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В статье раскрывается понятие «профессионально-ориентированная конференция» 

как средство развития научно-исследовательской компетенции. Определяются фи-

лософские, общедидактические и частнометодические основания типологии ситуа-

ций профессионально-ориентированной конференции. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки «Сервис100100» предъявляет новые требования к учеб-

ным достижениям обучающихся, согласно которым  выпускник должен 

овладеть общекультурными и профессиональными компетенциями. В кон-

тексте нашего исследования дальнейшее рассмотрение получает научно-

исследовательская компетенция и профессионально-ориентированная 
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конференция как средство ее развития. Нами была введена научная дефи-

ниция понятия профессионально-ориентированной конференции (ПОК) 

как последовательности ситуаций проблемного характера, отражающей 

наиболее актуальные вопросы профессиональной действительности и по-

рождающей личную потребность участников к их решению посредством 

проведения целенаправленного исследования той или иной профессио-

нальной области с последующим обсуждением полученных результатов в 

кругу заинтересованных лиц и экспертов с целью формирования у участ-

ников научно-исследовательской компетенции, способствующей продук-

тивной профессиональной деятельности.   

Рассмотрим понятие «типология» с целью обоснования необходимости 

ее создания. Типология (от греч. týpos – отпечаток, форма, образец) – это 

метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем 

объектов и их группировка. Типология используется в целях сравнитель-

ного изучения существенных признаков, связей, функций, отношении и  

уровней организации сложных объектов в том случае, когда одна класси-

фикация не способна описать их многогранность. Результатом типологии 

является систематизация классификаций изучаемых объектов, выявляю-

щая их основные   закономерности.  Под типологией ситуаций ПОК в на-

шем исследовании понимается набор взаимосвязанных рабочих классифи-

каций ситуаций ПОК с целью рассмотрения их содержательного и органи-

зационного аспекта.  

Исходными положениями создания типологии ситуаций ПОК послужи-

ли философские, общедидактические и частнометодические основания.  

В качестве общих философских оснований была выбрана  теория дея-

тельности. С точки зрения системного подхода деятельность представляет 

собой взаимодействие субъекта и объекта или двух и более субъектов. В 

результате в контексте субъект-объектных отношений выделяют познава-

тельную и  преобразовательную деятельность. Познавательная деятель-

ность не затрагивает реального существования объекта. В данном случае 

речь идет об идеальном преобразовании с целью познания его сущности. 

Таким образом,  познавательная деятельность  – это активность субъекта, 

направленная на объект, не с целью изменения, а с целью получения зна-

ний об этом объекте [Каган 1974: 58-59]. Преобразовательная деятель-

ность – это деятельность, связанная с изменением существующего или 

созданием нового объекта. 

 В контексте субъект-субъектных отношений целесообразно выделить 

коммуникативную деятельность. Общение – коммуникация – по мнению 

М.С.Кагана, должно рассматриваться как широкая философско-антропо-

логическая проблема, т.к. представляет собой активное взаимодействие 

субъектов. Акт общения возникает тогда, когда возможно взаимодействие, 

рассчитанное на активную обратную связь.    

Кратко резюмируя изложенную выше классификацию, мы вслед за 
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М.С. Каганом считаем, что данные виды деятельности существуют лишь 

теоретически. В действительности все эти виды активно взаимодействуют 

друг с другом, влияя друг на друга, либо сливаясь в сложные гетерогенные 

структуры.  

Следующим исходным положением философского основания создания 

типологии ситуаций ПОК послужила теория познания (гносеология). 

Представляя собой философскую дисциплину, теория познания анали-

зирует не индивидуальные, функционирующие в психике механизмы, по-

зволяющие тому или иному субъекту прийти к определённому познава-

тельному результату, а всеобщие основания, дающие возможность рас-

сматривать этот результат как знание, выражающее реальное, истинное 

положение вещей.  

Центральным понятием традиционной классической гносеологии, по 

мнению Т.Г. Лешкевич, является гносеологическая цепочка: вопрос – про-

блема – гипотеза – теория [Лешкевич 2005: 141]. Данная связь иллю-

стрирует проблемную ситуация как необходимый этап развития научного 

познания, фиксирующий «противоречие между старым и новым знанием». 

Проблемная ситуация демонстрирует несостоятельность прежней страте-

гии и создает основания для организации нового научного поиска.  

В контексте гносеологии проблемные ситуации подразделяются на 

глобальные и локальные. В нашей работе рассмотрению подлежат локаль-

ные проблемные ситуации, возникающие в результате несоответствия тео-

ретической и эмпирической базы. Устранение данного противоречия ведет 

к разрешению проблемной ситуации.  

В историко-философской традиции «проблемность» всегда подразу-

мевает взаимодействие субъекта и объекта, либо субъекта и субъекта. 

Принимая во внимание философские основания, представляется очевид-

ным выделить локальные проблемные ситуации познания и преобразова-

ния в условиях субъект – субъектного взаимодействия.  

Однако, в условиях обучения важна не сама по себе ситуация, а воз-

можность ее использования в дидактических целей. В таком случае ситуа-

ция как «совокупность обстоятельств» не удовлетворяет данным требова-

ниям. Следовательно, необходимо проанализировать ситуацию с точки 

зрения обучающей способности. Разделяя мнение Н.И. Непомнящей, П.И. 

Пидкасистый определяет ситуацию обучения – как  «целостное образова-

ние, которое включает  педагогические условия и деятельность учителя в 

их единстве, а также деятельность ученика и его субъективную включен-

ность в данную ситуацию» [Пидкасистый 1980: 92].  

Идею вовлеченности обучающегося продолжает развивать Е.И. Пассов, 

дефинируя ситуацию как динамичную систему «взаимоотношений об-

щающихся, которая благодаря ее отраженности в сознании порождает 

личную потребность в целенаправленной деятельности и питает эту дея-

тельности». Таким образом,  определяется следующая структура ситуации 
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обучения: педагогические условия, деятельность учителя и субъективная 

включенность ученика.  

Теория проблемного обучения добавляет в структуру ситуации «интел-

лектуальное препятствие», провоцирующее исследовательскую активность 

обучающегося, что, в свою очередь, и демонстрирует субъективную вклю-

ченность последнего. Проблемная ситуация, в дефиниции А.М. Матюшки-

на, представляет собой специфический вид взаимодействия субъекта и 

объекта, «характеризует определенное психологические состояние субъек-

та, возникающее в процессе выполнения такого задания, которое требует 

открытия новых знаний о предмете, способах или условиях выполнения 

задания» [Матюшкин 1972: 32].   

В процессе обучения моделируются теоретические и практические 

проблемные ситуации. Первые направлены на раскрытие общих положе-

ний, вторые –  на поиск нового способа действия в заданных условиях. Со-

поставляя данную классификацию с видами взаимодействия субъекта и 

объекта в контексте теории деятельности, можно провести определенную 

аналогию, а именно: познавательные ситуации предполагают теоретиче-

ское исследование объекта, а преобразовательные – реальное изменение 

объекта в заданных условиях.  

С точки зрения методики преподавания иностранного языка, любая 

коммуникативная ситуация носит проблемный характер, что и обеспечи-

вает включенность каждого учащегося в процесс общения. Проблема, 

конфликт, нарушающий взаимодействие вызывает личностную потреб-

ность каждого участника процесса общения привести эту систему в со-

стояние равновесия.  

Следует отметить, что процесс обучения иностранному языку протека-

ет в искусственно-созданных коммуникативных условиях. Разработанная 

нами модель ПОК позволяет приблизить условия общения на уроке к ре-

альным, предоставляя обучающимся возможность почувствовать себя дей-

ствительными участниками профессиональной коммуникации. В результа-

те  определяются условно-коммуникативные и реально-коммуникативные 

ситуации. Таким образом, рассмотрев исходные основания типологии си-

туаций ПОК, выделим следующие ситуаций:  

 проблемно-познавательные условно-коммуникативные (1.1.) 

 проблемно-познавательные реально-коммуникативные (1.2.) 

 проблемно-преобразовательные условно-коммуникативные (2.1.) 

 проблемно-преобразовательные реально-коммуникативные (2.2.) 

Кратко резюмируя изложенные выше основания для создания типоло-

гии ситуаций ПОК, подчеркнем их сложный гетерогенный характер, что 

обусловливает систему исследовательских заданий, разработанную на ос-

нове выделенной типологии. 
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