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Аннотация. Статья посвящена актуальной для современного языкового образования пробле-
ме оптимизации познавательной деятельности обучающихся. Дидактической доминантой языко-
вого образования становится текст, работа с которым предполагает активную познавательную 
и речетворческую деятельность обучающихся. На примере организации учебно-исследователь-
ской работы с текстом на речетворческом уроке в старшей школе рассмотрены возможности 
использования речетворческого сопровождения познавательной деятельности обучающихся. Ав-
торами статьи доказана необходимость речетворческого сопровождения познавательной деятель-
ности обучающихся, способствующего формированию интегративного знания и метапредметных 
действий.
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Abstract. The article is devoted to optimizing the cognitive activity of students in modern language 
education. Text is the didactic dominant of language education, and the work with text involves active 
cognitive and speech-creative activity of students. The article explores the potential of speech-creative 
support of students’ cognitive activity based on a case of organizing teaching and research work with 
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knowledge and meta-subject actions.
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Основополагающей целью современного 
образования является развитие личности  
обучающегося, готового к жизни в социуме 
и нацеленного на самообразование и само-
развитие по окончании школы. Норматив- 
ные документы, регулирующие образова-
тельную деятельность, Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и Федеральный 
государственный образовательный стандарт 

(ФГОС), постулируют необходимость фор-
мирования и совершенствования навыков 
самостоятельной учебной деятельности, кри-
тического мышления, творческих и комму-
никативных способностей обучающихся 
(Приказ Министерства образования и науки 
РФ… 2012; Федеральный закон… 2012).

Совокупность познавательных, комму- 
никативных и регулятивных универсаль- 
ных учебных действий представляет собой  
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комплекс планируемых метапредметных ре-
зультатов обучения. Особое место в систе-
ме развиваемых в процессе образования 
умений, навыков и качеств обучающихся 
занимает регулируемая педагогом и имею-
щая организованный характер познаватель-
ная деятельность, что обусловлено рядом 
факторов.

Во-первых, именно учебно-познаватель-
ная деятельность представляет собой осно-
ву образовательного процесса, имеет научно-
методическое обоснование, активизируется 
систематически и протекает в специально 
организованных условиях. Во-вторых, уни-
версальные учебные действия совершенству-
ются в процессе освоения обучающимися 
содержания отдельных дисциплин, что со-
ставляет сущность познавательной деятель-
ности. В-третьих, активизация регулятивных 
универсальных учебных действий невозмож-
на в отрыве от какого-либо другого вида 
деятельности, а коммуникация не всегда 
связана с когнитивными процессами, в то 
время как познавательная деятельность вы-
ступает связующим звеном между содержа-
нием предметного обучения и системой пла-
нируемых метапредметных результатов про-
цесса образования.

Любой вид социально обусловленной  
деятельности опосредован речевым обще-
нием, не является исключением мыслитель-
ная и учебно-познавательная деятельность. 
Информация, усваиваемая обучающимися 
в процессе диалога с учителем или в ходе 
ознакомления с текстом, всегда выражена 
вербально, соответственно, язык выступает 
в качестве инструмента познания. Обозна-
ченные факторы обусловливают актуальную 
для современных методических исследова-
ний концепцию метапредметности учебной 
дисциплины «Русский язык» (Дроздова 2019; 
Пономарева, Губчевская 2023). Подтвержде-
нием этого тезиса служит также включение 
в перечень планируемых результатов про-
цесса образования владение языковыми сред-
ствами и их адекватное использование. В то 
же время не вызывает сомнений утвержде-
ние об ориентации современного языкового 

образования на речевое развитие обучаю-
щихся.

Таким образом, очевидна неразрывная 
связь познавательной и речетворческой дея-
тельности, следовательно, важнейшей зада-
чей учителя русского языка следует считать 
развитие познавательных универсальных 
учебных действий обучающихся на рече-
творческой основе.

Познание — разносторонний многомер-
ный процесс, в связи с чем существует мно-
жество подходов к его анализу: познание 
может трактоваться и как поиск истины, 
и как творческая деятельность индивида 
с целью присвоения знаний, и как форма 
духовной деятельности, нацеленная на гар-
монизацию отношений субъекта с окружаю-
щим миром (Нагель 2011).

Познание в обобщенном виде представ-
ляет собой активную целенаправленную дея-
тельность субъекта, в основе которой лежит 
получение ощущений, восприятий и пред-
ставлений об окружающей среде и пости-
жение сущности объектов, законов их раз-
вития и взаимодействия. Анализируя фено-
мен познания, Е. П. Грибова отмечает, что 
его результатом становится формирование 
постоянно обновляемой системы знаний, что 
позволяет «преобразовать окружающую дей-
ствительность согласно своим целям и по-
требностям» (Грибова 2020, 6).

В. Д. Шадриков в обобщенном виде опре-
деляет познание как «процесс обнаружения 
вещей, свойств и связей предметов и явлений 
в окружающем мире» и подчеркивает значи-
мость понимания как важнейшего атрибута 
когнитивных процессов, что подразумевает 
обращение к жизненному опыту субъекта, 
в том числе его эмоциональной стороне (Ша-
дриков 2007, 168).

Познавательная деятельность подвер- 
гается разностороннему анализу в трудах 
А. Н. Леонтьева и определяется как «сово-
купность информационных процессов и мо-
тиваций, избирательная активность поис-
ково-исследовательских процессов, лежа-
щих в основе приобретения и переработки 
информации» (Леонтьев 2009, 198).
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Характеризуя познавательную деятель-
ность, А. Б. Звоненко определяет ряд ее 
признаков, среди которых активизация пси-
хических механизмов внимания, восприятия 
и памяти, а также реализация «функции 
ориентации личности в окружающей реаль-
ности» и обеспечение личностного «роста 
и саморазвития» (Звоненко 2021, 164).

Примечательно, что в некоторых фунда-
ментальных трудах, на основе которых фор-
мировалась концепция современного обра-
зования, отражена тесная взаимосвязь меж-
ду процессами познания, мышления и речи. 
Так, С. Л. Рубинштейн трактовал мышление 
как «познавательную деятельность индиви-
да» (Рубинштейн 1958, 54), а Л. С. Выгот-
ский указывал на способность человека 
к абстрактному мышлению и называнию, 
что обусловливает связь между познанием 
и речью: в процессе развития навыков ре-
чевой деятельности «мышление становится 
речевым, а речь становится интеллектуаль-
ной» (Выготский 1934, 90).

М. Н. Володина указывает на то, что ре-
презентативная функция языка неотделима 
от его когнитивной функции, утверждая, что 
«познание, осуществляемое с помощью язы-
ка, способствует созданию картины мира, 
которая представляет собой целостную, со-
держательную интерпретацию окружающей 
действительности» (Володина 2016, 41).

Урок русского языка, таким образом, ста-
новится пространством, в котором обучаю-
щийся не только приобретает предметные 
знания о языке как системе, но и получает 
возможность развития навыков познаватель-
ной и речетворческой деятельности в их 
гармоническом единстве, формируя соб-
ственную картину мира. Справедлив тезис, 
выдвигаемый А. Д. Дейкиной и О. А. Скря-
биной о том, что на уроке русского язы- 
ка следует ориентировать обучающегося 
на размышления о языке как об инструмен-
те не только общения, но и формирования 
мысли «в процессе поиска, доказательства, 
открытия — и, как результат, понимания 
особенностей лингвистической системы» 
(Дейкина, Скрябина 2017, 207).

В этом контексте обратим внимание 
на мысль М. Р. Львова, утверждавшего, что 
установка на оценку ведущей роли комму-
никативной функции языка приводит к «пре-
небрежению его внутренними функциями: 
формирования мысли, внутренней речи; эмо-
тивной, эстетической, функцией выражения 
чувств; когнитивной функцией, творческой, 
ролью языковых средств в понимании чело-
века человеком» (Львов 2001, 4).

Отметим, что в данном случае явственно 
прослеживается взаимосвязь познавательной 
и речетворческой деятельности: активизация 
когнитивных механизмов связывается не толь-
ко с процессом речевосприятия, но и с про-
цессом речепорождения. Следовательно, про-
дуктивная речетворческая деятельность обу-
чающихся является обязательным этапом 
работы с текстом на уроке русского языка.

Дидактической доминантой современного 
урока русского языка является текст, зани-
мающий центральное место в процессе со-
вершенствования речетворческих и познава-
тельных способностей обучающихся. Анали-
зируемый текст представляет собой и основу 
для речетворческой деятельности, и источник 
информации, и средство актуализации систе-
мы ценностей. Кроме того, текстовая деятель-
ность обучающихся способствует формиро-
ванию представлений о русском языке как 
«предмете изучения и уникальной культуре» 
(Дейкина 2021, 7).

Обращение к тексту на уроке русского 
языка также обусловливает интегративный 
характер знания, приобретаемого обучаю-
щимся в процессе речетворческой деятель-
ности.

Понятие интеграции в образовании име-
ет множество вариантов трактовки, в осно-
ве которых лежит идея объединения раз-
личных сторон и элементов образова- 
тельного процесса в целостную систему. 
В частности, интеграция может рассматри-
ваться как единство образования и других 
сфер общественной жизни, обучения и вос-
питания, теоретических знаний и практи-
ческой деятельности, содержания отдель-
ных учебных дисциплин, познавательной 
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и творческой деятельности и так далее (По-
лянкина 2013).

Перечисленные аспекты интеграции на-
ходят отражение в работе с текстом на уро-
ке русского языка: стремление понять ав-
торский замысел, проникновение в глу- 
бинные пласты смыслов, заключенные в ре-
чевом произведении, считывание фактуаль-
ной, концептуальной и подтекстовой ин-
формации способствует активизации по-
знавательной и речетворческой деятельно-
сти обучающихся, установлению межпред-
метных связей, актуализации ценностных 
установок.

При планировании урока, основанного 
на анализе текста, учителю-словеснику сле-
дует учитывать комплексный характер тек-
стовой деятельности, включающий ее ре-
цептивную, интерпретирующую и тексто-
порождающую составляющие. Рецептивная 
текстовая деятельность представляет собой 
когнитивное восприятие текста, его пони-
мание; интерпретирующая текстовая дея-
тельность подразумевает аналитическую 
деятельность по выявлению структурных, 
языковых характеристик текста; сущность 
текстопорождающей деятельности состав-
ляет генерирование обучающимися соб-
ственных речевых произведений в устной 
и письменной форме (Дейкина и др. 2023).

Важную роль при подготовке учителя 
русского языка к уроку играет подбор тек-
стов, соответствующих ряду критериев, сре-
ди которых выделим эстетическую ценность 
текста, его воспитательный потенциал, на-
сыщенность текста изучаемыми языковыми 
явлениями (Пономарева 2016).

Не менее значимым этапом предваритель-
ной работы учителя становится тщательное 
продумывание системы вопросов и заданий 
к тексту, которые смогут обеспечить логику 
познавательной деятельности, способство-
вать переходу от лингвистического анализа 
к постижению концептуальной и подтексто-
вой информации, инициировать диалог и мо-
тивировать самостоятельную продуктивную 
речетворческую деятельность обучающихся 
(Пономарева, Губчевская 2021).

Одной из эффективных форм организации 
познавательной деятельности обучающихся 
является речетворческий урок, имеющий ком-
муникативную, интегративную и речетворчес-
кую направленность, связанную с удовлет- 
ворением практических потребностей обу-
чающихся в области речевой деятельности, 
реализующую межпредметные связи в про-
цессе обучения русскому языку; предполага-
ющую обязательный выход в речетворческую 
деятельность обучающихся (Пономарева, Губ-
чевская 2020).

Познавательная деятельность обучаю-
щихся предполагает многоаспектную рабо-
ту с текстами, направленную на развитие 
познавательных универсальных учебных 
действий обучающихся в процессе восприя-
тия, воспроизведения и продуцирования 
текстов разных стилей и жанров.

Под речетворческим сопровождением по-
знавательной деятельности в данном случае 
подразумевается специально организованная 
работа с текстом, результатом которой ста-
новится присвоение обучающимися знания, 
совершенствование их способности интер-
претировать информацию посредством мо-
тивированной активизации чтения, слуша-
ния, письма и говорения. Подобный принцип 
работы с текстом представляется потенци-
ально эффективным в условиях обучения 
как родному (русскому) языку, так и русско-
му языку как иностранному.

Характерной особенностью речетворче-
ского сопровождения познавательной дея-
тельности обучающихся является интегра-
тивность, которая реализуется в отборе тек-
стов, в генерировании вопросов и заданий 
к текстам, направленных на формирование 
когнитивных и коммуникативных умений 
обучающихся. В процессе работы над тек-
стом обучающиеся осваивают знания из са-
мых разных областей знания: естествозна-
ния, истории, живописи, литературы и др.

Речетворческое сопровождение познава-
тельной деятельности обучающихся содер-
жит вопросы и задания, нацеленные на раз-
витие всех видов речевой деятельности, 
включающие атрибуцию текста, определение 
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стиля текста, темы и основной мысли, лек-
сикографический анализ, компрессию со-
держания текста, подготовку текстов вы-
ступлений, сообщений с презентациями, 
выполнение индивидуальных проектов. 
Преобладающий вид работы на уроке — 
самостоятельная учебно-исследовательская 
деятельность обучающихся.

В качестве примера речетворческого со-
провождения познавательной деятельности 
обучающихся предлагаем работу над текстом 
на речетворческом уроке в старшей школе. 
Сценарий урока включает текст и комплекс 
заданий, каждое из которых имеет свои ло-
кальные задачи и ведет к общей цели: фор-
мирование интегративного знания в процес-
се познавательной и речетворческой деятель-
ности.

Предварительные задания:
1. Подготовьте сообщение с презентацией 

об авторе текста.
Цель задания: познакомить с творческой 

биографией автора текста, отобрать матери-
ал для презентации, определить место дан-
ного текстового фрагмента в основном тек-
сте автора, обратиться к другим текстам 
автора.

2. Подготовьтесь к дискуссии «Авангард: 
искусство или пародия?» Аргументируйте 
свою точку зрения, приведите примеры 
из истории живописи.

Цель задания: определить проблему, сти-
мулировать познавательный интерес, про-
вести исследовательскую работу, предста-
вить собственное мнение.

Урок начинается с обсуждения результа-
тов выполнения предварительных заданий; 
следующим этапом работы становится чте-
ние текста и выполнение заданий к нему.

Текст
Память и история играют тем боль- 

шую роль, чем выше организация явления. 
В «мертвой» природе есть явления, вызы-
ваемые памятью, а есть и «беспамятные». 
Так, падение тела является результатом его 
мгновенного состояния: тело упало, потому 
что под ним раскрылось пространство. 

Но если мы сожмем бумагу, расправим и сно-
ва сожмем, то бумага вторично сожмется 
частично по прежним сгибам: в бумаге уже 
оказалась «память». То же в химической 
реакции — прошлое как бы стерто или едва 
заметно. Но в живом организме прошлое 
играет уже огромную роль, и эта роль учи-
тывается в теориях мутаций, селекций, 
в генетике. Память, прошлый опыт опреде-
ляют «поведение» растений, животных. 
Но культура — это по преимуществу па-
мять (хотя и не только память).

В направлениях авангарда характерны 
попытки освободиться от памяти, от про-
шлого. Однако чтобы освободиться от од-
ной памяти, всем направлениям авангар-
да необходимо опереться на «другую па-
мять» — не ту, что господствует, но всё 
же именно на память. Кандинский просил, 
чтобы ему в Мюнхен присылали лубочные 
издания. Гончарова и Ларионов опирались 
на народную икону. Пикассо очень часто 
менял опоры для своего творчества: то ис-
панские мастера, то Брак, то античность. 
Марк Шагал исходил из народного еврейско-
го и белорусского искусств и оставался ве-
рен своему Витебску до конца жизни. Ве-
лимир Хлебников находил опору в древнецер-
ковнославянских текстах. 

В культурной жизни нельзя уйти от па-
мяти, как нельзя уйти т самого себя. Важ-
но только, чтобы то, что культура держит 
в памяти, было достойно её.

Д. С. Лихачев. Русская культура. —  
М.: Искусство, 2000. С. 282.

 
Вопросы и задания по тексту: 
3. Заполните ассоциативную карту на сло-

во-стимул «память»
Цель задания: «разбудить» ассоциативную 

память обучающихся, наполнить карту ас-
социациями, связанными с памятью (ощу-
щения, представления, воспоминания). 

4. Определите стиль текста.
Цель задания: выявить стилевые особен-

ности текста.
5. Выделите ключевые слова в данном 

тексте.



114

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2024. № 211

Цель задания: найти и выделить слова-
ключи данного текста, смысловые опоры для 
воспроизведения текста.

6. Пользуясь словарями, определите зна-
чения слов «память», «культура», «история».

Цель задания: работа с разными типами 
словарей по определению значений слов, 
анализ дефиниций.

7. Сравните понятия «память и «опыт», 
«история» и «прошлое».

Цель задания: сравнительный анализ опре-
делений понятий.

8. С опорой на текст и собственный опыт 
дайте определения понятиям «авангард», 
«селекция», «лубочный». Сравните выведен-
ные вами определения со словарными ста-
тьями.

Цель задания: самостоятельная лексико-
графическая работа, сопоставление и кор-
ректировка определений.

9. Сожмите содержание текста до трех 
предложений.

Цель задания: подготовить сжатое изло-
жение.

В качестве самостоятельной работы це-
лесообразно предложить следующие про-
ектно-речетворческие задания:

10. Историческая память. Подготовьте  
сообщение с презентацией.

Цель задания: сбор и систематизация ма-
териала по предложенной теме, отбор мате-
риала для презентации.

11. Прошлое в теориях мутаций, селек-
ций, в генетике. Подготовьте рассказ с пре-
зентацией.

Цель задания: познакомить с теориями 
мутаций, селекций и представленностью 
прошлого в данных теориях и в генетике.

12. Подготовьте сообщение с презентаци-
ей «Направления авангарда в искусстве».

Цель задания:  рассмотреть направления 
авангарда в искусстве, отобрать материал 
для презентации.

13. Подготовьте и проведите экскурсию 
по залам художников-авангардистов.

Цель задания: отбор экскурсионного ма-
териала по залам художников-авагардистов.

14. Индивидуальные проекты:
● Василий Кандинский и лубочные из-

дания. 
● Наталья Гончарова, Михаил Ларионов 

и народная икона. 
● Пабло Пикассо и испанские мастера, 

Брак, античность.
● Марк Шагал и народное еврейское и бе-

лорусское искусство.
● Велимир Хлебников и древнецерковно-

славянские тексты.
Таким образом, правомерно заявить о тес-

ной взаимосвязи познавательной и речетвор-
ческой деятельности и потребности в их 
комплексной активизации на уроке русского 
языка. Текст является универсальной дидак-
тической основой речетворческого урока: 
анализ образцового текста инициирует само-
стоятельную исследовательскую и речетвор-
ческую деятельность обучающихся и спо-
собствует формированию интегративного 
знания. Речетворческое сопровождение по-
знавательной деятельности обучающихся 
позволяет решать не только дидактические 
задачи конкретного урока, но и формировать 
и развивать метапредметные познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные 
действия обучающихся в процессе работы 
с текстами.
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