
Среди актуальной тематики передач, рассчитанных на широкую ауди
торию, эксперты выделяют проблемы: здорового образа жизни; мировой ис
тории, истории России и Урала; истории реализации успешных научных и 
практических проектов; формирования положительного образа педагога; 
культуру русского языка и речи; умения общаться, вступать в коммуника
цию; пропаганды актуальных и востребованных профессий, информирова
ния аудитории о содержании, специфике и необходимых навыках для их 
приобретения; национальной толерантности, способов жизни в многонацио
нальном обществе; тендерного и семейного образования; формирования син
тетического научного знания, специфики естественнонаучного видения мира 
и т.д. 

Эксперты отмечают, что канал должен иметь выраженную региональную 
специфику, отражать особенности развития Свердловской области, ее про
блемы и достижения, давать повседневную, понятную информацию о жизни 
региона, ориентироваться как на формирование регионального сознания ау
дитории, так и на имиджевый эффект. 

Важным фактором, обусловливающим характер миссии канала, его целей, 
задач, содержания, является, с точки зрения экспертов, управленчески кор
ректное определение конкретных субъектов, ответственных за принятие ре
шений, определяющих направление развития и функционирования канала. С 
точки зрения экспертов, специфика канала, его особая социальная роль 
предполагают общественный, коллегиальный характер определения его кон
тента, содержательной стороны. Вместе с тем, особое значение имеют фор
мы оценивания, контроля, экспертизы, мониторинга социальной, коммуни
кативной, образовательной эффективности деятельности канала. Необходи
мо в этой связи создание «вокруг канала» своеобразного образовательного 
сообщества, а также общественного Совета, включающего в свой состав 
представителей самых разных групп людей, заинтересованных в эффек
тивной работе канала. Особое внимание эксперты уделяют роли его руково
дителя, которым должна стать неординарная личность. 

По мнению экспертов, основным субъектом, определяющим содержание 
образовательного телевизионного канала, является общественность в лице 
крупнейших деятелей науки, культуры, образования, СМИ, учащихся и их 
родителей. Содержание телевизионного медиаобразования должно опреде
ляться в процессе диалога между различными социальными группами, а 
также с учетом результатов мониторинга потребностей целевой аудитории. 

Высоко оценивая образовательный потенциал СМИ, эксперты, вместе с 
тем, считают, что в настоящее время он реализуется далеко не полностью. 
Для них создающийся канал - значимый фактор оптимизации культурно-
образовательной деятельности учащихся. 

Соболева Е.Г., г. Екатеринбург 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ВУЗОВСКИХ КУРСОВ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 



Контроль знаний, навыков, умений является неотъемлемой частью обра
зовательного процесса, а оптимизация видов и форм их проверки была и ос
тается важнейшей составляющей работы преподавателя. Набор форм педа
гогического контроля достаточно традиционен, на том или ином этапе раз
вития образования менялась лишь комбинация моделей контроля. Совре
менный этап развития образования привел к технологизации обучения и, со
ответственно, к смене способов педагогического контроля. Чаще всего ос
новными критериями оценки, выставляемой преподавателем, становятся: 
объем проверяемого знания; объем времени, затрачиваемого на выполнение 
задания. Что касается выбора формы контроля, преподаватель предпочитает 
легкость проверки выполненной работы. Не случайно, наиболее «модной» и 
универсальной формой контроля в настоящее время является тест, упрочив
ший свои позиции в условиях ЕГЭ, централизованного тестирования. 

Любая абсолютизация чревата одномерностью, схематизацией. Тест, бу
дучи одной из форм контроля, при всех своих положительных сторонах 
(формализованность, технологичность в применении, возможность быстрой 
проверки широкого среза знаний у большого количества учащихся и т.д.) 
имеет и существенное ограничение: тест проверяет знания, но, примени
тельно к лингвистическим дисциплинам, не умения и навыки. Эту ограни
ченность тестовых форм хорошо осознают составители ЕГЭ по русскому 
языку и пьгтаются ее преодолеть, вводя в корпус теста задания, связанные с 
написанием текста и с его интерпретацией. 

Однако проблема остается. Её можно сформулировать в следующем виде: 
есть науки, прежде всего гуманитарного цикла (лингвистика, литературове
дение), объектом которых являются сущности, плохо поддающиеся форма
лизации. В самом деле, давно доказано, что язык, будучи естественно сло
жившейся семиотической системой, представляет собой множество пересе
кающихся классов, размытых единств, различных вариантов норм. Лишь 
сфера, тесно связанная с социумом, а именно ортология, отрасль лингвисти
ческого знания о нормах орфографии, пунктуации, стилистического исполь
зования слов, достаточно формализована. Причем эта формализация носит 
кодифицирующий, зачастую юридически закрепленный характер, поскольку 
нормы написания и употребления знаков препинания в большей части за
креплены законодательно и являются обязательными для носителей данного 
языка. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что тест для лингвистических 
дисциплин является лишь одной из форм контроля, причем не ведущей, по
скольку проверяет знания только нормативной сферы бытования языка. Тест 
не проверяет навыки, языковую компетенцию в полном объеме, поскольку 
проверить языковые навыки и умения можно только в естественной языко
вой среде, а для языка это - текст. Следовательно, формы контроля знаний, 
навыков и умений для лингвистических дисциплин должны быть текстоори-
ентированными, особенно в профессиональной подготовке. Текст, именно 
текст должен быть целью и средством проверки языковой компетентности 
студента. 



Это в первую очередь касается студентов, чья будущая профессиональная 
деятельность связана со сферой массовых коммуникаций: журналистов, спе
циалистов по связям с общественностью, рекламистов. Помимо знаний того, 
как порождается высказывание/текст, будущий специалист должен владеть 
навыками понимания, интерпретации текста, то есть уметь создавать мыс
ленную модель произведения, осуществляя его герменевтическое прочтение 
- от части к целому и от целого к части. В упрощенном виде понимание тек
ста означает способность правильно, неискаженно выделить главную мысль 
текста, то есть ответить на вопросы, о чем говорится в тексте и что главное 
сообщается о предмете мысли. Далее необходимо выстроить систему преди
каций, поясняющих и развивающих главный анализируемый признак. Ины
ми словами, обучающийся должен уметь выстроить концепцию произведе
ния, адекватную авторскому замыслу. 

Этой группе знаний и умений отвечают задания, имеющие интерпретаци
онный характер. При их выполнении необходимо ответить на вопросы: о чем 
идет речь в тексте; покажите основные направления развития главной мысли 
произведения; объясните, какие эмоции порождаются текстом; каким обра
зом они моделируются; какие композиционные и языковые приемы исполь
зуются для реализации авторского замысла. Иначе говоря, интерпретацион
ные задания имеют своей целью выявление как навыков понимания идейно-
содержательной стороны текста, так и умения анализировать формальные 
текстовые и языковые приемы экспрессии. 

Кроме накопления опыта анализа уже созданных артефактов - текстов, 
входящих в культурный фонд социума, будущий специалист должен уметь 
порождать, создавать собственные тексты. Обычно в вузовском преподава
нии эта группа навыков и умений отрабатывалась во время различных про
изводственных практик. Однако опыт показывает, что зачастую практики 
носят формальный характер и студент-практикант не обретает необходимый 

для дальнейшей работы опыт работы с текстами. 
Какой видится выход из ситуации? Инновационные технологии обучения 

в области сферы массовой коммуникации должны синкретично объединить в 
себе как интерпретационный анализ, так и порождение, производство собст
венного текста. Кафедра языков массовой коммуникации факультета связей 
с общественностью и рекламы применила такой подход к обучению в курсе 
«Теория и практика работы с текстами в сфере связей с общественностью». 
Этот курс носит интегрированный характер, поскольку объединяет теорию и 
практику журналистских жанров и жанров PR- сферы. 

Теоретическими основаниями новой технологии обучения послужили ра
боты А.А. Леонтьева, связанные с речевой деятельностью, и Т.М. Дридзе, 
посвященные анализу смысловой структуры текста. Методической базой 
явились разработки профессора Уральского госуниверситета Л.М. Майдано-
вой, которая предложила новый тип изложения - со сменой формы, при ко
торой диалогическая форма (интервью) заменяется на монологическую (ста
тью). 



Выстраивая новую технологию обучения, мы исходили из следующего: 
будущий специалист любой сферы массовой коммуникации, прежде всего, 
получает некую социально значимую информацию. Источники этой инфор
мации могут быть самые разные: эксперт, ньюсмейкер, участник или очеви
дец события, другое СМИ, Интернет и т.д. Уже этот неполный перечень по
казывает, что можно говорить о двух типах носителей: другой человек и 
опосредованные источники информации. Чаще всего мы получаем инфор
мацию от другого человека, а способом получения информации является во-
прошание. То есть посредством интервью мы получаем необходимую для 
создания собственного текста информационную базу. Далее в соответствии с 
количеством и качеством полученной информации и с редакционным или 
иным заданием мы выбираем целесообразную жанровую форму и с учетом 
заданной модели создаем текст. После того, как смысловая программа со
ставлена, на этапе ее реализации, воплощения мы следим за выполнением 
языковых и речевых требовании к качественной и правильной речи. 

Реализация новой технологии обучения предполагала выполнение не
скольких этапов. Прежде всего, студенты должны были получить необходи
мые сведения для последующего написания текста. Эту информацию они 
получают от известной личности, причем для беседы, как правило, пригла
шаются известные деятели культуры, кинорежиссеры, журналисты, актеры. 
Обычно беседа предваряется просмотром спектакля, кинофильма, в котором 
занят интервьюируемый или который создавался приглашенным лицом. Так, 
студенты ходили на спектакль Коляда-театра «Старая крольчиха», после ко
торого была продолжительная беседа со знаменитым драматургом и руково
дителем труппы Николаем Колядой. Состоялась встреча с лауреатом многих 
международных конкурсов документального кино, сценаристом, режиссе
ром, известным уральским журналистом Г.Н. Шеваровым. После просмотра 
проходит обсуждение, причем разговор ведется по трем смысловым линиям: 
«Человек как личность», «Профессионал и его дело», «Человек как участник 
или очевидец события». 

Получив необходимые сведения, студенты пишут три журналистских тек
ста: заметку, интервью-беседу, рецензию, осваивая тем самым навыки, не
обходимые для написания наиболее активных и востребованных журналист
ских жанров. 

Во время изучения PR- жанров студенты посещают пресс-конференцию с 
тем или иным ньюсмейкером. Стенограмма пресс-конференции является ос
новной для написания PR-жанров: пресс-релиза, бэкграундера, заявления для 
печати, заметки для корпоративной газеты. 

Завершающим этапом описанной технологии обучения является оценка 
преподавателем профессионально-ориентированных разножанровых текстов 
студентов. Содержание педагогического контроля в этом случае полностью 
определяется тем, чему необходимо учить в практико-ориентированной 
профессиональной подготовке. 

Резюмируя сказанное, мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, 
новые технологии обучения должны максимально моделировать те ситуа-



ции, с которыми будущий специалист будет сталкиваться в своей деятельно
сти. При этом задачей преподавателя является не только разработать алго
ритмы учебно-познавательной деятельности студента, но и ориентировать ее 
на профессионально значимые знания и навыки. Во-вторых, своеобразие со
держания и технологий профессионального обучения должно определять 
адекватные содержание и формы педагогического контроля. Только так 
можно получить востребованные профессией уровень знаний и умений сту
дента. 

Костоусова Э.Т., г. Екатеринбург 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ РЕФОРМ. 
АНГЛИЙСКИЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

Стремительное развитие науки и техники привело к сильнейшему обост
рению экономических, социальных и политических проблем всего мирового 
сообщества. В настоящее время мировой кризис во многих сферах человече
ской деятельности увязывается напрямую с кризисом образования. Крупные 
международные организации, такие как международная Комиссия ЮНЕСКО 
по образованию, Совет по культурному сотрудничеству "Образование для 
Европы", Совет Европы выделили проблемы образования в число приори
тетных направлений. 

Новая миссия образования формулируется всё чаще как спасительная. 
Тенденции глобализации, ускоренные темпы развития экономики, переход к 
постиндустриальному обществу чреваты потерей индивидуальности как для 
отдельных людей, так и целых национальных культур. 

Современная парадигма образования предполагает философское переос
мысление задач всей системы образования. Новые тенденции развития выс
шего образования носят глобальный характер и совпадают на уровне не 
только европейском, но и всего мирового сообщества. 

Переход на 2- уровневую систему высшего образования предполагает 
формирование компетенций, в отличие от "знаниецентричной" модели обра
зования, которая уже перестала удовлетворять реальные потребности разви
тия общества и личности. 

В традиционной модели обучения хорошим считался послушный и испол
нительный студент, выполняющий все задания в срок, следующий предло
женным инструкциям и правилам. Условия современной рыночной эконо
мики выдвигают на первый план не исполнительность, а инициативность как 
гарантию жизненного успеха, мобильность, психологическую готовность 
брать на себя ответственность за принятые решения. 

Формирование коммуникативной, социокультурной и профессиональной 
компетенций входит в программу обучения английскому языку как профес
сиональному. 

Курс "Английский язык как профессиональный" рассматривается как про
должение базового уровня. Его цель - приобретение студентами коммуника
тивной компетенции, уровень которой позволяет использовать английский 


