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Е. А. Мелёхина

ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Работа представлена кафедрой иностранных языков 
Новосибирского государственного технического университета.

В статье рассматривается проблема целеполагания в процессе обучения иностранному языку для 
профессиональных целей. Проводится анализ требований рынка к подготовке компетентных специа-
листов. Анализ потребностей и использование технологии обучения, основанной на коммуникативном 
и компетентностном подходах, рассматриваются как важные составляющие проектирования курса 
обучения и составления рабочей программы при личностно ориентированном обучении.
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проектирование курса, результаты.



29

E. Melyokhina

PROBLEM OF GOAL-SETTING 
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR PROFESSIONAL PURPOSES

The article deals with the problem of goal-setting in the process of teaching foreign languages for 
professional purposes. The focus is made on market demand for training competent specialists. The needs 
analysis and the use of technologies based on the communicative and competence approaches are considered 
to be crucial parts in syllabi design and curricula planning with regard to learner-centered learning. 

Key words: goals, objectives, needs, demands, learner-centered learning, subject, communicative 
competence, communicative approach, competence approach, syllabus design, results.

Учебный процесс всегда ориентирован 
на достижение поставленных целей. Цель 
выступает системообразующим фактором 
подготовки специалистов по образовательным 
программам высшего профессионального об-
разования, координируя связь всех элементов 
программы: содержания, методов обучения, 
формы организации обучения, результата. 
Цели обучения иностранному языку не явля-
ются исключением и как ведущий компонент 
учебной программы по иностранному языку 
обусловливают выбор метода, отбор содержа-
ния, средств и приемов обучения. 

 Цели могут формулироваться как препо-
давателем, так и обучаемыми: с точки зрения 
преподавателя, цель – заранее планируемый 
результат обучающей деятельности, достига-
емый с помощью выбора приемов и средств 
обучения; с точки зрения обучаемого, цель – 
реализация человеческой потребности в качест-
ве образа желаемого результата деятельности. 
Таким образом, для преподавателя цель связа-
на с результатом обучающей деятельности, а 
для обучаемого – с результатом своей учебной 
деятельности [4].

Целеполагание в обучении иностранному 
языку, как процесс постановки задач и вы-
бора путей их выполнения, осуществляется 
как на институциональном (государственные 
стандарты, учебные планы, международные 
экзамены), так и субъектном (преподаватели 
и студенты) уровнях.

Процесс целеобразования для обучаю-
щихся начинается с изучения целей курса 
обучения, за которыми следует соотнесение 
своих потребностей и мотивов с целями курса, 

завершающееся их осознанием и принятием, 
либо корректировкой и принятием. 

Процесс целеобразования для препода-
вателя начинается с выяснения требований, 
предъявляемых обществом к специалисту, 
подготавливаемому, вузом, слушателю курсов 
переподготовки или повышения квалифика-
ции, изучения потребностей самих обучаю-
щихся и формирования на их основе конечного 
результата обучения, ориентированного на 
формирование соответствующих компетенций 
и стратегий, использование которых обуслов-
ливает достижение участниками межкультур-
ного взаимодействия коммуникативно-прагма-
тического эффекта.

Анализ потребностей является стартовой 
точкой при разработке программ, курсов, 
материалов там, где имеет место преподава-
ние и обучение. При обучении иностранному 
языку Хатчинсон и Ватерс [7] предлагают 
использовать при анализе потребностей две их 
категории: анализ «конечной цели» и учебные 
потребности. При анализе потребностей «ко-
нечной цели» составители программы должны 
найти ответы на следующие вопросы:

• Зачем нужен иностранный язык?
• Как будет использоваться язык?
• Каков будет контекст используемого 

языка?
• В общении с кем учащийся будет приме-

нять язык?
• Где будет использоваться язык?
• Когда будет использоваться язык?
Что касается вопросов для анализа учебных 

потребностей, то они следующие:
• Почему учащийся изучает этот язык?

Проблема целеполагания в обучении иностранным языкам для профессиональных целей
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• Как будет проводиться обучение?
• Какие имеются ресурсы для обучения 

(учебные материалы, ТСО)?
• Каков социальный и профессиональный 

статус учащихся?
• Где будет проводиться курс?
• Когда будет проводиться курс?
 Цели обучения, сформулированные без 

учета анализа языковых потребностей обуча-
ющихся, как правило, не соответствуют целям, 
которые ставят себе обучаемые, что приводит 
к снижению мотивации и эффективности учеб-
ного процесса в целом [4].

 Говоря о целях подготовки специалистов 
высшего профессионального образования, 
необходимо учитывать тот факт, что набирает 
силу тенденция переоценки образовательного 
результата с понятий «знания, умения, навыки» 
на понятия «компетенция-компетентность» 
обучающихся и приоритетным в обучении 
становится компетентностный подход. Такой 
подход соответствует принятой в большинстве 
развитых стран общей концепции образова-
тельного стандарта и непосредственно связан 
с переходом на систему компетентностей в 
описании содержания образования и разра-
ботке систем контроля его качества. Этот пе-
реход обусловлен особенностью организации 
современного производства в условиях высо-
кой конкуренции, нестабильности мировой 
экономической системы и стремительного 
развития информационных технологий. Со-
временный специалист должен быть не просто 
квалифицированным специалистом – усиле-
ние когнитивных и информационных начал 
в современном производстве требует, чтобы 
специалист был компетентным. Причем язы-
ковая подготовка рассматривается как одна 
из важных составляющих профессиональной 
компетенции.

Цели и задачи обучения ИЯ для специаль-
ных (профессиональных) целей в последнее 
время приобрели особую значимость при 
подготовке специалиста, поскольку ИЯ рас-
сматривается не только, как средство общения 
и получения знаний из научных источников, 
но и как инструмент, владение которым позво-
ляет будущему специалисту любого профиля 
получить доступ к современной информации, 

новым технологиям, современным достижени-
ям науки и техники, т. е. значительно углубить 
и расширить свою профессиональную компе-
тенцию. Сегодня иностранный язык для обу-
чающихся служит средством коммуникации, 
способствующим международным обменам, 
зарубежным стажировкам, и является важ-
нейшим критерием для зарубежной учебы и 
работы на престижных высокооплачиваемых 
позициях.

 Таким образом, основная цель изучения 
иностранного языка – формирование комму-
никативной компетенции, под которой по-
нимают способность осуществлять общение 
посредством языка, т. е. передавать мысли и 
обмениваться ими в различных ситуациях в 
процессе взаимодействия с другими участни-
ками общения, правильно используя систему 
языковых норм и выбирая коммуникативное 
поведение, адекватное ситуации общения. 
Говоря о коммуникативной компетенции как 
о цели языкового образования, Э. Г. Вольтер 
уточняет ее определение, понимая под комму-
никацией «идентификацию коммуникативной 
ситуации и выбор средств ее адекватного 
разрешения», а под коммуникативной компе-
тенцией «способность оценить коммуникатив-
ную ситуацию и найти ей соответствующее 
разрешение как на неречевом, так и на речевом 
уровне» [2, c. 61].

Задачу формирования и развития коммуни-
кативной компетенции решают технологии 
обучения, основанные как на коммуника-
тивном, так и на компетентностном подхо-
де. Коммуникативный подход к обучению 
иностранному языку предполагает овладение 
различными речевыми функциями с учетом 
особенностей реальной коммуникации. Ком-
петентностный подход позволяет конкрети-
зировать учебные задачи, способствующие 
формированию определенных компетенций 
в соответствии с уровнем владения ино-
странным языком. Каждый уровень языковой 
компетенции можно представить описанием 
определенных умений по разным видам ре-
чевой деятельности.

Формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в высшем профессиональном 
образовании ориентируется на специальность, 
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коммуникацию и международные стандарты. 
Эффективность обучения находится в прямой 
зависимости от того, сколько говорят, слуша-
ют и читают обучаемые. Важно учитывать, 
как и что они говорят, слушают и читают. 
Речевые навыки качественно отличаются от 
двигательных тем, что они формируются на 
основе единства мышления и речи. Подлинная 
коммуникация возможна лишь в том случае, 
если каждый из ее участников владеет частью 
какой-то информации, представляющей инте-
рес для собеседника, что делает необходимым 
устный обмен ею.

Коммуникативная цель обучения общению 
на иностранном языке – приобретение линг-
вистических знаний, формирование умений 
оперировать ими в различных ситуациях, 
формирование и развитие умений, связанных 
с поиском и обработкой информационного 
материала средствами иностранного языка, 
коммуникативных умений вербального и не-
вербального характера.

Условия обучения общению требуют нали-
чия мотива коммуникативной деятельности, 
обладающего личностным смыслом и реле-
вантностью для ее участников, цели комму-
никативной деятельности и коммуникативной 
задачи, сопряженных с получением конечного 
результата, ситуации общения и обусловлен-
ных ею социальных ролей.

Иноязычная коммуникативная компетенция 
предполагает активное умение пользоваться 
знаниями языка, т. е. умение общаться. Она 
характеризуется вариативностью в выборе 
языковых средств, владением языковой фор-
мой, умением осознавать различия между 
родным и иностранным языком, переносом 
языковых средств из одного вида речевой дея-
тельности в другой. Конечная цель обучения 
иностранному языку, направленная на эффек-
тивное общение, реализуется через овладение 
четырьмя видами речевой деятельности: 
рецептивными – аудированием и чтением, 
продуктивными – говорением и письмом, 
а также связанными с ними тремя аспектами 
языка – лексикой, фонетикой, грамматикой. 
В зависимости от целей обучения, конкретны-
ми целями в каждом виде речевой деятельнос-
ти могут быть следующие умения:

1) в говорении: умение осуществлять устное 
общение в стандартных ситуациях в рамках, 
определенных программой сфер общения; 

2) в письме: умение письменно оформить 
и передать различную информацию; 

3) в чтении: умение понимать аутентичные 
тексты различных жанров с разной глубиной 
и точностью понимания в зависимости от 
поставленной задачи; 

4) в аудировании: умение понимать аутен-
тичные тексты на слух; 

5) в переводе: умение выступать в качестве 
переводчика в бытовой или профессиональной 
ситуации.

В соответствии с результатами научно-
иссле довательских проектов по обучению 
английскому языку для успешного общения 
в рамках Единого Европейского Сообщества, 
проводимых в 1980–1990-е гг., были выделены 
следующие виды коммуникативной компетен-
ции [6]:

• лингвистическая – языковые знания, уме-
ния и навыки в области фонетики, лексики, 
грамматики, способность адекватно использо-
вать языковые средства для построения выска-
зываний и текстов в соответствии с нормами 
языка в устной и письменной речи;

• социолингвистическая – способность ис-
пользовать языковые средства в соответствии с 
ситуацией общения в социальном контексте;

• прагматическая – дискурсивная орга-
низация и функциональное использования 
языковых средств в соответствии с жанром, 
стилем речевого произведения. 

 Говорить о формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции как конечной 
цели обучения иностранным языкам в совре-
менных условиях невозможно без упоминания 
об информационных технологиях, приведших 
к значительным изменениям в образовании. 

Повсеместное распространение телекомму-
никационных технологий расширило доступ к 
аутентичным материалам на изучаемом языке 
и к сетевым компьютерным учебным пособи-
ям. Работая в сети Интернет, студенты и пре-
подаватели могут обращаться к библиотекам 
электронных текстов, музейным и архивным 
источникам, электронным версиям газет и 
журналов, использовать сетевые обучающие 
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программы и словари; принимать участие в 
дискуссиях и видеоконференциях, обмени-
ваться информацией с помощью электронной 
почты и т. д. В компьютерном классе обуча-
щийся получает возможность действовать в 
условиях, имитирующих реальность, что, не-
сомненно, расширяет возможности изучения 
языка, делая инфокоммуникационные техно-
логии неотъемлемым компонентом процесса 
его изучения. 

Рассматривая преподавание иностранного 
языка для профессиональных целей, следует 
помнить о том, что профессионально ори-
ентированное общение представляет собой 
особый вид социального общения, который 
сопровождает и обслуживает профессиональ-
но-трудовую деятельность взаимодействую-
щих людей. Предполагается, что посредством 
иностранного языка будущий специалист 
сможет вступать в профессионально-значимое 
общение с представителями другого языкового 
и культурного сообщества. В связи с этим цель 
обучения профессионально ориентированному 
общению можно определить как формирова-
ние у обучаемых навыков и умений адекватно 
воспринимать, понимать и реагировать на 
профессионально-значимую информацию, со-
общаемую устно или письменно иноязычным 
представителем данной профессии.

Следовательно, при обучении эффектив-
ному общению на иностранном языке для 
профессиональных целей в языковом курсе 
необходимо сделать акцент на формирование 
умений, а при составлении целей выделить 
отдельным блоком умения, которыми должен 
владеть обучающийся к концу курса. Осо-
бенность преподавания иностранного языка 
для профессиональных целей заключается 
в более тесном взаимодействии с задачами 
профессионально ориентированного обще-
ния в данной сфере деятельности: говорящий 
выражает понятия и выполняет коммуника-
тивные функции, добиваясь эффективности 
профессиональной коммуникации, под ко-
торой понимают определенное воздействие 
на слушателя, отвечающее прагматическим 
целям участников акта коммуникации.

Целеполагание в обучении иностранным 
языкам подчиняется присущему педагогиче-

ской системе свойству иерархичности: соци-
альному заказу/потребностям рынка труда, 
образовательным целям учебного заведения, 
частным целям и потребностям субъектов 
образовательного процесса. Разработка, конк-
ретизация и детализация целей изучения курса 
подчиняется дедуктивной логике – от общего 
к частному. 

Чем конкретнее выражены цели, тем кон-
кретнее они способны влиять на совершенс-
твование процесса их реализации. Поэтому 
для эффективного обучения иностранному 
языку следует прибегать к большей катего-
ризации целей, имея в виду рациональную 
стратегию овладения иностранным языком и 
культурой. 

Конкретизация педагогических целей 
пред полагает их трансформацию в систему 
воспитательных и образовательных задач, 
которая понимается как реально достижимый 
в данных условиях результат, воплощенный 
в конкретном задании, в то время как цель – 
перспективный долгосрочный результат. При 
обучении иностранному языку мы рассмат-
риваем формирование коммуникативной ком-
петенции как главную цель педагогической 
и учебной деятельности. Коммуникативная 
компетенция многомерна и формируется на 
основе развития целого ряда субкомпетенций. 
Следовательно, относительно главной цели 
обучения иностранному языку их формирова-
ние рассматривается как достижение частных 
целей и задач. 

Достижение цели зависит от того, каким 
образом она была задана, как формулиру-
ются частные цели и задачи на различных 
этапах обучения. Технологии целеполагания, 
особенностям детализации целей и задач 
обучения различным дисциплинам, включая 
иностранный язык, уделяют внимание многие 
ученые (А. С. Беляева, И. Л. Бим, И. А. Во-
лодарская, А. М. Митина, А. С. Прутченков, 
В. В. Сериков, Е. Н. Соловова, В. Д. Шадри-
ков, В. А. Хутор ской, В. А. Якунин и др.). Как 
правило, выделяют два вида цели: главная 
цель – проекция будущего результата/пред-
восхищаемый результат и подчиненная глав-
ной цель – подцель/задача. На основе анализа 
различных видов деятельности В. Д. Шадри-
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ков выделяет цель-образ – непосредственно 
направляющую и регулирующую деятель-
ность на всем ее протяжении (например, 
образ детали определенной конфигурации) и 
цель-задание – регулирующую деятельность 
через конечный результат, который выступает 
в форме задания [5, c. 45]. Любая задача, как 
цель, данная в конкретных условиях, имеет 
сложную структуру. В практике преподавания 
иностранных языков она включает:

• формулировку цели, т. е. задание, инструк-
цию, указывающую, что делать и для чего, или, 
говоря иначе, отражающую цель, соответству-
ющее ей действие, искомый речевой продукт 
и планируемый результат (воздействие на 
партнера общения);

• предмет, с которым следует осуществлять 
действие. С одной стороны, это идеальный 
предмет – мысль, подлежащая распознава-
нию и пробуждающая ответную мысль и 
потребность ее словесно сформулировать; с 
другой – это языковой материал, т. е. матери-
альный предмет, в котором заключена мысль 
и ее фрагменты [1].

Практические цели обучения определяются 
ко всему курсу обучения, к отдельному этапу 
или уроку в рамках курса. Цель, как образ 
будущего результата, намечается на опре-
деленный отрезок времени применительно 
к конечному результату деятельности. Этот 
отрезок может, в свою очередь, делиться на 
множество меньших отрезков. По отношению 
к цели более длительного отрезка цель проме-
жуточных отрезков можно считать задачей. 
Она намечается с учетом комплекса условий, 
которые имеются на пути к достижению конеч-
ной цели. Совокупность условий, в которых 
задана цель, называется задачей. Задача – это 
и есть цель в конкретных условиях.

Задачи обучения иностранному языку 
ориентированы на речевые навыки и умения, 
которыми должны овладеть учащиеся в резуль-
тате всего курса обучения или на отдельных 
этапах. Формулировка задачи обучения ИЯ 
должна включать в себя три элемента:

• описание речевого действия, которое 
должен выполнить обучаемый;

• условия, в которых выполняется дейст-
вие;

• стандарт или требования, предъявляемые 
к качественному уровню выполнения действия 
[8, c. 64].

При обучении иностранному языку раз-
личают также задачи, отражающие процесс 
учения или продукт обучения, т. е. результат 
обучающей деятельности преподавателя.

 Задачи первого типа подчеркивают про-
цессуальный характер обучения, отражают 
процесс овладения языком, показывают, какие 
стратегии используются обучающимися для 
достижения результата, описывают их дей-
ствия в аудитории при выполнении коммуни-
кативных заданий, по сути, являясь кратким 
описанием выполняемого задания.

 Задачи второго типа отражают результатив-
ность процесса обучения, описывают, какой 
результат достигается в процессе их решения, 
какими умениями будут владеть обучаемые 
по завершении курса обучения или его этапа 
[4, c. 76].

Цели обучения должны быть заданы таким 
образом, чтобы их реализация могла быть 
диагностично определена по результатам их 
достижения. Особенностями иностранного 
языка как предмета изучения являются: его 
неограниченность – можно бесконечно спе-
циализироваться в его аспектах; инструмен-
тальный характер – служит средством выра-
жения мысли. Следовательно, если результат 
обучения невозможно выразить в баллах, 
оценках или, как в случае с коммуникативной 
компетентностью, эффективно проявить в 
ситуации взаимодействия с представителями 
другой культуры, то можно потерять меру в 
учении, а это негативным образом сказывается 
на удовлетворенности как преподавателей, так 
и обучающихся своей деятельностью по окон-
чании курса обучения и мотивации обучаемых 
к дальнейшему изучению предмета.

 Реализация цели подразумевает наличие 
в представлении обучаемых и у преподавателей 
некоего эталона, который обеспечивал бы со-
поставимость результатов усилий по овладению 
предметом на разных этапах обучения и конкре-
тизировал бы общую перспективу движения к 
конкретному результату, например к экзамену.

 Конкретные практические цели могут быть 
выражены в категориях содержания обучения 
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в соответствии с путями их достижения, долж-
ны поддаваться измерению и соотноситься с 
определенной шкалой оценки. В обучении 
ИЯ важно выражать их в качественных и 
количественных показателях уровня умений 
в плане профессионально ориентированного 
общения.

В зависимости от условий, в которых ре-
ализуется цель, от средств и способов ее до-
стижения, цель и фактический результат могут 
совпадать и не совпадать. Фактический резуль-
тат есть лишь объективированная часть цели. 
Отклонения реального результата от ожида-
емого, свидетельствующие об успешности 
достижения поставленных целей, становятся 
основой для пересмотра целей и выбора более 
эффективных путей их достижения. Таким 
образом, контроль, который предполагает вы-
явление отклонений фактических результатов 
от намеченных, и цели взаимосвязаны. 

Результат обучения всегда ориентирован на 
норму, которая служит мерой оценки резуль-
тата. В методике преподавания иностранных 
языков под нормой понимается показатель 
владения иноязычной речью, определяемый 
в соответствии с нормоустанавливающими 
документами, такими как Госстандарт, тре-
бования программы, уровни оценки языковой 
компетенции. Нормы могут быть соотнесены с 
такими факторами, как возраст обучающихся, 
продолжительность предшествующего обуче-
ния. Традиционные экзамены и контрольные 
работы ориентированы в основном на нормы. 
В последнее время большее предпочтение 
отдается различным тестам: диагностиче-
ским, текущего, промежуточного, итогового 
контроля. Для определения общего уровня 
коммуникативной компетенции и вынесения 
заключения о возможности поступления тес-
тируемого в учебное заведение, где обучение 
ведется на данном языке, служит тест общего 
владения иностранным языком (Profi ciency 
Test). В зависимости от конкретной цели при-
менения этот тест может служить для отбора 
абитуриентов, для распределения учащихся по 
группам, для уточнения программы обучения 
отдельной группы. 

Успех в достижении цели достигается 
только в том случае, если субъекты обра-

зовательного процесса – преподаватели и 
студенты – находятся в тесном взаимодейст-
вии на пути к ее реализации. Реализация 
целеполагания осуществляется посредством 
обсуждения на первом же занятии целей 
курса, его содержания, структуры, методов 
и средств обучения, организации занятий, 
форм контроля.

Однако знание цели для сознательной дея-
тельности обучаемых необходимо, но недоста-
точно. Успех обучения зависит от наличия у 
обучаемых положительной мотивации и, как 
следствие, сознательности – понимания зна-
чимости изучаемого материала и осмысления 
принципов действий по овладению иностран-
ным языком. 

Чтобы научиться учиться самостоятельно, 
обучаемым необходимо знать:

• что они должны знать и уметь по окон-
чании курса;

• что они могут делать;
• какие учебные материалы использовать;
• как самостоятельно контролировать себя 

в достижении цели и выборе правильного 
пути.

 Существенным образом влияет на вос-
питание самостоятельности и формирование 
навыков самообразования применение мо-
дульно-рейтинговых технологий. Оценивая 
модульно-рейтинговое обучение, многие 
исследователи отмечают его значимость для 
стимулирования учебно-познавательной 
активности обучаемых и организации их 
познавательной деятельности по овладению 
профессиональными научными знаниями, 
умениями и навыками. При модульно-рей-
тинговой системе, располагая планом работы 
и методическими рекомендациями по дости-
жению поставленных целей обучения, обуча-
емый может более самостоятельно, чем при 
традиционной системе, овладевать разделами 
учебной программы. Что касается рейтинга, то 
он позволяет в большей степени дифференци-
ровать результат учебной деятельности, сводя 
к минимуму субъективизм преподавателя в 
оценке знаний обучаемых. Таким образом, 
поддерживается мотивация к изучению пред-
мета и формируется ответственное отношение 
к выполнению поставленных задач. 
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В настоящее время одним из средств само -
анализа коомуникативной компетенции сту-
дента в вузах становится «Языковой порт-
фель», который является учебным средством 
и определяется как «пакет документов, в ко-
торых его обладатель в течение длительного 
времени фиксирует свои достижения и опыт 
в овладении языком, полученные квалифика-
ции, а также отдельные виды выполненных им 
работ», сравнивая свои достижения с Единой 
Европейской шкалой языковых компетенций 
[3]. Языковой портфель способствует развитию 
самостоятельности и ответственности обучае-
мых за результат своего обучения, стимулируя 
их вместе с преподавателем участвовать в 
планировании этапов своей деятельности по 
овладению иностранным языком.

Так как в цели результат полагается иде-
альным, а субъект целеполагания, выбирая 
направление своих действий и средств, свя-
зывает реализацию цели как со своими по-
требностями, так и с последствиями своего 
выбора, что является субъективным, то нали-
чие эталона не должно восприниматься как 
догма, так как специфика цели состоит в том, 
что ее невозможно полностью достичь – у каж-
дого будет свой результат. Это также связано с 
неопределенностью и динамичностью образо-
вательной реальности. Поэтому в ситуациях, 
когда педагог стремится к конечности (успеху) 
образовательного процесса и абсолютному 
достижению педагогических целей, эффек-
тивность качества образования снижается. 
Особенно важно учитывать незавершенность 
педагогических целей при формировании 
коммуникативной компетенции, которая по-
стоянно находится в стадии развития.

Суммируя вышесказанное, следует сказать, 
что:

1) целью изучения иностранного языка в 
системе высшего профессионального образо-
вания является формирование коммуникатив-
ной компетенции в сфере профессионально-
ориентированного общения;

2) особенностью целеполагания при обуче-
нии иностранному языку для профессиональ-
ных целей является обязательный учет потреб-
ностей обучающихся, рынка труда и требований 
международных стандартов, выполнение кото-
рых способствует мобильности специалистов 
в академической и деловой среде; 

3) в процессе формирования целей обуче-
ния иностранному языку для профессиональ-
ных целей особый акцент необходимо делать 
на практические умения;

4) информационно-коммуникационные 
технологии и применение технологии обу-
чения, основанные на коммуникативном и 
компетентностном подходах, способствуют 
формированию иноязычной коммуникативной 
компетенции и возможности их использования 
должны учитываться при решении задач курса 
обучения иностранному языку;

5) конкретизация целей обучения и диагнос-
тичность результата оптимизируют процесс 
их реализации;

6) применение модульно-рейтинговых 
технологий и «языкового портфеля» помо-
гают обучаемым управлять своей учебной 
деятельностью;

7) успех в реализации цели зависит от 
эффективного взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса – преподавателей и 
обучаемых.
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Т. В. Нестерова

ГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ

Работа представлена кафедрой методики преподавания школьных дисциплин 
Института специального образования 

Уральского государственного педагогического университета им. А. М. Горького.

В статье изложены теоретические вопросы изучения графического образа рисунков детей, 
выделены его структурные компоненты, показано взаимодействие с познавательными, зрительно-
двигательными, эмоциональными процессами, подчеркнута зависимость формирования графического 
образа от педагогической помощи. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность детей, графический образ, познавательный 
компонент графического образа, исполнительский компонент графического образа, эмоционально-
выразительный компонент графического образа.

T. Nesterova

GRAPHIC IMAGE IN ARTISTIC CREATIVITY OF CHILDREN

The article describes the theoretical issues of the study on a graphic image of children’s paintings: its 
structural components are pointed out; the interrelation with cognitive, visual-motional and emotional processes 
is accentuated; the dependence of forming of a graphic image on educational support is emphasised.

Key words: artistic activity of children, graphic image, cognitive component of a graphic image, performing 
component of a graphic image, emotional and expressive component of a graphic image.


