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метами профессионального цикла, ориенти-
рованное не только на аудиторную, но и на 
внеаудиторную учебную деятельность; 

• использование игровых технологий; 
• рефлексивные взаимодействия (педа-

гог – студент) являются ценностно-значимой 
средой формирования иноязычной ПКК и 
обеспечивают обмен знаниями, навыками и 
умениями.

Содержание профессионально направлен-
ного обучения иностранному языку студентов 
неязыковых факультетов должно опираться на 
изучение объектов реальной иноязычно-про-

фессиональной действительности на основе 
создания учебных речевых (диалоговых) си-
туаций. При этом модель процесса обучения 
профессионально-речевому общению должна 
быть структурирована в соответствии с этапа-
ми формирования ПКК.

Формирование ПКК, таким образом, подра-
зумевает подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, готовых к взаимодействию 
в профессиональной сфере общения, к посто-
янному коммуникативно-профессиональному 
росту, а также социальной и профессиональ-
ной мобильности.
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В статье рассматриваются основная идея и содержание модели подготовки преподавателя 
педагогического вуза к  деятельности в  современной информационной среде, обеспечивающей 
развитие компетенций, позволяющих преподавателю определять педагогические приоритеты в со-
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временной информационной образовательной среде, осуществлять осознанный выбор и применение 
информационного и коммуникационного инструментария при соблюдении требований к современным 
результатам образования. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, образовательная среда, педагогические задачи, 
повышение квалификации, информационные и коммуникационные технологии.
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MODEL OF TEACHERS’ PREPARATION AT PEDAGOGICAL 
HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT FOR ACTIVITY 

IN THE MODERN INFORMATION ENVIRON-MENT

The article is dedicated to the basic idea and content of the model of teachers’ preparation at pedagogi-
cal higher education establishment for activity in the modern information environment. It is aimed at the 
development of competencies allowing a teacher to defi ne pedagogical priorities in the modern information 
educational environment, to make an informed choice and to apply the information and communication toolkit 
in observance of requirements to modern results of education. 

Key words: pedagogical activity, educational environment, pedagogical problems, improvement of profes-
sional skills, information and communication technologies.

Ключевые черты развития и модернизации 
высшего педагогического образования на 
настоящем этапе связаны с реализацией ком-
петентностного, личностно ориентированного  
подходов и информатизацией процесса обра-
зовательного взаимодействия. В соответствии 
с современной образовательной парадигмой 
преподаватель должен обеспечивать для  сту-
дентов «разнообразие путей представления и 
освоения знания, формирование проектной 
культуры, создание условий для формирова-
ния культуры выбора – выбора стратегий и 
средств обучения, что подразумевает конс-
труирование и реализацию индивидуального 
образовательного маршрута» [1, с. 12]. В об-
разовательной среде, насыщенной информаци-
онными и коммуникационными технологиями, 
преподаватель получает принципиально новые 
возможности в построении образовательного 
взаимодействия. Современный социальный 
заказ требует постоянного совершенствования 
профессиональной подготовки специалистов в 
соответствии с изменениями в профессиональ-
ной сфере деятельности, в том числе происхо-
дящими в процессе информатизации.

При разработке содержания повышения 
квалификации преподавателей педагоги-
ческого вуза в области информационных и 
коммуникационных технологий все большее 

значение приобретает не освоение отдельных 
информационных инструментов, а комплек-
сная поддержка преобразующей педагогиче-
ской деятельности, нацеленной на личност-
но-профессиональный рост преподавателя в 
изменяющейся профессиональной среде.  По 
утверждению Т. Н. Носковой, «новые способы 
решения профессиональных задач, реализу-
емые на основе наукоемких компьютерных 
технологий, программных средств, методов, 
требуют формирования особого профессио-
нального мышления специалиста, умеющего 
ставить и решать задачи в опоре на электрон-
ные информационные и коммуникационные 
средства и технологии» [2, с. 8].

Новым требованием к профессиональной 
компетентности преподавателя является осо-
знание необходимости и активная деятельнос-
тная позиция в отношении проектирования, 
формирования и развития сетевой информа-
ционной и коммуникационной среды своей 
профессиональной деятельности, реализуемой 
на основе широкого применения информа-
ционных и коммуникационных технологий.    
Данный аспект компетентности, формируе-
мый в процессе курсовой подготовки препода-
вателей,  будем называть «средообразующим». 
Он проявляется в деятельности по проектиро-
ванию электронной образовательной среды, 
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по созданию электронной ресурсной базы об-
разовательного процесса,  коммуникативных 
действий по сопровождению образовательной 
деятельности обучающихся в электронной 
среде, действий по  взаимодействию с колле-
гами и профессиональному саморазвитию в 
современной коммуникационной среде.

Реализация «средообразующего подхода» 
в ходе научно-исследовательской работы дала 
основание для  разработки компетентностной 
модели курсовой подготовки преподавателя 
педагогического вуза к  деятельности в со-
временной информационной среде. Модель 
ориентирована на развитие компетенций, 
позволяющих преподавателю определять 
новые педагогические приоритеты и осу-
ществлять осознанный выбор и применение 
информационного и коммуникационного 
инструментария с учетом потребностей всех 
участников образовательного взаимодействия 
и при соблюдении требований к современным 
результатам образования. 

Модель развития профессиональной компе-
тентности преподавателя  в процессе курсовой 
подготовки рассматриватся как  логически 
связанная система ценностно-целевого, «сре-
дообразующего» и рефлексивного блоков. 

Ценностно-целевой блок ориентирован 
на  осмысление профессиональных отноше-
ний, установок, позиций, связанных с обра-
зовательным взаимодействием в открытой 
информационной и коммуникационной среде. 
Он способствует принятию преподавателем в 
качестве новой цели и объекта деятельности  
формирование сетевой  информационно-ком-
муникационнной среды своей профессиональ-
ной деятельности. 

«Средообразующий» блок разработанной 
модели состоит  из проектировочно-техно-
логического и продуктивного компонентов. 
Сетевая информационная и коммуникацион-
ная среда решения педагогических задач рас-
сматривается как объект проектирования, как 
динамично и целенаправленно изменяемые 
условия и как результат профессиональной 
деятельности. 

Проектировочно-технологический  ком-
понент подготовки  ориентирован на разви-
тие проектировочной компетенции педагога. 

Предметом проектирования становится вир-
туальная среда профессиональной деятель-
ности преподавателя, рассматриваемая как 
под система институциональной сетевой 
информационной и коммуникационной обра-
зовательной среды. 

Технологический аспект подготовки ориен-
тирован не столько на освоение отдельных при-
емов использования компьютерных средств, 
сколько на создание ориенировочной  основы 
действий для осуществления выбора возмож-
ных информационных и коммуникационных 
инструментов в решении профессиональных 
задач. Распространение информационных 
инструментов «нового поколения», которые 
при богатстве функциональности характеризу-
ются все большим повышением доступности 
освоения интерфейсов  для человека, облада-
ющего навыками уверенного пользователя, 
позволяют педагогу реализовывать новые 
алгоритмы информационной деятельности 
и образовательного взаимодействия. Препо-
давателю необходимо учитывать, что многие 
компьютерные технологии прочно вошли в 
ежедневную жизнь  обучающихся, сделав 
привычным сетевое взаимодействие наряду 
с традиционным непосредственным.

Продуктивный компонент подготовки 
связан с формированием новых представлений 
педагога о результативности педагогической 
деятельности  в профессиональной среде, 
насыщенной информационными и коммуни-
кационными технологиями. Продуктивность 
педагогической деятельности анализируется 
через ее проявление в решении основных 
групп педагогических задач [3, с. 42]. Препо-
давателю необходимо определить конкретные  
новые результаты, которые он сможет полу-
чить в своей профессиональной деятельности. 
Результативность рассматривается как соот-
ношение поставленной цели и достигаемого 
результата по каждой группе педагогических 
задач.  

Рефлексивный блок подготовки пред-
назначен для осуществления объективного 
оценивания педагогом своей деятельности 
в среде, насыщенной информационными 
и коммуникационными технологиями, как 
необходимого условия  для  перспективного  
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профессионального саморазвития и обновле-
ния педагогиче ской деятельности в динамично 
изменяющихся информационных условиях. 

Рассмотрев компоненты разработанной мо-
дели, остановимся более подробно на реализа-
ции «средообразующего» блока, который от-
ражает изменения в решении педагогических 
задач в профессиональной среде, насыщенной 
информационными и коммуникационными 
технологиями. 

В процессе подготовки учитывается, что, 
создавая среду виртуального образователь-
ного взаимодействия, преподаватель ищет 
оптимальные пути и способы сочетания 
сетевых и традиционных аудиторных  форм 
деятельности. 

Первая группа задач связана с умениями 
педагога видеть обучающихся в образователь-
ном процессе. Новые грани умений отражают 
специфику образовательного взаимодействия, 
происходящего в ИКТ-насыщенной образова-
тельной среде. От качества  решения препо-
давателем этой задачи зависит полнота воз-
можностей, которые получает обучающийся 
в виртуальной образовательной среде, чтобы 
реализовать свой индивидуальный образова-
тельный маршрут. 

Кроме привычного межличностного об-
щения, в зоне внимания педагога появляются 
еще несколько видов образовательных взаимо-
действий в пространстве телекоммуникаций: 
интерактивное взаимодействие обучающихся 
с электронными образовательными ресурса-
ми, диалогическое межличностное сетевое 
взаимодействие; интраперсональное сетевое 
взаимодействие; групповое взаимодействие 
в сети;  образовательное взаимодействие, ис-
пользующее возможности каналов массовой 
коммуникации. Преподавателю необходимо 
научиться видеть поведение  обучающихся, 
оценивать процесс  достижения образователь-
ных целей опосредованно, с учетом интересов, 
мотивов, установок в выборе способов дей-
ствий студентов с электронными средствами, 
учитывая ограничения и вероятные риски 
внедрения информационных технологий. 

Вторая группа задач связана с  умениями 
преподавателя строить образовательный про-
цесс адекватно новым стандартам профессио-

нальной подготовки специалистов, используя 
возможности  современной информационной 
образовательной среды. Новым аспектом 
деятельности преподавателя становится ин-
формационно-телекоммуникационное сопро-
вождение учебной деятельности студентов,  
подчиненное целям индивидуализированного   
личностного профессионального развития. 
Изменяются требования к содержанию об-
разования как  к вариативной, расширяемой  
информационной основе образовательного 
взаимодействия, что требует соответствующих 
изменений в ресурсном оснащении – примене-
нии электронных ресурсов нового поколения. 
Многообразие возможностей синхронной и 
асинхронной, диалогической и групповой 
сетевой коммуникации усиливает коммуни-
кативнаую составляющую образовательного 
взаимодействия. Педагогическое сопровожде-
ние в сетевой среде осуществляется на основе 
сотрудничества с обучающимися, особое зна-
чение имеет самоорганизация самостоятель-
ной учебной деятельности студентов.

Третья группа задач требует умений пре-
подавателя  устанавливать взаимодействия в 
современной информационной среде с  дру-
гими субъектами образовательного процесса, 
партнерами образовательного учреждения. 
Использование специализированных инфор-
мационных систем способствует повышению 
доступности и прозрачности взаимодействий. 
Профессиональная интерактивная инфор-
мационная среда позволяет субъектам не 
только осуществлять обмен электронными 
сообщениями, она предоставляет возможность 
действовать в удобном пространственном 
и временном режиме, входить для общения 
в профессиональные сетевые сообщества, 
свободно формирующиеся в сети, исходя из 
общих интересов, или общаться с коллегами 
индивидуально.  

Четвертая группа задач – это создание и 
использование в педагогических целях образо-
вательной среды. Преподавателю необходимо 
научиться проектировать образовательную 
среду на базе информационных и комму-
никационных технологий, формировать ее 
электронную ресурсную базу и поле образо-
вательных телекоммуникаций, которые пово-
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лят на основе применения соответствующих 
педагогических технологий организовать 
активную самостоятельную деятельность 
студентов.

Пятая группа задач решается в опоре на 
умения педагога проектировать и осущест-
влять профессиональное самообразование  с 
опорой на возможности современной обра-
зовательной среды в целях наиболее полной 
реализации ее потенциала в педагогической 
деятельности. Современная информационная 
среда позволяет самостоятельно повышать 
свою квалификацию   и одновременно явля-
ется виртуальной лабораторией  для апро-
бации инновационных методических идей. 
Динамичность развития и обновления функ-
циональности  информационных и коммуни-
кационных технологий приводит к тому, что 
стирается грань между процессом обучения на 
курсах повышения квалификации и процессом 
постоянного профессионального саморазви-
тия педагога. Необходимость  «запустить»  
процессы дальнейшего самостоятельного 
развития в области профессионально-ориен-
тированного использования информационных 
и коммуникационных технологий  во время 
прохождения курсовой подготовки объяс-
няется тем, что деятельность преподавателя 
педагогического вуза должна всегда отражать 
передовые тенденции развития современной 
образовательной среды.

Экспериментальная работа по внедре-
нию разработанной модели развития профес-
сиональной компетентности преподавателя, 
реализуемая в ходе курсовой подготовки, 

позволила сформировать ключевые содержа-
тельные модули, в процессе освоения которых  
преподаватели выстраивают собственные 
стратегии включения информационных и ком-
муникационных технологий в педагогическую 
деятельность. Результатом обучения является 
проект сетевой информационно-коммуникаци-
онной среды, в котором отражается специфика 
предметной области и стиля профессиональ-
ной  деятельности преподавателя. 

Данные, полученные автором на разных 
этапах эксперимента показывают, что препо-
даватели демонстрируют различную  степень 
готовности к комплексному преобразованию 
своей деятельности в соответствии с тре-
бованиями и возможностями современной 
информационно-образовательной среды. 
В обобщенном виде можно констатировать, 
что преподаватели в первую очередь видят и 
используют  информационные и коммуника-
ционные возможности для расширения своих 
традиционных функций и в большинстве слу-
чаев не ставят целью достижение инновацион-
ного результата. Системность этой проблемы 
подверждают и результаты опроса, проведен-
ного с преподавателями вузов РФ, проходящих 
обучение по программе вариативного модуля 
«Дистанционные технологии сопровождения 
и поддержки образовательной деятельности 
студентов» направления «Современные техно-
логии обучения» в рамках деятельности РГПУ 
им. А. И. Герцена как уполномоченного вуза 
по повышению квалификации профессорско-
преподавательского состава вузов, подведомст-
венных Рособразованию. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ РОДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

РУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В КУРСЕ «ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ»

Работа представлена кафедрой русского языка как иностранного и методики его преподавания 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент И. Н. Ерофеева 

В статье рассматривается вопрос о семантической направленности при обучении иностранцев 
определению родовой принадлежности русских существительных в курсе «Язык специальности». 
Высказывается предположение о том, что повысить эффективность обучения и вывести учебный 
материал в активную речевую практику можно только тогда, когда в основу составляемого комплекса 
упражнений будет положена семантическая теория, семантический анализ языковых единиц.

Ключевые слова: начальный этап, семантический анализ, родовая принадлежность, зоонимы.

T. Rumyantseva

SEMANTIC ORIENTATION IN TEACHING FOREIGNERS TO DETERMINE THE 
GENDER OF RUSSIAN SUBSTANTIVES IN THE COURSE 

“PROFESSIONAL LAN-GUAGE”

The article is dedicated to the question of semantic orientation in teaching foreigners to determine the 
gender of Russian substantives in the course “Professional language”. It is supposed that one can increase the 
effi ciency of teaching and bring educational material into active speech practice only if the semantic theory 
and semantic analysis of language units are taken as a basis for the developed complex of exercises.

Key words: initial stage, semantic analysis, gender of substantives, zoo-nyms.

Грамматическое оформление речи в про-
фессиональной сфере на начальном эта-
пе – вопрос актуальный, поэтому необходимо 
искать пути совершенствования, повышения 
качества обучения.

Категория рода занимает важное место 
вообще в грамматической системе русского 
языка и в частности при обучении общению 
на русском языке, непосредственно участвуя 
в организации русского предложения (при 
согласовании по роду). Это вызывает мно-
жество трудностей у иностранных учащихся, 
так как не все языки имеют грамматическую 
категорию рода.

Задача проведенного исследования за-
ключалась в создании семантической клас-
сификации данных лексического минимума 
и материалов учебных пособий по РКИ для 
начального этапа обучения (244 имени сущест-
вительных, изучаемых студентами-медиками 
в курсе «Язык специальности» на начальном 
этапе обучения).

Анализируя материал, мы пришли к выводу, 
что формальные признаки при определении 
рода существительных признаются неко-
торыми авторами (Рожкова и др.) [1, с.15] 
главными и единственными, тогда как на 
родовую принадлежность влияет и семан-


