборника текстов на основе публи-

каций в российских средствах массовой информа-

ции начала XXI в. Отбор текстов для учебных по-

собий (сборников), разработка вопросов и заданий 

к текстам осуществлялись на научно-теоретиче-

ской и методической базе, составившей информа-

ционно-методический контент разрабатываемо-

го проекта.

Тематика отобранных в сборники статей (фраг-

ментов статей), опубликованных в журналах, газе-

тах, Интернете за 2000–2013 гг., достаточна широ-

ка: в них нашли отражение разные стороны жизни 

общества, в том числе социально-политическая, 

экономическая, культурная, научно-образователь-

ная, спортивная, досуговая и другие сферы.

В таблице приведено содержание (оглавление) 

только одного из трех сборников.

Большинство текстов сопровождаются ми-

ни-словарями. Кроме того, в качестве приложе-

ния к пособиям даны списки словарей и справоч-

ников по русскому языку. Пособия предполагают 
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как аудиторную (с преподавателем), так и домаш-

нюю (самостоятельную) работу учащихся.

К текстам предлагаются задания и вопро-

сы, направленные на решение задач формирова-

ния и повышения общей и языковой культуры, 

на расширение коммуникативных умений и навы-

ков, умений по анализу информации, включая ее 

структурно-смысловую организацию, выявление 

главного и второстепенного, особенностей лекси-

ки, фразеологии, морфологии, синтаксиса, моде-

лей и способов словообразования и т. д. Иными 

словами, параллельно с работой по изучению (по-

ниманию) текстов должна вестись работа по за-

креплению и совершенствованию знаний и уме-

ний учащихся по всем основным разделам языка, 

которые были изучены на момент работы с текста-

ми. Нет необходимости доказывать, что этот вид 

учебной деятельности также работает (хотя и опо-

средованно) на результат — понимание изложен-

ного в текстах.

В классической педагогике признается един-

ство процессов обучения, воспитания и развития, 

поэтому на занятиях следует вести целенаправлен-

ную работу не только по реализации обучающих, 

но и воспитательных и развивающих целей.

Вся работа по изучению и анализу текстов 

СМИ должна строиться с учетом психолого-пе-

дагогических и лингвистических (языковых) тре-

бований; преподаватель должен руководствовать-

ся психолого-педагогическими, дидактическими 

и частнометодическими принципами организации, 

осуществления и контроля учебно-познавательной 

деятельности; учитывать всю совокупность факто-

ров, определяющих эффективность и результатив-

ность учебно-воспитательного процесса.

В рамках  государственного контракта 

08.Р16.11.0050 работа по проекту будет продолже-

на и в 2014 г.; в частности, запланированы разработ-

ка модульной сетевой программы и сетевого курса 

«Содержание, организация и проведение занятий 

по изучению и анализу текстов в российских СМИ 

начала XXI века» для переподготовки специалистов 

по преподаванию русского языка; проведение кур-

сов повышения квалификации и др. Есть основа-

ния полагать (исходя из анализа содержания мате-

риалов, разработанных на первом и втором этапах 

проекта, — на предмет возможности их адаптации 

и применения при работе с инофонами), что но-

вые материалы также можно будет творчески ис-

пользовать и при преподавании русского языка как 

иностранного.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В условиях стремительно возрастающего объе-

ма информации (которую человек не спосо-

бен воспринять и переработать даже в течение дли-

тельного времени) образовательная система требует 

инновационных подходов к разработке структуры 

и содержания образовательных стандартов и про-

грамм, формирующих профессионально значимые, 

естественнонаучные знания, обладающие фунда-

ментальностью и универсальной общностью.

1. Структура и содержание курса современной 

физики. Курс современной физики (СФ) отличает-

ся от традиционных курсов физи-

ки тем, что объединяет в себе по-

следнюю и вещественно-полевые 

преобразования технических си-

стем. Структуру такого курса мож-

но представить на рис. 1.

Содержание курса СФ вклю-

чает в себя два модуля:

первый модуль — фундамен-

тальные законы мироустройства;

второй модуль — инструмен-

тальный аппарат физики, вклю-

чающий в себя вещественно-по-

левые преобразования, физи-

ческие эффекты, являющиеся 

проявлением объективных при-

чинно-следственных связей, 

описываемых физическими за-

конами, используемыми при 

конструировании технических 

объектов и систем.

Фундаментальные законы 

мироустройства (первого моду-

ля) проявляются как философ-

ские категории: 1) дискретного 

и непрерывного; 2) симметричного и асимметрич-

ного; 3) упорядоченного и хаотического.

1. Дискретность и непрерывность являются ха-

рактеристиками структуры материи и форм ее прояв-

ления: физические тела и физические поля (рис. 1).

1.1.1. Физические тела (ФТ) состоят из про-

стых или сложных веществ, имеют разную степень 

дискретности и могут находиться в разных фазовых 

состояниях: твердое (Т), жидкое (Ж), газообразное 

(Г), ионизированное (плазма — П), характеризуе-

мых соответствующими физическими свойствами.
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Рис. 1. Структура курса современной физики:  
ФТ — физические тела; Т — твердое; Ж — жидкое; Г — газообразное; 

П — плазма; ФП — физические поля; Х — химическое; М1 –механическое; 
А — акустическое; Т — тепловое; Э — электрическое; М2 — магнитное; 

ЭМ — электромагнитное; ФЭ — физический эффект; Я — явление; 
ПД — принцип действия; ТО — технический объект; 

ТС — техническая система; Т — технология


