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Желание членов иной этнокультурной об-
щности изучать язык коренного населения, 
основного культурного маркера – чрезвычай-
но яркий показатель, ценностная установка, 
выявляющая  языковую, межэтническую 
толерантность по отношению к титульному 
этносу, переживающему рост этнического 
самосознания, стремящемуся к повышению 
престижа родного языка, выравниванию со-
циальных функций обоих государственных 
языков. Современная реальность – мы имеем 
в виду этнический парадокс современности, 
отражающийся в  социально-психологиче-
ском феномене конца XX в., при котором 
особенности этнической культуры стира ются, 
а этническое самосознание растет – диктует 
свои условия, порождает свои социально-пси-
хологические феномены. «Согласно так назы-
ваемой “гипотезе контакта”, предубеждения 
(если они не коренятся глубоко в структуре 
характера индивида) могут быть снижены 
путем равностатусного контакта между груп-
пами большинства и меньшинства в ситуации 

достижения общих целей. Эффект усилится, 
если этот контакт поддержан обществен ными 
институтами (т. е. законами, обычаями или 
местной атмосфе рой) или если он ведет к 
восприятию общих интересов и формирует 
гуманные взаимоотношения» [3, c. 50]. Таким 
образом, этнокультурный мир, действительно, 
сохраняя своеобразие самобытность, становит-
ся все более взаимосвязан ным, взаимозави-
симым. Этнический статус в полиэтнических 
регионах является важ нейшей составляющей 
социального самочувствия человека. 

Опираясь на идею культурного реляти-
визма, провозглашающую особую ценность, 
значимость каждой культуры для всего чело-
вечества, мы попытались взглянуть на природу 
межэтнических отношений с точки зрения ее 
главного культурного маркера – языка. Оче-
видно, что современные социальные, этни-
ческие процессы могут объективироваться 
в описанных выше и других явлениях 
со циокультурной реальности, требующих 
дальнейшего изучения.
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Статья посвящена вопросу формирования в речевом поведении будущего учителя важного мето-
дического принципа опоры на эмоционально-интеллектуальное взаимодействие в процессе усвоения 
учащимися специальных знаний. Представлен ряд заданий, связанных с методическими аспектами 
обучения русскому языку. 

Ключевые слова: речевое поведение учителя, эмоционально-интеллектуальное взаимодействие, 
методические аспекты обучения русскому языку.



141

D. Makarova

FORMING OF THE EMOTIONAL AND INTELLECTUAL ASPECT 
OF A TEACHER’S SPEECH BEHAVIOUR

The article is devoted to the question of formation of an important methodical principle in a teacher’s 
speech behaviour, consisting in emotional and intellectual interaction in the process of special knowledge 
acquisition by students. A number of exercises connected with the methods of Russian language teaching 
are suggested.
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Речевое поведение учителя как категория 
педагогической науки – неотъемлемый ат-
рибут его профессиональной деятельности, 
направленный на воспитание, обучение и 
развитие растущей личности школьника.

 Практические задачи формирования и 
анализа речевого поведения преподавателя 
способна решить современная педагогическая 
риторика, актуализирующая проблему изуче-
ния механизмов и закономерностей использо-
вания человеком средств речевого поведения 
в реальных ситуациях общения. Именно такое 
научное направление, на наш взгляд, имеет 
практическую значимость для профессиональ-
ной подготовки будущих учителей.

 Мы рассматриваем речевое поведение как 
структурный компонент речевого общения 
[7; 5], как целостный процесс взаимодей-
ствия между участниками коммуникации, 
направленный на реализацию конкретной, 
жизненной целевой установки, протекающий 
на основе обратной связи в конкретных видах 
речевой деятельности [1; 2]. Результатом рече-
вой деятельности являются мысль и текст, а 
результатом речевого поведения выступают 
отношения между людьми [4; 5]. 

При этом ценной для нас является мысль 
H. H. Рыдановой [9] отмечающей, что речевая 
деятельность учителя в основном направлена 
на предметное информирование, а речевое 
поведение включает и передачу экспрессив-
ной информации, обеспечивающей регуляцию 
взаимоотношений с учащимися. 

Интерпретируя основные качества речи 
(правильность и чистота, точность, умест-
ность), мы в то же время констатируем 

недостаток эмоциональной составляющей 
в речевом поведении учителя, что ведет к 
затруднению процесса предметного информи-
рования (см. работы П. Куттера, М. Н. Скат-
кина, Н. П. Фетискина, И. А. Шурыгиной, 
А. Я. Чебыкина).

 Гармонизация интеллектуального взаи-
модействия обеспечивается, на наш взгляд, 
способностью учителя в речевом поведении 
активизировать в детях интерес, удивление, 
эмоцию догадки, чувство юмора, чувство 
уверенности – те эмоционально-интеллек-
туальные стимулы, которые приводят в дви-
жение сложнейшие психологические связи. 
Восприятие информации на эмоциональ-
но-интеллектуальном уровне оптимизирует 
обучение, повышает его результативность и 
эффективность (см. работы И. А. Васильева, 
А. К. Марковой, Д. Б. Эльконина, Г. И. Щуки-
ной, Е. П. Яковлевой и др.). 

Следовательно, один из путей оптимизации 
учебно-педагогического взаимодействия заклю-
чается, на наш взгляд, в формировании эмоцио-
нальной грамотности, проявляющейся в речевом 
поведении учителя, обеспечивающем эффектив-
ность восприятия и усвоения детьми учебной 
информации, что и входит в задачи методики 
формирования профессиональной речи учителя, 
обусловливающей его речевое поведение:

• формирование у будущих учителей 
творческого отношения к педагогической дея-
тельности как фактора профессионального 
осознания;

•  вооружение их знаниями о роли гедо-
нистической функции учебно-научной речи в 
учебном процессе; ее содержании, структуре, 

Формирование эмоционально-интеллектуального аспекта речевого поведения учителя
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закономерностях функционирования, опреде-
ляемых методическими факторами;

•  формирование у студентов профессио-
нальных речевых умений планировать устную 
учебно-научную речь с учетом ее эмоциональ-
но-интеллектуального аспекта, организовы-
вать процесс обучения средствами речи.

 Эмоционально-интеллектуальный аспект 
учебно-научной речи учителя на уроках рус-
ского языка является объектом междисцип-
линарного познания. Основания его анализа 
рассматриваются в методике преподавания 
русского языка, лингвистике, риторике, пси-
холого-педагогических науках. Но любая об-
ласть «повышенной речевой ответственности» 
потому таковой и становится, что средствами 
речи в данной области решаются профессио-
нальные задачи, где выдвигаются определен-
ные требования к профессиональной речи, 
принципам ее анализа и развития. 

Проблему обучения будущих учителей 
использованию речевых средств, активизи-
рующих эмоциональную сторону учебно-на-
учной речи, целесообразно решать с опорой 
на следующие дидактические и методические 
принципы:

•  принцип методической целесообразнос-
ти;

•  принцип функционально-стилистической 
целесообразности;

• принцип единства содержания и соотно-
симости структуры устной и письменной форм 
учебно-научной речи;

• принцип опоры на эмоционально-интел-
лектуальное речевое взаимодействие участ-
ников педагогического дискурса в процессе 
обучения русскому языку.

Мы особо обращаемся к принципу опоры 
на эмоционально-интеллектуальное речевое 
взаимодействие участников педагогическо-
го дискурса в процессе обучения русскому 
языку, поскольку данный принцип обращен 
к риторическим аспектам учебно-научного 
общения. Эти аспекты представлены в дея-
тельности учителя на разных уровнях. 

Во-первых, учитель осознает свою речь 
как разновидность академического крас-
норечия, осознает тот факт, что ученики в 
общении с ним получают опыт восприятия 

знания с помощью речи. Речевое поведение 
учителя в таком случае предопределяет 
учебный и воспитательный эффект обще-
ния. Так или иначе речь учителя, его манера 
общаться воспринимается детьми как об-
разец. Учитель всегда остается воспитате-
лем и коммуникативным лидером. «И чем 
естественнее это неравенство социальных 
ролей, чем оно незаметнее – тем успеш-
нее действует педагогика сотрудничества» 
[9, c. 21].

Восприятие речи учителя раскрывает 
школьнику красоту родного языка, форми-
рует у него «чувство слова», языковое чутье. 
Владение словом, действенным, вырази-
тельным – помогает учителю создать атмо-
сферу эмоционального подъема, влияющего 
на речевую ткань урока, а следовательно, 
обеспечивающую благотворное речевое 
воздействие на эмоциональную область 
сознания школьника. 

Во-вторых, принцип опоры на эмоцио-
нально-интеллектуальное речевое взаимо-
действие участников педагогического дис-
курса в учебно-научном общении обеспечи-
вает осуществление речевого партнерства на 
уроке, осознание учителем необходимости 
побуждения школьника к речевой актив-
ности. Это предполагает умение педагога 
не только синтезировать эмоциональную и 
интеллектуальную активность в своем ре-
чевом поведении, но и корректировать его 
в соответствии с возрастом ученика. 

С целью выявления степени эффектив-
ности принципа опоры на эмоционально-
интеллектуальное речевое взаимодействие 
коммуникантов (наряду с выше обозначен-
ными принципами) нами было проведено 
опытное обучение студентов педагогическо-
го факультета Мордовского госпединститута 
четвертого курса очной формы обучения 
(25 человек) в курсе методики преподавания 
русского языка в начальных классах, свя-
занное с овладением нормами и правилами 
педагогического общения и с формирова-
нием профессиональных умений в речевом 
поведении учителя. Опытное обучение 
обеспечивалось системой соответствую-
щих заданий.
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Рассмотрим и проиллюстрируем некото-
рые задания конкретными примерами.

I. Задания на распознавание методически 
значимых особенностей профессиональной 
речи педагога: определение темы, цели речи; 
выделение в контексте речевых структур, 
представляющих содержание обучения, 
отражающих особенности эмоционально-
интеллектуального взаимодействия в ходе 
педагогического дискурса учебного пред-
мета; применение тех или иных методов и 
принципов обучения).

Пример. 
Исходя из приведенных ниже высказыва-

ний писателей, философов, ученых сформу-
лируйте дидактические принципы, которые 
определяют речевое поведение учителя.

«Если ты учишь, старайся быть кратким, 
чтобы разум послушный тотчас понял слова 
и хранил бы их в памяти верно! Все, что 
излишне, хранить понятие наше не может.

(Гораций)
Упражнение, друзья, дает больше, чем хоро-

шее природное дарование… Нет ни искусства 
без упражнения, ни упражнения без искусства. 

(Протагор)
Ни одну науку свободный человек не дол-

жен изучать как раб. Телесные упражнения, 
выполняемые даже против воли, нисколько не 
вредят телу. В душе же никакая насильствен-
ная наука не остается прочно… Поэтому не 
насильственно преподавай, милейший, детям 
науки, а посредством игры; тогда ты лучше 
увидишь, кто к чему склонен.      

(Платон)
Я испытываю жажду познания, беспо-

койное стремление влечет меня все вперед и 
вперед, и каждый успех на этом поприще дает 
мне радость.

(И. Кант)
Трудных наук нет, есть только трудное из-

ложение, то есть неперевариваемое.     
(А. И. Герцен)

Подмена мысли памятью, яркого воспри-
ятия, наблюдения за сущностью явлений 
заучиванием – большой порок, отупляющий 
ребенка, отбивающий, в конце концов, охоту 
к учению.

(В. А. Сухомлинский)

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь 
тогда, когда он живет в мире игры, сказки, 
музыки, фантазии, творчества. Без этого 
он – засушенный цветок.    

(В. А. Сухомлинский)
Анализируя предложенный материал, все 

студенты (100%) приходят к выводу, что рече-
вое поведение учителя определяют следующие, 
заложенные в приведенных высказываниях 
принципы: доступность, прочность усвоения 
знаний, наглядность, связь теории с практи-
кой, учет индивидуальных психологических 
особенностей учащихся, самостоятельность 
и сознательность, принцип занимательности 
и эмоциональности в обучении.

Одной из целей выполнения подобных за-
даний является осознание студентами особен-
ностей реализации дидактических принципов 
обучения в речевом поведении учителя.

II. Задания на сопоставление речевых 
явлений в методическом аспекте (сравнение 
содержания, структуры и функции учебно-
научно-педагогической речи в различных 
ситуациях обучения и т. д.).

Пример.
В процессе обучения русскому языку учи-

тель реализует методические цели, конкрети-
зирующиеся в четырех традиционных задачах: 
зачем учить, чему учить, как учить, почему 
так, а не иначе.

Какие формулировки в приведенных ниже 
текстах соотносятся с обозначенными мето-
дическими задачами?

Как интерпретируется понятие метода в 
методической науке?

Текст 1. «Методы обучения являются важ-
нейшим способом передачи учителем и усво-
ения учащимися знаний, умений и навыков, 
развития познавательных сил, способностей 
учащихся, формирования их мировоззрения. 
Фактически методы обучения представляют 
способы взаимосвязанной деятельности учи-
теля и учащихся… Знание …методов обучения 
необходимо, можно даже сказать, о б я з а -
т е л ь н о  для каждого учителя, стремящегося к 
творческому, продуманному обучению, к тому, 
чтобы его ученики осмысленно воспринимали 
каждое правило, овладевали русским языком 
не формально, не догматически» [11, с. 35]. 

Формирование эмоционально-интеллектуального аспекта речевого поведения учителя



ПЕДАГОГИКА

144

Текст 2. «…Как следует излагать данный 
предмет, сообразно с законом развития челове-
ческой природы и уровнем развития учеников? 
Вот важнейшее положение, определяющее 
выбор метода. Один и тот же предмет иначе 
преподается мальчику, чем юноше, иначе 
четырнадцатилетнему, чем десятилетнему 
мальчику…» [2, с. 145].

Текст 3. «Приводить детей к учению по-
добно, как в приятное и украшенное цветами 
поле. Тернии в оном находящиеся раздражают 
природу; особливо сначала; а сие происходит 
единственно от неразумения воспитателей…

Неумеренное учение вредно здоровью. 
Не должно тревожиться, видя умы нескоро 
зреющие, а желать надобно, чтоб дети имели 
только здравый разум и доброе сердце, о чем 
паче всего прилагать должно старания с самого 
их младенчества…» [2, с. 41].

Текст 4. «Главное, по моему мнению, в 
обучении детей состоит не в том, ч т о им 
сообщается, а в том к а к им сообщается изу-
чаемое. Самые обыкновенные и ежедневные 
предметы, хорошо и искусно внушенные ре-
бенку, для него во сто крат полезнее в будущем, 
чем самые высокие истины, худо изложенные 
и нисколько не приноровленные к его поняти-
ям» [10, с. 101]. 

В итоге выполнения задания студенты 
(87%) подтверждают методические задачи 
«зачем и чему учить» формулировками текс-
тов, содержащих цели образования – переда-
ча учителем и усвоение учащимися знаний, 
умений и навыков, развитие познавательных 
сил, способностей учащихся, формирования 
их мировоззрения. 

Студенты (95%) отмечают, что знание 
методов обучения необходимо, обязательно 
для учителя, стремящегося к творческому, 
продуманному обучению, к тому, чтобы его 
ученики осмысленно воспринимали учебную 
информацию, овладевали русским языком не 
формально, не догматически.

Методические задачи «как учить и почему 
так, а не иначе» студенты (100%) безошибочно 
маркируют следующими формулировками 
данных для анализа текстов: «…Приводить 
детей к учению подобно, как в приятное и ук-
рашенное цветами поле…»; «…неумеренное 

учение вредно здоровью… Желать надобно, 
чтоб дети имели только здравый разум и доб-
рое сердце…»; «главное… в обучении детей 
состоит не в том, ч т о им сообщается, а в том 
к а к им сообщается изучаемое…». 

III. Задания на конструирование фрагмен-
тов диалогизированной объяснительной речи с 
учетом а) контекста общения, б) с учетом кон-
текста обучения, в) по исходной речи (интер-
претация фрагментов устной и письменной, 
научно-популярной, учебно-научной речи).

При этом задания могут формировать 
умения конструировать профессионально 
значимые высказывания невариативной, обя-
зательной (определения, правила и под.) и 
вариативной структуры (раскрытие понятия 
языкового явления, метатекстовые элементы 
при предъявлении учебной информации).

Пример.
Сравните тексты, содержащие научную 

информацию (первый текст взят из учебника 
русского языка для начальной школы, второй 
текст представляет собой устное объяснение 
темы учителем начальных классов).

Какими речевыми средствами реализован 
учителем принцип опоры на эмоционально-
интеллектуальное речевое взаимодействие 
с учениками? Какие эмоционально-интел-
лектуальные состояния активизируются 
в школьниках при реализации вышеназ-
ванного принципа в речевом поведении 
педагога?

1. «В словах бывают такие буквы, выбор 
которых определяется прави лом. Например, 
букву о в слове вода мы пишем по правилу о 
безударных гласных. Такие буквы называются 
орфограммы».

2. « – Ребята, проверила ваши работы. 
Но ошибок, конечно, как всегда много. Не 
у всех, конечно. В основном у вас ошибки 
в словах с безудар ными гласными. А ведь 
эти слова можно проверить: лесок – пишете 
«лисок», дома – «дама», «марской» – много 
ошибок...

Действительно, в очень многих словах бы-
вают такие буквы, для пра вильного написания 
которых очень хорошо надо знать правила. 
А эти ковар ные буквы называются орфограм-
мами. Поняли? Орфограммы.
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Вот натренированным людям ничего не 
стоит писать правильно сло ва с самыми труд-
ными орфограммами. Так что, пре жде чем 
написать слово, задумайтесь, подумайте, 
хорошо подумайте, какая орфограмма может 
быть в этом слове.

Например, какой сомнительный гласный в 
слове движение? Какая орфограмма? (Ответы 
учеников).

– Правильно, и, проверяем – двигатель, а в 
слове волнение? (Ответы учеников).

– Очень хорошо. Верно – волны.
Вот видите, подумали хорошо, и ошибки 

нет…».
Как отмечают все студенты, оба текста 

раскрывают значение понятия «орфограмма», 
разли чаясь объемом, а также речевыми средс-
твами, с помощью которых эта информация 
выражена.

В первом тексте изложение не только лако-
нично, полно, но и понятно, доступно. Но, как 
отмечают студенты (79%), такой объяснитель-
ный текст в силу особенностей восприятия 
младших школьников может быть не всем из 
них понятен. 

Второй текст, представляющий собой уст-
ное объяснение, характеризуется рядом осо-
бенностей, маркирующих речевое поведение 
учителя, который, по единодушному мнению 
студентов, четко ориентирован на создание 
положительной эмоциональной атмосферы, 
т. е. на реализацию принципа эмоционально-
речевого взаимодействия в процессе усвоения 
детьми учебной информации. 

67% студентов отмечают, что педагог при 
раскрытии понятия «орфограмма», используя 
прием олицетворения (коварные буквы), ак-
туализирует в школьниках чувство интереса 
и некоторого удивления (буквы могут быть 
коварными?!)

Призывом учителя, выраженным града-
цией (…задумайтесь, подумайте, хорошо 
подумайте), по мнению испытуемых (77%), 
актуализируется необходимость внимания 
учеников к правописанию слов с «коварными 
буквами» в корне.

Почти всеми студентами (97%) оценочные 
выражения «… правильно, очень хорошо, вер-
но, вот видите…» определены, с одной сто-

роны, как стимуляторы чувства уверенности 
учеников в прочности усвоения предлагаемых 
учителем знаний, с другой – демонстрируют 
готовность учителя к эмоционально-интеллек-
туальному взаимодействию. 

IV. Задания на формирование правил ре-
чевого поведения учителя.

Пример.
Какие из приведенных правил обучения, 

сформулированных А. Дистервегом, остаются 
актуальными в аспекте речевого поведения 
учителя современной школы? 

Правила обучения, относящиеся к ученику, 
к субъекту.

• Руководствуйся при обучении естествен-
ными ступенями развития подрастающего 
человека!

• Начинай обучение, исходя из уровня 
развития ученика, и продолжай его после-
довательно, непрерывно, без пропусков и 
основательно!

• Обучай наглядно!
• Переходи от близкого к далекому, от про-

стого к сложному, от более легкого к более 
трудному, от известного к неизвестному!

• Связывай знание с умением и заставляй 
его (ученика) упражняться до тех пор, пока 
выученное не сделается достоянием подсо-
знательного течения его мыслей!

• Никогда не учи тому, чего ученик еще не 
в состоянии усвоить!

• Заботься о том, чтобы ученики не забы-
вали того, что выучили!

• Считайся с индивидуальностью твоих 
учеников!

Правила обучения, касающиеся учителя.
• Старайся сделать обучение увлекатель-

ным (интересным)!
• Обучай энергично!
• Заставляй ученика правильно устно изла-

гать учебный материал! Следи всегда за хоро-
шим выговором, отчетливым ударением, ясным 
изложением и логическим построением речи!

• Находи удовольствие в развитии или 
движении как собственном, так и своих уче-
ников!» [2, с. 138–140].

Большая часть студентов (89%) сочла ак-
туальными для современной школы правила, 
вытекающие из дидактических принципов 

Формирование эмоционально-интеллектуального аспекта речевого поведения учителя
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прочности, наглядности, учета возрастных 
особенностей учащихся, доступности, систе-
матичности и последовательности об учения.

 Все без исключения правила обучения, 
касающиеся учителя, студенты (100%) обоз-
начают как актуальные на сегодняшний день и 
выявляют прямую связь с правилами речевого 
поведения учителя.

Таким образом, целенаправленное фор-
мирование профессиональных умений 

в речевом поведении будущего учителя, 
заключающееся в гармонизации педагоги-
ческого общения, актуализирует один из 
важных методических принципов – принцип 
опоры на эмоционально-интеллектуальное 
речевое взаимодействие коммуникантов, 
способствующий оптимизации процесса 
обучения, о чем свидетельствуют также 
качественно-количественные показатели 
опытного обучения. 
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И. В. Ульянова 

ФЕНОМЕН «СМЫСЛ ЖИЗНИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

В связи с социально-культурными проблемами современного российского общества, связанными 
не только с ростом потребления молодежью психоактивных веществ, ее экстремистских настро-
ений, но и с экзистенциальным вакуумом личности, ценностной дезориентацией подрастающего 
поколения, феномен «смысл жизни» рассматривается в образовательном процессе как центральный, 
системообразующий. На основе этого расширен спектр принципов воспитания; выделены актуальные 
виды воспитания (онтологический, психологический, профилактический); охарактеризованы ведущие 
виды деятельности учащихся в педагогическом взаимодействии, способствующие формированию их 
смысложизненных ориентаций.

Ключевые слова: гуманно ориентированная личность, смысл жизни, формирование смысложиз-
ненных ориентаций; актуальные принципы, виды воспитания личности; ведущие виды деятельности 
учащихся.


