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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Последние 
годы в психолого-педагогической литературе активно 
функционируют такие термины и понятия, как «иннова-
ция», «новация», «инноватика», «новатика», «модерни-
зация и пр.». Внедрение в терминологический аппарат 
лингводидактики  этих понятий  предполагает некото-
рое  расширение, обогащение подходов в исследовании 
научно-методических проблем и, соответственно, пре-
подавания филологических дисциплин.

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой пробле-
мы и на которых обосновывается автор; выделе-
ние неразрешенных раньше частей общей проблемы. 
Фундаментальными для нашего исследования стали 
труды, отражающие проблематику нанотехнологии в 
лингводидактике: Р. К. Потаповой, Ю. М. Казанцевой; 
лингвистические и психолингвистические исследования 
Л. Н. Синельниковой, Н. М. Шанского, Г. П. Мельникова, 
В. П. Нерозняк. Однако, как показал анализ научно-ме-
тодических источников, изучение сущности нанолинг-
водидактического подхода, обоснование целесообраз-
ности его внедрения в практику преподавания дисци-
плин лингводидактического цикла требует дальнейшей 
разработки.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи - рассмотреть понятие нанолингводидакти-
ческого подхода к преподаванию филологических дис-
циплин, обозначить содержание и перспективы реали-
зации данного подхода в профессиональной подготовке 
будущих учителей.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Достижение стратегических целей современного 
профессионального педагогического образования пред-
полагает технологизированное обучение, т.е. выполне-
ние определенных операций по преобразованию знаний 
в компетентности. Зная, что субъектом обучающей дея-
тельности  является учитель, он же есть носитель целей 
и методов обучения, нам важно соответствующим об-
разом моделировать систему языкового обучения. В эту 
систему, на наш взгляд, входят следующие компоненты: 
состав, структура, функционирование.

Дело в том, что в современной системе обучения не 
«передаются знания», а происходит сложнейший про-
цесс моделирования интеллектуального, духовного, 
речевого и языкового потенциала студентов для того, 
чтобы они стали субъектами образовательной деятель-
ности, направленной на  формирование и развитие язы-
ковой личности обучаемого. Лингвистическое и речевое 
развитие обучающихся как субъектов в системе обуче-
ния мы рассматриваем как одну из архиважных дидакти-
ческих проблем, связанных с вопросом о том, что нужно 
сделать, как построить профессиональную языковую 
подготовку, чтобы современный учитель стал не ремес-
ленником для «передачи знаний» обучающимся.

В современном научном глоссарии наиболее частот-
но употребляемыми терминами обозначены «нанотех-
нология» и «нанонаука». Нанотехнологии представляют 

чрезвычайно большой интерес для всех научных направ-
лений, однако, неопределенность и сложность понима-
ния значения может быть объяснена тем, что нано – это 
сфера знаний, связанных с новыми взглядами к структу-
ре материальной картины мира. 

Аксиоматичным является тот факт, что любая суб-
станция мультикомпонентна и неоднородна. Приставка 
«нано» (от греческого «nanos» - карлик) обозначает 
размер 10–9 степени, т.е. одна миллиардная часть ка-
кой-либо величины. Наноуровень – это другой взгляд, 
позволяющий увидеть невидимое, но существующее (и 
существенное) через понимание особенностей самоор-
ганизации материи, взаимодействия с другими объекта-
ми, возможности и результаты объединения, интегриро-
вания («послойная сборка» материала) [1, с.8].

В Википедии дается следующее определение нано-
технологии: «Междисциплинарная область фундамен-
тальной и прикладной науки и техники, имеющая дело 
с совокупностью теоретического обоснования  и прак-
тических методов исследования,  анализа и синтеза, а 
также методов производства и применения продуктов с 
заданной атомарной структурой путем контролируемого 
манипулирования отдельными атомами и молекулами» 
[6, с.93].

Известно, что спрос на инновации постоянно возрас-
тает, причем во всех сферах жизнедеятельности. В этом 
плане появление новых областей знания никого не удив-
ляет.

Качественно новый этап развития лингводидактики, 
который опирается на коммуникативно, компетентност-
но ориентированные отрасли знания, формирующие и 
развивающие языковую личность аргументирует пере-
осмысление целого ряда основополагающих понятий, 
обслуживающих лингвистическую образовательную 
парадигму.

Междисциплинарная парадигма, конечный образо-
вательный продукт современной лингводидактики от-
крывает новые возможности для уточнения понятия 
«образовательная компетентность» личности обуча-
ющегося [3,c.14]. Как известно, синонимами термина 
«образование» являются такие слова как «основание», 
«формирование», «создание». Следовательно, понятие 
«образование» или «система образования» в отличие от 
английского «education», изначально подразумевает не 
только получение определенного объема и качества зна-
ний в разных науках, но, прежде всего, формирование, 
создание человека, личности с конкретно заданными 
морально-нравственными, психологическими идеологи-
ческими и интеллектуальными целеустановками [4, c.7].

Разработанная компетентностная модель ставит сво-
ей целью самообразование и самовоспитание личности, 
которая более совершенна  с точки зрения владения язы-
ком и речью, иными словами формирование личности, 
способной к эффективной межкультурной и межъязы-
ковой коммуникации. Подобно атому, состоящему из 
ядра и электронов, в коммуникативной компетентности 
можно условно выделить центр и периферию, которые 
содержат  десятки компонентов, соотношение которых 
является чрезвычайно важным для конструирования 
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языковой личности.
Нанолингводидактика – это междисциплинарная об-

ласть фундаментальной и прикладной науки, имеющая 
дело с совокупностью теоретического обоснования, 
практических методов и приемов исследования,  а также 
технологии их применения в процессе обучения и усвое-
ния языка путем манипулирования отдельными атомами 
и молекулами взаимодействующих отраслей знания.

Лингводидактика как термин введен Н. М. Шанским 
в 1977 г. и традиционно определяется как linguo – язык, 
didaktikos – обучать [5, с. 127]. Будучи прикладной нау-
кой, направляет свое исследовательское влияние исклю-
чительно на изучение языковых фактов и явлений и их 
усвоения. Доминанту лингводидактики, на наш взгляд, 
составляет разработка наиболее эффективных методик и 
стратегий обучения и усвоения языков с целью создания 
языковой личности  глобального масштаба.

Глобальные стратегии нанолингводидактики могут 
быть представлены следующим образом: 1) умение ре-
ализовывать цели высказывания, интерпретировать и 
комментировать содержание и структуру высказывания; 
2) умение выразить / интерпретировать мысли и распо-
ложить их в логической последовательности; 3) умение 
выразить / передать смысловую и коммуникативную 
целостность текста [4, c.14]. 

Успешная реализация перечисленных стратегий язы-
ковой личностью предопределяется гибким  владением 
системой языковых средств, которые обеспечивают соз-
дание различных типов высказываний в устной и пись-
менной формах.

Одним из существенных признаков модернизации 
современной науки является междисциплинарность как 
координация научных отраслей и их интегрированность 
в исследовательской деятельности. Как известно, нет ни 
одной научной дисциплины, которая может развиваться 
изолированно.

Совместимость, взаимопроникновение, со-
трудничество различных научных сфер, по словам 
Г. П. Мельникова, В. П. Нерозняк, определяется двумя 
составляющими: 1) лизингом методологий и 2) эври-
стичностью, которая обнаруживает нестыковки, проти-
воречия, нечеткость, аморфность, электичность объекта, 
предмета и методов исследования [6, c.95].

Нанолингводидактика – формирующаяся научно-ме-
тодическая дисциплина, которая  опирается синхронно 
на несколько базовых теорий фундаментальных и при-
кладных наук, так или иначе участвующих в языковом 
образовании личности.

Образовательным результатом нанолингводидакти-
ки можно считать, к примеру, разработанную и активно 
внедряющуюся в учебный процесс компетентностную 
технологию обучения языкам. Конечным образователь-
ным продуктом данной технологии является формирова-
ние  и совершенствование языковой и речевой личности. 

Говоря о нанолингводидактике мы сосредотачиваем 
особое внимание на объеме и масштабе, объекте и пред-
мете исследуемого как ключевых моментах. По словам 
Л. Н. Синельниковой, «меняя размер, получаем новые 
свойства», осуществляем поиск путей для углубленного, 
мы бы добавили и разнопланового рассмотрения объек-
та [7, c. 187].

Объектом нанолингводидактики как междисципли-
нарной области знания, мы определяем процесс обуче-
ния языку, точнее всем его единицам и компонентам, 
которые наноструктурированы, иными словами состоят 
из величин различных прикладных наук, их отраслей и 
могут быть выделены как отдельные наночастицы опре-
деленной лингводидактической материи. Наночастицы 
становятся «видимыми» в «послойной сборке» объекта 
с учетом их связей [2]. Тогда мы наблюдаем интеграцию 
в системы большего объема и масштаба – микромир и 
макромир оказываются в теснейшей связи.

Если рассматривать нанолингводидактику сквозь 
призму теории и практики обучения языкам и через «ми-

кроскоп», то можно говорить о том, что каждая ее «ча-
стица» может быть исследована как элемент нанолингво-
дидактической системы и как системообразующее ядро 
лингвометодического процесса. Иными словами, каж-
дый элемент, при определенном подходе исследователя 
может выполнять и функцию «означаемого» и функцию 
«означающего». Пользуясь химической терминологией, 
мы можем говорить о валентности и амбивалентности 
компонентов лингводидактической материи. 

Схематически эту связь можно изобразить следую-
щим образом (рис. 1). 

Синергетическое описание данной схемы слишком 
объемно. Покажем на примере, как может быть исследо-
вана такая методическая тема как «Формирование орфо-
эпических навыков учащихся в начальной школе», обо-
значенная как единица атомарной структуры нанолинг-
водидактики. Она, являясь составляющей «Методики 
преподавания русского языка», взаимосвязана с други-
ми научными отраслями и дисциплинами: использовать 
методику орфоэпической работы невозможно без связи 
с методикой фонетики, орфоэпии, орфографии, психо-
логией, дидактикой, теорией коммуникации и т.д. ины-
ми словами, мы наблюдаем интегрирование разных сег-
ментов нанолингводидактики.

Отдельные «атомы» предлагаемой структуры при 
тесном взаимодействии позволяют наиболее эффектив-
но конструировать лингводидактическую предметную 
компетентность студента, что служит еще одним аргу-
ментом реальности нанолингводидактики и ее полезно-
сти в профессиональном становлении будущего учите-
ля.

При нанолингводидактическом подходе к теории и 
практике языкового образования мы можем выделить 
еще одну «наночастицу» - лингвопедагогику.

В центре внимания  лингвопедагогики находятся 
проблемы  коммуникативного развития личности и фор-
мирования ценностных качеств личности (нравствен-
ных,  эстетических, духовных и пр.), а также языковой 
картины мира. 

Изъясняясь лингводидактической речью, мы можем 
утверждать, что освоение лексических  единиц изучае-
мого языка теснейшим образом связано с формировани-
ем специфического ментального сознания личности, в 
которой концентрируются общественно и индивидуаль-
но значимые ценности носителей языка и речи.

Дополняя мысль известного философа, психолингви-
ста, языковеда Н.И. Жинкина о том, что язык и речь он 
назвал структурами «комплементарными», т.е. эти два 
явления спаяны друг с другом как атомы одной моле-
кулы [3, с.141], мы можем утверждать: обучение языку 
и воспитание личности – это также два атома одной мо-
лекулы.

Безусловно, естественным при таком подходе  ста-
новится факт о том, что  лингвопедагогические мето-
дики обучения языкам должны учитывать достижения 
и интересы педагогической, психолингвистической, 
лингвистической, лингводидактической наук. И главное 
– должно учитываться достижение конечного образова-
тельного и воспитательного результата изучения языка 
– овладение языковой системой осуществляется с вос-
питанием конкретных качеств личности.

Таким образом, монопредметная область учебной 
дисциплины утрачивает свое распространенное в прак-
тике работы преподавателей значение самоцели и в 
основу обучения и изучения закладывается цель субъ-
ектного саморазвития обучаемых и обучающих, осмыс-
ливающих результат своей деятельности, определяемый 
степенью достижения своего интеллектуального само-
развития через «атомарные» знания.

С точки зрения  лингвопедагогики самым актив-
ным действием в языковом обучении становится три-
единость работы учителя: усвоение  лингвистического 
материала→осознание учеником усвоенного→ приме-
нение в коммуникативных целях.
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Рис. 1. Нанолингводидактика

И усвоение, и осознание, и применение, как правило, 
выясняется через речевые действия и поступки, таким 
образом, выстраиваются и отрабатываются различные 
(позитивные и негативные) модели поведения, общения, 
оценки и самооценки. 

На практике это может найти отражение в том, что 
в процессе проведения лексической работы на уроке с 
нравственными понятиями  мы не только обогащаем,  
активизируем, уточняем словарный запас ученика, но 
и синхронно создаем условия для формирования нрав-
ственных качеств личности.

На занятиях возникает необходимость перестройки 
педагогического мышления преподавателя, вызванная 
тем, что предметом обучения становится не информа-
ция по теме, а мультикомпонентное развитие студента 
как субъекта. Методическое мышление расширяется, 
обогащается и новым понятийным аппаратом, и новой 
целевой направленностью. Это приводит к следующим 
результатам: 

1. На занятии происходит запоминание и усвоение 
информации по предметной области учебной дисципли-
ны во взаимосвязи с другими отраслями знаний.

2. Студенты (и преподаватель) приобретают опыт 
субъектов учения (преподавания), моделирующих свою 
деятельность по целям и технологиям саморазвития, 
обеспечивая достижение результатов по общим целям 
синхронно взаимодействующих отраслей знаний. 

3. Происходит осознание, что предметная область 
учебной дисциплины является средством развития ин-
теллектуального потенциала.

Нанолингводидактическое предъявление и усвоение 
информации о профессии формирует у студента систем-
ное видение будущей педагогической деятельности. 
Таким образом, создается условие для установления 
субъектно-субъектных отношений на занятиях в вузе. 
Приобретаемый опыт моделирования своего поведе-
ния в системе обучения способствует интегрированию 
сознания студентов как системы саморазвития интел-
лектуального потенциала субъектами учения. Развитие 

опыта не ограничивается рамками занятия, а «экстрапо-
лируется» на другие виды учебной деятельности: под-
готовка и сдача экзаменов, выполнение реферативных и 
других работ, научно-исследовательская деятельность, 
педагогическая практика и т.п. [8]. В любом случае не-
обходимо выполнить операции по аксиоматическому 
встраиванию конкретных систем во взаимодействие с 
гуманитарными целостностями образования, что пред-
полагает их моделирование и управление интеллек-
туальным развитием субъектов по прогнозированным 
содержательно-образовательным целям, выраженным 
уровнями усвоения. 

Итак, информационный аспект профессиональной 
цели обретается за счет усвоения составляющих «ато-
марной структуры» на уровнях усвоения, посредством 
чего создается «информационное поле выбора», где от-
ветственность за свободу выбора несет только сам учи-
тель как субъект деятельности. 
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ФГОС среднего (полного) общего образования ори-
ентирован на становление выпускника, готового к со-
трудничеству, способного осуществлять учебно–иссле-
довательскую, проектную и информационно–познава-
тельную деятельность, владеющего навыками учебно–
исследовательской деятельности.

Умение в математике, по мнению Д.Пойа, более важ-
но, чем одно лишь знание. «Все требуют, чтобы средняя 
школа не только снабжала учащихся математическими 
знаниями, но и развивала в них умения: самостоятель-
ность, оригинальность, творческие способности. Однако 
почти никто не требует этих прекрасных вещей от учите-
ля математики, – разве это не парадокс. Но если учитель 
сам никогда не занимался творческой работой какого-
либо рода, то как сможет он вдохновлять, руководить, 
помогать или даже просто регистрировать творческую 
активность своих учеников? Учитель, все математиче-
ские знания которого приобретены чисто созерцатель-
ным путем, вряд ли сможет способствовать активному 
изучению предмета своими учениками» [1, с.302].

Проблема данного исследования состоит в подготов-
ке будущего учителя математики к реализации проблем-
ного обучения в средней школе. Сам процесс обучения 
студентов непосредственно связан с формированием их  
исследовательских умений в процессе курса теории и 
методики обучения математике в вузе. Изучению и раз-
работке  психологических основ проблемного обучения 
посвящены работы А.В.Брушлинского, К.А.Славской, 
М.И.Матюшкина, С.Л.Рубинштейна, И.С.Якиманской 
и др. Понятийный аппарат проблемного обучения ис-
следовали В.Т.Кудрявцев, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, 
В.Оконь. В дидактике (М.Н.Скаткин) и в теории обуче-
ния математике (В.И.Крупич) установлено, что основой 
проблемного обучения являются проблемно-поисковые 
задачи.

В настоящее время существуют несколько подходов 
к трактовке, классификации и формированию исследо-
вательских умений учащихся и будущего учителя. Так, 
например, И.Я.Лернер,  Д.Пойа говорят о поисковых 
умениях учащихся, необходимых и формируемых при 

решении задач; М.И.Махмутов рассматривает умения 
в рамках организации учебно–исследовательской де-
ятельности учащихся; В.Ф.Паламарчук выделяет уме-
ния, необходимые в проблемном обучении; В.А.Гусев, 
Е.ПЛарькина, Т.Б.Раджабов исследуют умения, необ-
ходимые учащимся при решении геометрических за-
дач; Н.П.Кострикина, Г.В.Токмазов – при решении ал-
гебраических задач. Отдельные аспекты формирования 
исследовательских умений  будущего учителя матема-
тики в рамках организации учебно–исследовательской 
деятельности освещены в исследованиях В.И.Андреева, 
Н.Г.Воробьевой, Б.А.Викол, Л.Л.Горбуновой, 
В.А.Гусева, И.Г.Корольковой, Е.Н.Муравьева, 
В.В.Николаевой, Г.И.Саранцева и др. В исследовани-
ях И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина, Л.В.Виноградовой, 
И.А.Зязюна и других выделены некоторые виды умений 
учителя, необходимые ему для организации проблемно-
го обучения учащихся средней школы.

Таким образом, развитие исследовательских умений 
обучаемых рассматривается в дидактике и методике об-
учения математике в разных аспектах, среди которых 
особо выделяется роль проблемного обучения. Эта роль 
намного возрастает, если учесть, что в современной 
средней школе происходят существенные изменения, 
связанные с сокращением часов на изучение математи-
ки.

Анализ литературы и опыта работы учителей мате-
матики показывает, что большинство из них испытыва-
ют серьезные затруднения в организации на уроке про-
блемного обучения,  не могут эффективно организовать 
учебно–исследовательскую деятельность. Цель данного 
исследования: выявить теоретические и методические 
основы проблемного обучения в курсе ТИМОМ как 
средства формирования исследовательских умений бу-
дущего учителя математики. В данной работе мы будем 
вести речь об исследовательских умениях учителя мате-
матики, непосредственно связанных с организацией на 
практике проблемного обучения.

В своих рекомендациях студенту–практиканту по 
проведению урока Ю.М.Колягин  говорит: «Следует ак-
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