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– организация поэтапной работы над 
заданиями; 

– привлечение к участию в олимпиаде 
группы поддержки; 

– использование регулярной очной и 
дистанционной формы взаимодействия 
между руководителем и участниками 
команды; 

– достаточная подготовка участников в 
области информационных и коммуника-
ционных технологий; 

– установление внутренней мотивации 
студентов; 

– действия руководителя по адаптации 
студентов к особенностям дистанционного 
взаимодействия; 

– самостоятельное выполнение заданий 
и исправление ошибок студентами; 

– использование разных видов самосто-
ятельной работы; 

– продуктивная система оценки дея-
тельности участников; 

– сплоченный коллектив команды; 
– ориентация участников на ситуацию 

успеха. 
Описанный подход к подготовке сту-

денческих команд к участию в дистанци-
онном олимпиадном движении позволил 
учащимся занять первые места в олимпиа-
дах. В дальнейшем, с учетом полученных 
данных планируется разработать модель 
дистанционного обучения, основанного на 
сотрудничестве нескольких учебных заве-
дений, которая важна при организации 
сборной команды, включающей студентов 
разных педагогических вузов. 
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А. Б. Максимова  
 

МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ 

МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

Анализируются возможности метафоры как средства, формирующего и развивающего 
выразительность речи школьников, и предлагается стратегия обучения метафоре как 
средству развития выразительности речи учащихся. Представлена также типология уп-
ражнений, способствующих освоению выразительных возможностей метафоры. 

 
Ключевые слова: метафора, развитие речи, выразительность речи, коммуникативное 

качество, самореализация, речевая рефлексия. 



Мониторинг эффективности курсовой подготовки в учреждениях… 
 

 

 205

A. Maksimova 
 

METAPHOR AS A MEANS FOR FORMING AND DEVELOPING 
OF SPEECH EXPRESSIVENESS TEENAGE SCHOOLCHILDREN 

 
The potential of the metaphor as a means for forming and developing speech expressiveness of 

schoolchildren is analyzed, and a strategy of teaching the metaphor as a means for developing 
learners’ speech expressiveness is suggested. A typology of exercises for learning the expressive 
potential of the metaphor is presented. 

 
Keywords: metaphor, speech development, speech expressiveness, communicative quality, 

self-realization, speech reflection. 
 
Выразительность как коммуникативное 

качество культуры речи (Б. Н. Головин) — 
это эффективность речи, ее способность 
воплотить индивидуальный коммуника-
тивный замысел (М. Н. Кожина, Т. Г. Хаза-
геров и др.). Выразительность связана с 
коммуникативной и эстетической функ-
циями языка и достигается как логическим, 
так и эстетическим воздействием речи на 
адресата (В. В. Красных, М. Р. Савова и др.). 

Метафора, реализующая коммуникатив-
ную и эстетическую функции языка благо-
даря своей яркой образности, обусловлен-
ной синкретизмом денотативного и конно-
тативного значений, выступает ведущим 
средством формирования и обогащения 
выразительности речи учащихся. 

Несмотря на то, что современные мето-
дисты видят в метафоре средство активи-
зации речемыслительной и речетворческой 
деятельности учащихся (Л. Д. Пономарева, 
С. И. Львова), система работы с нею как 
средством формирования выразительности 
речи школьников отсутствует. При этом 
необходимость ее создания очевидна: со-
гласно экспериментальным данным, речь 
большинства учащихся бедна, лишена об-
разности, то есть невыразительна. 

Теоретической основой разработанной 
нами стратегии обучения метафоре как 
средству развития выразительности речи 
учащихся выступили частнометодические 
принципы обучения родному языку 
(Л. П. Федоренко): опора на чувство языка, 
внимание к материи языка, внимание к вы-

разительности речи, последовательное на-
ращивание темпов в обучении языку [10, 
с. 26–31]. 

Мы опирались также на тесно связанные 
с метафорой первостепенно важные зако-
номерности усвоения родной речи [9, с. 
21–27], каждой их которых соответствует 
определенный частнометодический прин-
цип (см. табл. 1). 

Поскольку в процессе усвоения языка 
приобретается способность запоминать 
традицию сочетания языковых единиц в 
потоке речи, усваивать нормы литератур-
ной речи, мы учитывали принцип развития 
чувства языка и считали важным формиро-
вать у учащихся представления о норме, 
традиции языковых употреблений метафо-
ры, осознание ими историко-культурного и 
этнокультурного характера метафор. 

В связи с тем, что письменная речь усваи-
вается при сопоставлении ее с уже освоен-
ной устной речью, нами учитывался прин-
цип координации устной и письменной речи 
и предполагался переход от устных выска-
зываний к письменным в процессе работы 
над анализом языковых единиц, микротек-
стов и текстов разных жанров и стилей. 

Двойственная — предметно-логическая 
и экспрессивно-образная — природа мета-
форы обусловила логику ее освоения 
школьниками: от чувственно-образного 
восприятия — к пониманию механизма пе-
реносного значения — к творческому ис-
пользованию и самостоятельному созда-
нию метафор в речи. 
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Таблица 1 
 

Закономерность 
усвоения родной речи 

Принцип 
обучения Реализация принципа в ходе ЭО 

Приобретается спо-
собность чувствовать 
выразительные кон-
нотации лексических, 
грамматических, фо-
нетических языковых 
значений 

Принцип 
оценки вы-
рази-
тельности 
речи 

Осознание учащимися метафоры как действенного средства 
создания выразительной речи; предполагается развитие эсте-
тического чутья, языкового и литературного вкуса учащихся 
в процессе работы с метафорическим материалом. 
Формирование у учащихся умения выявлять индивидуальные 
особенности стиля разных художников слова и носителей 
 языка 

Темп обогащения ре-
чи убыстряется по 
мере совершенство-
вания речетворческой 
системы обучающе-
гося  

Принцип 
убыстрения 
темпа 
обучения 

а) Преемственность в анализе метафорического материала: от 
простого, позволяющего находить метафоры, при разборе ко-
торых выявляется основание для сравнения сопоставляемых 
предметов, до сложного, рассчитанного на выявление особен-
ностей индивидуального стиля автора текста, текстообразую-
щей и жанрообразующей функции метафоры; 
б) Повторение изученного: в 5 кл. говорится о видах метафоры, 
вспоминаются общие признаки метафорического образования; 
в 8 кл. — осмысливаются индивидуальные особенности стиля 
мастера слова после того, как вполне осознана образная, экс-
прессивная и стилеобразующая функции метафоры и т. п.; 
в) Возрастание самостоятельности в учении — постепенно 
увеличивается доля самостоятельных аналитических и творче-
ских работ, связанных с осмыслением выразительных функций 
метафоры в художественной литературе, предполагающих 
сформированность рефлексивных навыков в оценке чужой и 
своей речи в единстве ее формы и содержания 

 
Освоению выразительных возможностей 

метафоры как средства развития креатив-
ных возможностей учащихся способство-
вали упражнения трех видов. 

1. Языковые — речевые 
Языковые (подготовительные) упражне-

ния, концентрирующие внимание ученика 
на метафоре как особом языковом средст-
ве, направлены на формирование умения 
выявлять метафорические значения и роль 
метафорических единиц в речи: объясне-
ние прямого и переносного значения слова; 
сопоставление прямого и переносного зна-
чений; объяснение роли метафоры в созда-
нии образа предмета или явления с целью 
развития языковой рефлексии и др. 
Речевые — направлены на формирова-

ние речевых умений (упражнения в исполь-
зовании метафор в речи) и предполагают 
рассмотрение метафорических элементов 
языка в речевом контексте (в словосочета-

нии и в тексте): интерпретация метафоры в 
тексте с точки зрения ее образной, эстети-
ческой, стиле- и текстообразующей и этно-
культурной функций; конструирование ме-
тафор, использование их в микротекстах и 
текстах в соответствии с индивидуальным 
замыслом, стилем и жанром высказывания; 
редактирование и взаиморедактирование 
текстов как результат саморефлексии. 

2. Репродуктивные — продуктивные 
Репродуктивные предполагают подста-

новку подходящих метафорических единиц 
в микротекст и текст на основе данных 
справочных материалов, а также объясне-
ние причин их выбора с целью формирова-
ния речевой рефлексии; продуктивные на-
правлены на самостоятельное создание ме-
тафорических единиц сначала по аналогии 
(образцу, схеме), а затем — на создание 
самобытных метафор (продолжение гото-
вого текста, сочинение нового микротек-
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ста — этюдов, миниатюр, загадок и текста — 
сочинения-описания в художественном и 
сочинения-рассуждения в публицистиче-
ском стилях). 

3. Аналитические — творческие 
Аналитические имеют целью выработку 

умения анализировать метафорические 
единицы с точки зрения их семантики, 
грамматических и синтаксических характе-
ристик, стиле- и текстообразующей, эсте-
тической и этнокультурной функций, ос-
мысливать механизм создания метафори-
ческих единиц; интерпретировать насы-
щенный метафорами художественный и 
публицистический текст в единстве его 
формы и содержания. 
Творческие — направлены на формиро-

вание умения конструировать метафориче-
ские единицы различных видов, а также 
перерабатывать (изложение, изложение с 
продолжением текста) и создавать микро-
тексты и тексты разных жанров и стилей 
(сочинение-описание, миниатюра, зарисов-
ка, сочинение-рассуждение (в том числе на 
лингвистическую тему — с целью развития 
метарефлексии) и т. д.). 

В итоге экспериментального обучения 
была выявлена положительная динамика 
развития языковой способности учащихся 
5-х и 8-х классов на всех трех уровнях (по 
Ю. Н. Караулову): 

– на когнитивном — значительное 
расширение ассоциативно-вербальной се-
ти, а значит, обогащение представлений о 
мире и фиксация их в слове; 

– на вербально-семантическом — ус-
ложнение ассоциативных полей отдельных 
слов и всей ассоциативно-вербальной сети 
за счет творческого использования языко-
вых метафор и роста количества неорди-
нарных метафор, что свидетельствует о 
развитии метафорического, ассоциативно-
образного мышления, выступающего осно-
вой для формирования способности «убеж-
дать образами» (В. Елистратов); 

– на мотивационном — установление 
связи собственных учебных достижений по 

русскому языку и литературе с высшей це-
лью обучения — развивать выразительную 
речь; изменение структуры мотивации к 
обучению: как в 5-х, так и 8-х классах поч-
ти в два раза усилилась интенсивность ле-
вополушарных процессов, ответственных 
за рост познавательной мотивации, интере-
са к процессу усвоения знаний, к совер-
шенствованию мыслительных операций и 
волевых качеств; более чем в два раза ин-
тенсифицировались правополушарные про-
цессы, ответственные за осознание соци-
альной значимости деятельности, интерес к 
эстетической стороне предметов, стремле-
ние к самопознанию и самореализации 
личности, к речевой рефлексии и метареф-
лексии. 

Для оценки достигнутых результатов 
были определены критерии выразительно-
сти речи: 

1) количественный рост индивидуаль-
ных (нетиповых) ассоциаций; 

2) самостоятельное конструирование 
метафор и уместное включение их в текст; 

3) вариативность использования разных 
видов метафорических образований в соот-
ветствии с индивидуальным речевым за-
мыслом; 

4) осознанность использования метафор 
в речи, то есть сформированность навыков 
речевой рефлексии, связанной: а) с оцен-
кой метафоры с точки зрения ее точности и 
уместности; б) с категорией мотивации — с 
наличием в индивидуальных высказывани-
ях мотивированных и формальных метафо-
рических единиц. 

В основу уровневой дифференциации 
достижений выразительности речи уча-
щихся была положена доминанта, характе-
ризующая индивидуальные способности 
учащихся использовать метафоры в само-
стоятельных творческих высказываниях. 
Уровни развития выразительности речи, 
определяющиеся такой доминантой, соот-
носятся с характеристиками метафориче-
ского речемыслительного сознания (см. 
табл. 2). 
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Таблица 2 
 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
Доми-
нанта 

Единичное использование 
метафор в тексте, поскольку 
эта группа учащихся еще не 
овладела текстообразующей 
функцией метафоры 

Непоследовательно системное 
использование метафор, так как 
эта группа учащихся находится 
в процессе овладения текстооб-
разующей функцией метафоры 

Системное использова-
ние индивидуальных ме-
тафорических образов 
как средства текстообра-
зования 

Харак-
тери-
стика 

Коммуникативный замысел 
отсутствует или намечен, но 
реализован непоследова-
тельно, без включения в 
речь метафорических 
средств языка или с неосоз-
нанным спонтанным вклю-
чением языковых метафор 

Коммуникативный замысел 
индивидуален, реализован че-
рез клишированные и индиви-
дуально-авторские метафориче-
ские средства, смысл которых 
осознан неполно, в силу чего 
они неточны, не всегда уместны 
с точки зрения жанра и стиля 
высказывания, не делают речь 
выразительной  

Коммуникативный замы-
сел оригинален и вопло-
щен в системе индивиду-
альных метафорических 
средств, использование 
которых осознано как 
способ придания речи 
действенности, то есть 
выразительности 

 
В результате сопоставления данных 

контрольного и итогового эксперимента 
(письменные работы разных жанров и сти-
лей) выявлена динамика развития вырази-
тельности речи трех групп учащихся в 5-х 
и 8-х классах: низкий — 6% (КЭ — 12%); 
средний — 79% (КЭ — 81%); высокий — 
15% (КЭ — 7%). 

Однако именно качественные изменения 
в когнитивной, прагматической и мотива-
ционной сфере выступают наиболее суще-
ственными показателями повышения уров-
ня развития выразительности речи у боль-
шинства учащихся экспериментальных 
классов, поскольку свидетельствуют о том, 
что у них в результате экспериментального 

обучения сформирован ряд способностей, 
готовностей и мотивов, определяющих 
сознательное стремление к совершенство-
ванию выразительности речи, к програм-
мируемому, а не к интуитивному использо-
ванию языковых единиц в их коммуника-
тивной и эстетической функциях. 

Таким образом, итоги проведенного 
экспериментального обучения полностью 
подтверждают гипотезу нашего исследова-
ния о том, что изучение метафоры в школе 
как особого изобразительно-выразитель-
ного средства способствует формированию 
и развитию выразительности речи учащих-
ся как ее важнейшего коммуникативного 
качества. 
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Е. К. Павленко 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 
 

На основе анализа основных идей компетентностного подхода и методологических ус-
ловий формирования учебно-познавательной компетентности представлен прием ситуа-
ционных задач, который является средством совершенствования учения и развития учеб-
но-познавательной компетентности школьников. 

 
Ключевые слова: география, компетентностный подход, учебно-познавательная ком-

петентность, ситуационные задачи. 
 

E. Pavlenko 
 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING-COGNITIVE COMPETENCE 
OF PUPILS STUDYING THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY 

 
The application of situational problems is described as a technique for improving learning 

and developing learning-cognitive competence. The underlying competence approach and metho-
dological conditions for the development of the learning-cognitive competence is also described. 

 
Keywords: geography, competence approach, learning-cognitive competence, situational 

problems. 
 
В последние десятилетия в экономиче-

ских, политических и других сферах жизни 
современного общества происходят изме-
нения, которые проникают в сферу образо-
вания, создавая новые целевые ориентиры. 
Изменение целеполагания существенно ме-
няет сложившуюся методическую систему 
географического образования, поскольку 

связано с модернизацией образовательного 
процесса и его ориентацией на компетент-
ностный подход. Главными критериями 
качества географического образования 
признаются сформированные у школьни-
ков умения применять усвоенное содержа-
ние в жизненных ситуациях, в самообразо-
вании и в профессиональной деятельности. 


