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В ходе исследования учебный лексикон-тезаурус 
по маркетингу использовался как понятийно-словар-
ная база для продуцирования высказываний на осно-
ве интеграции различных видов речевой деятельно 
сти в условиях коммуникативного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса профессио-
нальной направленности [2]. 

Таким образом, дидактическая организация учеб-
ного англо-русского лексикона и введение профес-
сионально-терминологической лексики на основе 
тезаурусного подхода в условиях коммуникативно-
речевого взаимодействия становится для обучающе-
гося учебной стратегией овладения иноязычной лек-
сической компетенцией, которая способствует пере-
носу усвоенных знаний, навыков и умений в новый 
контекст их использования и позволит будущему 
специалисту стать активным участником профессио-
нальной межкультурной коммуникации. 
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о мере обучения студентов инженерных 
вузов на специалитете или бакалавриате 
постепенно изменяется тип литературы, 

с которой им приходится иметь дело: на смену 
учебной литературе (учебникам, методическим по-
собиям) приходят монографии, научные статьи, 
патенты на изобретения – то есть литература науч-
ная. Работа с литературой научного содержания 
требуется уже на втором курсе при подготовке ре-
фератов, докладов, при выполнении студентами 
исследовательской работы. Наибольший объем на-
учной литературы студентам приходится осваивать 

в процессе подготовки выпускной квалификацион-
ной работы – ВКР (или дипломного проекта). По-
скольку учебные планы выделяют крайне ограни-
ченное время для выполнения ВКР, добросовест-
ный выпускник сталкивается с серьезной 
проблемой – найти научную информацию, прочи-
тать и осмыслить ее. Основной корпус требуемой 
литературы представляют монографии, справочные 
и другие подобные научные издания, которые дают 
базовую информацию об объекте и предмете иссле-
дования, теоретических подходах и рекомендациях 
по проведению экспериментов – информацию, ко-
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торая сохраняет значимость на протяжении значи-
тельного периода времени. 

Однако одним из требований, предъявляемых 
к ВКР, является актуальность работы, поэтому зна-
чительная часть искомой научной информации также 
должна быть актуальной, практически значимой. 
Источниками актуальной научной информации яв-
ляются статьи в научных журналах и патенты на 
изобретения, публикуемые в специализированных 
изданиях, а также магистерские и другие диссерта-
ции. В силу ограниченности времени работа со 
статьями как текстами, в которых информация пред-
ставлена в наиболее концентрированном виде, выхо-
дит на первый план. 

Навыки осмысления и понимания актуальной на-
учной информации приобретают еще большее значе-
ние для обучающихся в магистратуре. За два года 
они должны сформулировать и решить научную 
проблему, получить научные или научно-практиче-
ские результаты, которые оформляются в виде дис-
сертации. Диссертационное исследование по опреде-
лению предполагает выполнение обзора литературы, 
то есть ознакомление с продуктами деятельности 
других людей в данном научном поле, зафиксиро-
ванном в текстах. Относительно полное исследова-
ние научного информационного поля, относящегося 
к объекту и предмету исследования, возможно при 
включении автором магистерской работы в обзор 
результатов, опубликованных в зарубежных источ-
никах. Следовательно, магистранты должны учиться 
извлекать актуальную информацию в процессе чте-
ния статей и других видов текстовых источников, 
как на родном языке, так и на иностранном. 

Вслед за Т. С. Серовой мы рассматриваем чтение 
(вид речевой деятельности) «как активный процесс, 
побуждаемый и регулируемый целями, мотивами, 
установками и ценностными ориентациями, как про-
цесс осмысления и понимания информации во всем 
ее многообразии» [1, с. 8]. 

Возможности для обучения информативному 
чтению научных текстов предоставляет, наряду 
с некоторыми другими учебными предметами, дис-
циплина «деловой иностранный язык» – в течение 
третьего и четвертого семестров обучения на бака-
лавриате и в первом и втором семестрах магистрату-
ры. Обучение активному чтению статей на ино-
странном языке объективно способствует развитию 
умений и навыков чтения и на родном языке. В этом 
состоит один из аспектов развивающего потенциала 
учебной дисциплины «иностранный язык». 

Под научной статьей будем понимать закончен-
ное авторское произведение, в котором представле-
ны результаты теоретического и экспериментально-
го исследования или обобщены результаты, полу-
ченные другими исследователями. Как правило, 
научная статья представляет собой связный целост-
ный текст, структурно организованный в виде по-
следовательности информационных блоков: анно-
тация (abstract), введение (introduction), описание 
методологии исследования (method, methodology), 
результаты (result), обсуждение результатов 

(discussion), заключение (conclusion), ссылки на ли-
тературу (references). 

Информативное чтение научной статьи нацелено 
на извлечение, присвоение и использование практиче-
ски важной для читающего информации, следова-
тельно, оно обладает свойством активности. Одним из 
проявлений свойства активности можно считать ите-
ративность, прерывистость этого процесса, когда чи-
тающий возвращается несколько раз к некоторым 
фрагментам текста. Итеративность чтения, с одной 
стороны, связана с внутренней организацией обще-
принятой структуры текста, поскольку уже во введе-
нии может быть представлена актуальность и новизна 
исследования, основные подходы, методы, и даже 
могут быть сделаны заявки на ожидаемый результат. 
Далее, в других частях статьи, эти положения находят 
развернутое представление. С другой стороны, по-
вторное обращение к фрагментам текста может быть 
вызвано особенностями диалога, в который вступает 
читатель с автором. В процессе этого диалога обе сто-
роны объединены одной темой, однако ремы у них 
разные. Рема читающего, в нашем случае бакалавра 
или магистранта, очевидно, в отношении читаемого 
текста не может быть выражена так же глубоко и раз-
нообразно, как рема автора. Практически это означа-
ет, что для понимания некоторых предложений или 
частей текста читающий должен обращаться к допол-
нительной литературе, учебникам, словарям, невер-
бальным языковым средствам и экстралингвистиче-
ским средствам, имеющимся в самой статье. 

Таким образом, информативное чтение научной 
статьи – это не последовательный, монотонный про-
цесс, его, скорее, можно представить как процесс 
активного поиска актуальной информации, ответов 
на эксплицитные и имплицитные вопросы, имею-
щиеся у читателя. 

Формирование навыка постановки исследова-
тельских проблемных вопросов можно рассматри-
вать как одну из целей обучения информативному 
чтению научной литературы в вузе. Количество 
и содержание подобных вопросов зависит в большой 
степени от вида текста, который подлежит информа-
тивному чтению. 

В таблице представлены виды научных статей, 
публикующихся в современных отечественных и за-
рубежных научных журналах. Для целей развития 
навыков постановки исследовательских проблемных 
вопросов наиболее подходят первые три вида статей. 
Это обусловливается в основном степенью целостно-
сти и законченности текста, наиболее полным разви-
тием в нем смыслов, наличием развернутых предика-
тивных и тема-рематических отношений. 

Рассмотрим наиболее характерные вопросы, на 
которые читающий должен найти ответы в процессе 
чтения оригинальной исследовательской статьи. 

Вопрос 1. В чем, по мнению автора, состоит ак-
туальность и новизна работы? 

Традиция современной научной англоязычной 
литературы предлагает термин motivation – своего 
рода симбиоз актуальности и новизны. Это понятие 
увязывается с направленностью исследования на 
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решение задач по улучшению условий жизни людей 
(people problem), а также на решение конкретной 
технической проблемы (technical problem). При этом 
обоснование актуальности и новизны (motivation) 
должно давать представление о предшествующих 
попытках решить перечисленные задачи и о степени 
их успешности [2]. 

Таким образом, вопрос можно расширить: в чем, 
по мнению автора, состоит актуальность и новизна 
работы? Актуальность: на решение каких гумани-
тарных (качество жизни, безопасность в техносфере 
и т. д.) и технических задач она направлена? Новиз-
на: почему предшествующие попытки решить такие 
задачи были недостаточно успешны? 

 
Виды научных статей 

Вид статьи Задача написания статьи 
Оригинальная  

исследовательская статья 
Original research  

paper/article 
Результаты научно-исследовательской работы, как правило, вклю-

чаются результаты экспериментов 
Теоретическая статья Theoretical  

paper/article  
Теоретические положения, вытекающие из предшествующих ис-

следований  
Обзорная статья Review paper/article  Обзор литературы по исследуемой проблеме 
Практическое  

проблемное исследование 
Case reports Результаты применения какого-либо метода/устройства/модели 

в практической ситуации с подробным описанием 
Материалы  

конференции 
Conference  

proceedings/reports 
Тезисы или полный текст доклада на конференции 

Письмо в редакцию Letter to the editor Информация, представляющая теоретический или практический 
интерес для читателей журнала, часто имеет сравнительно неболь-
шой объем 

 
Вопрос 2. В чем состоит гипотеза исследования, 

исследовательский вопрос? Какие теоретические 
или экспериментальные обоснования гипотезы при-
водит автор? 

Обоснование актуальности и новизны исследова-
ния должно приводить к постановке исследователь-
ского вопроса, выработке главной гипотезы, идеи 
исследования. В диссертационных исследованиях это 
так и происходит. Однако может получиться так, что 
научный текст рассматриваемого типа, следующий 
логике изложения автора, представляет эту гипотезу 
в неявном виде. В таком случае читающий должен 
предпринять дополнительные усилия и сформулиро-
вать ее для себя самостоятельно. 

Вопрос 3. Какова ваша оценка задачи, решаемой 
в исследовании: какие идеи вас заинтересовали, ка-
кие показались сомнительными, кто, при каких об-
стоятельствах и когда сможет пользоваться ре-
зультатами исследования? 

При ответе на это вопрос читающий выполняет 
оценочные действия, сопоставляет значения и смыс-
лы, предлагаемые автором, с собственным знанием 
предметной области и общими знаниями, имеющи-
мися у него. Этот вид деятельности может быть от-
несен к оценочно-информационному чтению [3]. 
В рамках заданной темы читающий соотносит новые 
сведения, рему автора со своей ремой. Какая-то 
часть информации принимается сразу, какая-то – 
отвергается, а некоторая часть информации, возмож-
но, откладывается в осмыслении на потом, для по-
вторного анализа. 

Вопрос 4. Каковы основные результаты, полу-
ченные в ходе исследования (идеи, программное 
обеспечение, методики проведения экспериментов, 
обзор предметной области)? 

Научный текст имеет тесную связь с экстралин-
гвистическими явлениями, относящимися к жизни 
общества и функционированию техносферы. Важно 
уметь находить и фиксировать знаковые коды, отно-

сящиеся к неязыковым средствам обмена информа-
цией. 

Возможны ситуации, когда важность результатов, 
полученных в исследовании, по-разному оценивает-
ся автором и читателем. Например, для читающего 
метод (или формула, или форма) представления дан-
ных может представлять значительно больший инте-
рес, чем заявленные автором результаты. 

Вопрос 5. Каковы, по мнению автора, дальней-
шие перспективы данного исследования? Как вы 
оцениваете эти перспективы? Возможно, вы ви-
дите ограничения, которые имеет исследование 
и которые могут повлиять на перспективы его раз-
вития. 

Вопрос 6. Что в статье осталось для вас непо-
нятным? Какие вопросы вы бы задали при очной 
дискуссии с автором? 

Вопросы 5 и 6 стимулируют чтение: диалог с ав-
тором – необходимый элемент для создающе-
информативного чтения [3] и переход к последнему, 
итоговому, исследовательскому, вопросу. 

Вопрос 7. В чем состоит значение описанного 
исследования, что главное вы вынесли для себя при 
прочтении статьи? 

Ответ на это вопрос подводит итог всей деятель-
ности по информативному чтению. На основании 
формулирования смыслового содержания, заданного 
автором, читающий приходит к своего рода смысло-
вому решению, результатом которого является оцен-
ка и присвоение им новой информации в той или 
иной степени. 

Практическое использование предложенного под-
хода практикуется автором с 2010 г. при обучении 
магистрантов в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова [4]. 
Магистранты находят актуальные англоязычные на-
учные статьи по темам магистерских исследований, 
читают их и отвечают на указанные вопросы на род-
ном языке. Последнее обстоятельство, а именно ис-
пользование родного языка при ответах на вопросы, 
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представляется важным. Это позволяет активизиро-
вать работу по переработке и осмыслению информа-
ции, избежать формального составления краткого 
конспекта, состоящего из фрагментов оригинального 
текста. 

Наиболее успешно учащимся удается содержа-
тельно ответить на предложенные вопросы с первого 
раза, однако во многих случаях глубина проработки 
информации в первом варианте оказывается недоста-
точной, и магистрантам приходится перечитывать 
статью для нахождения материалов для более пол-
ных ответов. Полученные ответы используются за-
тем в качестве основы для реферата по прочитанной 
литературе, написание которого является одним из 
квалификационных требований к сдаче экзамена по 
деловому иностранному языку. 

Предложенная методика была опробована в груп-
пах магистрантов четырех различных направлений 

подготовки, полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о ее эффективности. 
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ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА 

 
Рассматривая наиболее общие проблемы, философия образования затрагивает, с одной стороны, область воспроизводства и каче-

ственного преобразования человеческих ресурсов, с другой – область удовлетворения постоянно меняющихся образовательных потреб-
ностей личности. 

 
Ключевые слова: развитие образовательных систем, концептуальный характер философского знания, дедуктивная и индуктивная ло-

гика, интегративность, междисциплинарность научного знания. 
 
 

сследование статуса и проблематики фило-
софии образования важно как в научном 
аспекте, так и в конструктивном, поскольку 

от степени развитости философии образования зави-
сит научный и мировоззренческий уровень полити-
ки, стратегии и тактики развития образовательных 
систем. Определить статус философии образования 
сложно, так как существуют достаточно разнообраз-
ные содержательные трактовки самого понятия «фи-
лософия». Это и форма общественного сознания; 
и учение об общих принципах бытия и познания, об 
отношении человека к миру; и наука о всеобщих за-
конах развития природы, общества и мышления. Фи-
лософия – это и система знаний, и наука, на основе 

которой вырабатывается как индивидуальное, так 
и массовое мировоззрение. Но в то же время фило-
софия – это наука, основанная не только на сугубо 
формальной логике в определении полученных зна-
ний, но прежде всего – на отношении человека к этим 
знаниям с точки зрения духовных, нравственных 
критериев, внутренне осознанных и принятых им. 

Мы считаем, что необходимо обратить внимание 
на концептуальный, мировоззренческий характер 
философского знания, поскольку философия выраба-
тывает обобщенную систему взглядов человека на 
мир и место человека в нем, а также исследует по-
знавательное и эстетическое отношение человека 
к миру. Марксистко-ленинская философия, как опре-
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