
символикой приводят к высокому уровню общения и создания
привлекательного образа библиотечного специалиста. Важным моментом 
является управление ходом массовой коммуникации с помощью библиотеки, 
размещение публикаций в СМИ, рекламы в социокультурной среде. 
Немаловажными являются и внешние факторы привлекательности 
дискурсивного пространства библиотеки (красивые обои, мебель и т.д.) и её 
сотрудников (одежда и прическа библиотекаря). Необходимо постоянно 
учитывать и имиджевые сигналы, которые выражаются в постоянном 
поддержании внимания общественности, что благоприятно сказывается на 
позитивном восприятии роли библиотеки в обществе.

И всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время 
библиотека для молодежи стала настоящим центром дискурсивного общения, 
которое позволяет раскрыть творческий потенциал.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации педагогического 
дискурса в современной начальной школе в рамках обновлённых требований к 
профессиональной подготовке будущего учителя, предусматривающей овладение 
диалоговым общением, способствующим выработке «субъект-субъектных» отношений в 
учебном процессе и обеспечивающим эффективное речевое взаимодействие на уровне 
«учитель-ученик».

Ключевые слова: подготовка учителя, педагогический дискурс, учебный диалог, 
начальная школа.
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Abstract. The article examines the problem of organizing pedagogical discourse in a 
modern elementary school within the framework of updated requirements for the professional 
training of a future teacher, which provides for the mastery of dialogue communication, 
contributing to the development of "subject-subject" relations in the educational process and 
ensuring effective speech interaction at the "teacher-student" level.
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Введение в школьную практику обновлённых требований к 
профессиональной деятельности будущего учителя обусловило возникновение 
потребности в ориентации системы вузовской подготовки не только на 
овладение предметными знаниями и новыми способами руководства учебно
воспитательным процессом, но и на формирование творческой, 
коммуникативно грамотной личности педагога, способного к эффективному 
речевому взаимодействию с обучающимися. Важно, чтобы в системе 
подготовки в вузе будущие учителя смогли овладеть специфическими 
знаниями, которые позволят обеспечить грамотную речевую организацию 
процесса обучения и сформировать у младших школьников необходимые 
умения в области контроля и коррекции собственного речевого поведения в 
конкретной учебно-речевой ситуации.

Внедрение в школьную практику требований ФГОС НОО, определяющих 
инновационную направленность современного образования, выраженную в 
деятельностном подходе к обучению школьников, обнажило проблему, 
связанную с неумением учителя строить «субъект-субъектные» отношения, 
лежащие в основе речевой коммуникации, сопровождающей процесс познания 
на любом учебном занятии. В связи с этим в современной образовательной 
среде возрастает значимость педагогического дискурса как основы ценностно - 
смысловой коммуникации субъектов образовательного процесса, участниками 
которого являются учитель и ученики.

В педагогической литературе понятие «дискурс» рассматривается в 
контексте педагогической коммуникации со специфическим 
профессиональным «наполнением» (Н.А. Антонова, Т.В. Ежова, В.И. Карасик, 
Л.Б. Колток, О.В. Коротеева, М.П. Олияр, Ю.Ю. Поспелова и др.). Сущность 
понятия «педагогический дискурс» трактуется по-разному современными 
исследователями: одни относят его цельнооформленному речевому

произведению - тексту, другие понимают как разновидность речевой 
коммуникации, реализуемой в рамках учебного заведения. В данной статье мы
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рассматриваем второе направление: педагогический дискурс как общение, 
организованное на учебном занятии в современной начальной школе.

По утверждению В.И. Карасик, педагогический дискурс в 
образовательном процессе отличается принципиальным неравенством 
участников общения [1]. Учителю, безусловно, отводится определяющая роль в 
организации познавательной деятельности учащихся на уроке: он обеспечивает 
речевое взаимодействие на уровне «учитель - учащиеся» и стремится к 
созданию доброжелательной атмосферы, необходимой для активного речевого 
общения. При этом положительный результат речевого взаимодействия на 
учебном занятии во многом зависит от коммуникативного потенциала и 
сформированных коммуникативных умений у самого учителя.

К ведущим направлениям педагогической деятельности учителя 
относятся обучающая, развивающая и воспитывающая, главной целью которых 
является полноценная социализация нового члена общества в рамках учебного 
заведения. С приходом в школу ребёнок становится «общественным» 
субъектом, поскольку включается в социально значимую, общественно 
контролируемую учебную деятельность, в ходе которой он постепенно 
приучается к общению с учителем и сверстниками, овладевая социальными 
ценностями и нормами речевого поведения.

Основной формой организации учебной деятельности школьников 
является урок, на котором осуществляется речевое общение учителя и 
учащихся, основанное на различных учебно-речевых ситуациях, 
представляющих собой различные жанры педагогического дискурса. С первых 
минут урока учитель должен уметь установить контакт с учащимися и 
привлечь их внимание к изучаемой на уроке теме, создать рабочую атмосферу, 
пробудить интерес и побудить детей к ответным действиям. В ходе урока 
организовать деятельность учащихся по изучению, закреплению, повторению 
изучаемого материала с целью выработки практических умений и навыков. 
Затем создать условия для эффективного контроля и оценки, и подвести 
учащихся к подведению итогов урока. Каждый жанр педагогического дискурса 
отличается не только своими конкретными задачами, но и характером 
взаимодействия участников общения [2].

В условиях реализации требований ФГОС НОО актуализируется задача 
развития самосознания, самоопределения, самостоятельности, инициативности, 
критического мышления, независимости в суждениях и действиях, воспитания 
школьника как личности, готовой к жизни в современном мире. В связи с этим 
приоритет отдаётся диалогическим формам организации педагогического 
дискурса, которые в корне меняют отношения между педагогом и учеником и 
основаны на технологии учебного сотрудничества.

Диалоговое общение - это равноправное субъект-субъектное 
взаимодействие в рамках учебного процесса, имеющее целью взаимное 
познание, а также самопознание партнёров по общению. Именно 
диалогической речи создаются необходимые условия для успешной 
социализации речевого поведения ребёнка, потому что требования учителя 
воспринимаются младшим школьником как требования общества.
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Эффективное диалогическое общение возможно только в условиях 
взаимоуважения, доверия, взаимной открытости собеседников. Правильно 
организованный учебный диалог обеспечивает формирование важных 
коммуникативных умений: слушать и ориентироваться на позицию партнёра в 
речевом взаимодействии; прислушиваться к мнению собеседников; адекватно 
использовать языковые средства устной речи для решения коммуникативной 
задачи.

Диалогическая форма общения является необходимым условием 
учебного сотрудничества на уроке и обеспечивает активную деятельность 
учащихся по изучению учебного материала. Психологами установлено, что 
использование диалоговых форм учебного сотрудничества в учебном процессе 
способствует формированию умения учиться - главному показателю учебной 
самостоятельности школьников. Именно в учебном диалоге дети сознательнее 
подходят к оценке своих возможностей и уровня имеющихся знаний в 
соответствии с поставленной учителем учебной задачей и овладевают 
рефлексивными действиями, позволяющими определить границы своего знания 
и незнания [5].

Как показывает школьная практика, если учитель не создаёт условия для 
непосредственного речевого контакта между детьми во время занятий, 
используя приёмы работы в паре или в группе, то ученик чувствует себя 
беспомощным, неуверенным и зависимым от учителя. В такой ситуации он 
лишается эмоциональной и содержательной поддержки со стороны 
одноклассников, возможности посоветоваться, обменяться мнением и 
убедиться в правильности своего решения. А значит, вынужден 
ориентироваться на позицию учителя, а не свою собственную, и во всем 
подражать учителю.

Общие правила организации групповой работы на учебных занятиях 
будущие учителя изучают на практических занятиях курса «Методика обучения 
русскому языку в начальных классах», опираясь на информацию, 
представленную в пособии «Русский язык в начальных классах: теория и 
практика обучения» (М.С. Соловейчик и др.) [3, с.54-56].

В системе подготовки будущего учителя начальных классов особое 
значение придаётся изучению методики организации учебного диалога, 
разработанной С.И. Поздеевой. Будущий учитель должен понимать своё 
истинное назначение в условиях учебной деятельности и быть готовым к 
общению с младшими школьниками, а для этого нужно, прежде всего, 
научиться слышать, понимать и принимать мнение ребёнка.

При организации диалогового общения на уроке необходимо 
придерживаться условий, обеспечивающих эффективность диалогового 
общения в ходе урока:

1. Не навязывать учащимся своё собственное мнение, позволять свободно 
высказываться, не боясь допустить ошибку (каждый имеет право на ошибку, 
потому что в процессе познания в поиске истины невозможно не ошибиться).

2. Не забывать об эмоциональных «поглаживаниях», позволяющих 
учителю установить тесный контакт с учащимися, подчеркнуть внимательное и
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уважительное отношение к личности ребёнка, выраженное в улыбке, 
обращении по имени, в обмене взглядом или жестами. Такие «поглаживания» 
поддерживают ученика и обеспечивают обстановку доверия и комфорта.

3. Формулировать вопросы открытого типа: проблемные, операционные, 
проясняющие, переломные, которые требуют развёрнутых ответов и 
способствуют активизации мыслительной деятельности учащихся.

4. Показать ученику, что вы внимательно его слушаете, стараться не 
перебивать его, дослушать до конца, резюмировать и обобщить его 
высказывание. Такое слушание называется эмпатическим, которое даёт 
возможность ученику почувствовать, что его слышат и понимают [4, с.14-15].

На практических занятиях курса «Методика обучения русскому языку в 
начальных классах» при разработке конспектов уроков будущие учителя учатся 
ставить вопросы открытого типа, которые отлично стимулируют 
мыслительную деятельность учащихся. Правильно сформулированные вопросы 
активизируют произвольное внимание и побуждают учащихся к объяснению, 
доказательству, рассуждению, высказыванию своего мнения и личной позиции 
в соответствии с предметом речи. Приведём примеры открытых вопросов: «Как 
вы думаете, ребята, что объединяет все слова, которые вы видите на доске?», 
«Как отличить родственные слова от форм одного и того же слова?», «Почему 
эти слова не являются родственными?», «Давайте выясним, каких знаний нам 
не хватает для решения поставленной проблемы?», «Как разобраться в 
возникшем вопросе и проверить, кто из нас прав?».

Подобные вопросы используются в побуждающем или подводящем 
диалоге и помогают учителю включить учащихся в проблемную ситуацию, 
помочь определить тему учебного занятия, побудить к высказыванию 
предположений и рассмотреть варианты решения учебной задачи. 
Побуждающий или подводящий диалог обеспечивает самостоятельное 
«открытие» новых знаний в ходе изучения учебного материала, следовательно, 
сознательное его восприятие и понимание. Каждый ученик, независимо от 
своих умственных способностей в условиях учебного диалога становится 
смелее и активнее, потому что действуют вместе, включаются в активный 
поиск истины и добиваются положительного результата.

Рассматривая методику использования такой формы педагогического 
дискурса на уроках в начальной школе, рекомендуем студентам не 
акцентировать внимание на ошибках учащихся, поскольку главное в учебном 
диалоге - подвести к желаемому результату, который заключается в активном 
обмене информацией на пути возникшей трудности. Чтобы не нарушать логику 
мыслительного процесса в ходе учебного диалога, предлагаем воспользоваться 
такими вопросами: «Кто согласен с ответом?», «Может кто-то думает иначе?».

Знакомим студентов с технологией подводящего диалога, разработанного 
в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. Данная 
технология включает три последовательных и взаимосвязанных этапа, знание 
которых помогает в разработке учебного диалога при составлении конспектов 
уроков. Первый этап предусматривает включение детей в «ситуацию успеха» 
на основе решения учебной задачи. Он требует опоры на имеющиеся знания и
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практический опыт, приобретённый учеником на предыдущих занятиях. На 
следующем этапе дети включаются в проблемную ситуацию, которая 
характеризуется так называемым «интеллектуальным разрывом», ставит 
учащихся перед фактом всеобщего неуспеха, с невозможностью справиться с 
поставленной задачей. Третий этап подводит к анализу сложившейся ситуации, 
к осознанию «дефицита своих знаний» и поиска путей решения новой учебной 
задачи: «Как нам быть? Что нам необходимо сделать? Как будем работать 
дальше?», «Как бы вы сформулировали задачу наших последующих действий?» 
[4, с.14-15].

Приведём в качестве примера фрагмент урока русского языка на тему: 
«Род несклоняемых имён существительных» в соответствии с описанной выше 
технологией. На первом этапе - создание «ситуации успеха» - учащиеся 
повторяют изученные способы определения рода имён существительных и 
записывают в единственном числе, что не вызывает трудностей в определении 
рода.

Учитель. Как мы определяем род имён существительных?
Дети. Можно заменить существительное одним из слов: он (мой), она 

(моя), оно (моё), а можно подобрать подходящее по смыслу имя 
прилагательное.

Учитель. Определите род у данных существительных: здоровье, метро, 
шимпанзе, глазки, фламинго, пианино.

Дети применяют имеющиеся знания, дают развёрнутые ответы, 
определяют род каждого существительного и объясняют, как они это сделали. 
Однако, при определении рода несклоняемых существительных среди 
учащихся возникают разногласия.

Учитель. Какие слова вызвали затруднение? Почему?
Учащиеся высказывают своё мнение, убеждаются в том, что решение 

проблемы требует дополнительных знаний. Наступает третий этап - ситуация 
практического затруднения, требующая от учащихся решения проблемы 
«дефицита своих знаний».

Учитель. Как вы думаете, почему наши мнения разделились? Найдите в 
учебнике и прочитайте тему урока. Какова же цель нашей деятельности на 
уроке?

Дети читают название темы в учебнике и формулируют цель урока, 
вытекающую из темы.

Дети. Как научиться определять род несклоняемых имён 
существительных? Что нужно делать, если возникают сомнения в определении 
рода имени существительного?

Учитель. Как нам быть? Как поступить в такой ситуации?
Учитель слушает ответы детей: обратиться к учебнику и найти в нём 

необходимую информацию, спросить у учителя, воспользоваться словарём.
Учитель. А кто знает, как работать со словарём?
Таким образом, правильно организованная диалогическая форма 

педагогического дискурса не только способствует формированию «субъект - 
субъектных» отношений в учебном процессе, но и обеспечивает приобретение
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учащимися нового коммуникативного опыта, ведущего к достижению 
необходимого результата и отвечающего новым требованиям, предъявляемым к 
современной начальной школе.
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Аннотация. В статье рассматривается проблемы развития электронных 
библиотечных систем, этапы их внедрения, рассматриваются типологии нейронных сетей 
будущего, их возможности при внедрении в электронные библиотечные системы
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Abstract. The article deals with the problems of development of electronic library systems, 
the stages of their implementation, the typologies of neural networks of the future, their possibilities 
for implementation in electronic library systems

Keywords: electronic library systems, neural networks, digital libraries.

Исторически сложилось так, что даже самые творческие усилия по 
автоматизации библиотек страдали от фундаментальных ограничений 
традиционных подходов к обработке информации, а именно из-за их
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