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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме поисков эффективных психолого-

педагогических подходов в приобретении необходимого для осуществления профессиональной дея-

тельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. На основе тео-

ретического анализа нами установлено, что современные зарубежные и отечественные исследователи 

акцентируют свое внимание на необходимость разработки новых методов по развитию мышления 

(дискурсивного, критического, креативного) в образовательном процессе при подготовке кадров выс-

шей квалификации. Наше исследование показало, что в данном направлении развитие понимания 

научного текста обучаемыми создает условия для реализации их творческого потенциала. Целью 

настоящей статьи является определение роли лингвистических приемов в диагностике понимания 

учебного материала в процессе обучения научно-педагогических кадров высшей квалификации. Для 
достижения поставленной цели нами были использованы методологические тексты, обрабатываемые с 

помощью приемов «терминологизации / детерминологизации», «метафоризации / деметафоризации», 

«концептуализации / деконцептуализации» научного текста. В итоге были получены следующие ре-

зультаты: при использовании специальных упражнений, направленных на понимание текста, обучаю-

щиеся демонстрировали положительную динамику в установлении смысловых связей, развитии поня-

тийного мышления. Примененный нами подход может быть эффективен в формировании методологи-

ческой грамотности научно-педагогических кадров на протяжении всего процесса обучения в 

адъюнктурах/аспирантурах. 

 
Ключевые слова: научно-педагогические кадры, методы обучения, саморегуляция, критическое 

мышление, понимание, педагогическая герменевтика, методологическая рефлексия. 
 
Введение. Современная подготовка научно-педагогических кадров для органов внут-

ренних дел должна ориентироваться на передовые технологии с целью повышения адаптив-
ности специалиста к политическим, социальным, экономическим изменениям с учетом раз-
вития позитивной профессиональной перспективы. Потребность в постоянной поисковой 
активности, раскрытие творческого потенциала и интерес к открытию новых знаний у обу-
чающихся требует особого внимания к совершенствованию методологических подходов в 
образовательном и воспитательном аспектах. 

Для определения путей совершенствования подготовки научно-педагогических кадров 
в России необходим системный мониторинг основных мировых трендов в зарубежных и оте-
чественных исследованиях. В. Я. Гельман и Н. М. Хмельницкая [3] отмечают, что одним из зна-
чимых элементов американской системы стали специальные тренинги по обучению аспиран-
тов методам исследования. Диссертационное исследование проводится через реализацию 
научных проектов, раскрывающих сущность промежуточных результатов. 

Если обратить внимание на подготовку научно-педагогических кадров в Великобрита-
нии, то, по мнению Б. Ш. Усмонова [16], в настоящее время акцент делается на междисципли-
нарные ориентации в обучении. Многопрофильность и поиск новых методологических под-
ходов научных исследований поддерживается созданием программ (образовательные моду-
ли, методологические семинары, тренинги исследовательских навыков и т. п.) поддержки 
молодых ученых. 

                                                 

© Борзова Т. В., Чернобродов Е. Р., 2022 
* Статья опубликована при поддержке гранта 4.22 – ТОГУ «Развитие понимания в обучении студентов вуза» 



Вестник Вятского государственного университета, 2022, № 3 (145) 

© ВятГУ, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                            Психологические науки 
 

156 
 

Marginson S. и Yang L. [19] считают, что в англо-американской и китайской системах 

высшего образования основным трендом являются интегративные процессы, аналогичные 
глобализации. Авторы указывают на ведущую роль дискурсивного мышления в области гу-

манитарного образования. 

Short A. [20] обратила внимание на необходимость учета в разработке программ для 
обучения научно-педагогических кадров такого фактора, как возраст аспиранта/адъюнкта. 

Действительно, имеется существенная разница между аспирантом, вчерашним выпускником 

вуза, и тем, кто пришел в науку с профессиональным и жизненным опытом. Short A. отмечает, 

что в соответствии с теориями обучения взрослых особую роль приобретает внутренняя мо-
тивация к научной деятельности и решение ими жизненных проблем в плане повышения 

удовлетворенности работой, самооценки, качества жизни. 

Британские исследователи Herodotou C., Sharples M., Gaved M., Kukulska-Hulme A., Rienties B., 

Scanlon E., Whitelock D. [18] в своем аналитическом обзоре отмечают, что эффективность подго-
товки научно-педагогических кадров высшей квалификации зависит от развития критического 

мышления, навыков работы в команде, знания иностранных языков. 

Среди наиболее эффективных подходов к обучению аспирантов/адъюнктов является 
развитие метапознания и саморегуляции. Саморегуляцию авторы рассматривают как самоге-

нерируемые мысли, чувства и действия, которые планируются и циклически адаптируются 

для достижения личных целей обучения. Процесс саморегуляции в становлении молодых 

ученых задается соответствующими стратегиями, сгенерированными их научными руково-
дителями и преподавателями. 

Особое место в подготовке научно-педагогических кадров видится в развитии у аспиран-

тов/адъюнктов аналитических и исследовательских навыков и компетенций. Данную задачу 

возможно реализовать через практику ведения научных дискуссий, создания модели самопре-
зентации собственного видения исследуемых проблем. Естественным образом это даст им-

пульс к развитию критического мышления и методологических подходов в научной работе. 

Внедрение новых образовательных технологий с учетом динамично меняющейся «кар-
тины мира» предопределяет интеграцию в образовательную международную среду с опорой 

на фундаментальные знания и прикладные исследования [15]. 

Принимая во внимание современные подходы к требованиям для высшего образова-

ния, становится необходимым особое внимание уделять развитию самосознания и способно-
сти к саморефлексии обучающихся. Образовательный и научный уровень будущих професси-

оналов предопределяется их ориентацией на развитие и возможности реализации творче-

ских способностей. Анализ проблем, связанных с поиском, оптимизации высшего образова-

ния, позволяет констатировать значимую роль индивидуализации обучения и развития 
личностного потенциала как обучающихся, так и преподавательского состава. 

Познание профессиональной сферы неразрывно связано с креативностью аспиран-

тов/адъюнктов. Н. А. Маркина рассматривает креативность как «совокупность способностей, 
позволяющих личности генерировать новые нестандартные, оригинальные образы, идеи, 

решения задач и проблем» [9, с. 10]. 

Включенность аспиранта/адъюнкта в образовательную и научную деятельность пред-

полагает личностную интенцию к активности, которая проявляется в постоянном интересе к 
процессу познания и стремлению экспериментировать. Такая стратегия профессионального 

развития предопределит «устойчивую потребность, сформировавшийся интерес к опреде-

ленной области знаний» [6, с. 40]. 

Т. В. Ворончихина и А. О. Ивонин высказали значимое суждение о том, что успех образова-
тельного процесса предопределяется уровнем развития у обучающихся способности к интерпре-

тированию полученных результатов. Для подготовки научно-педагогических кадров данный 

подход, несомненно, предопределит положительный результат в научных исследованиях [2]. 
Выбор форм и методов обучения научно-педагогических кадров предполагает учет 

сформированности их познавательных способностей. Так, Ш. И. Булуева, Д. А. Хохлова и 

Э. Л. Тимарова акцентируют наше внимание на роль познавательных способностей в генери-

ровании новых идей в процессе усвоения знаний и умений на основе различных мыслитель-
ных операций [1]. 

Современный сотрудник органов внутренних дел должен обладать развитым интел-

лектом, широким кругозором, высокой культурой, построенной на метапредметной образо-

вательной платформе. 
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Особенно необходимы активные формы обучения: диалоговое взаимодействие, про-

блемно-поисковый подход, интерактивные методы, методы научных дискуссий, психосеман-

тические методы анализа значений. Среди наиболее востребованных в настоящее время, по 

мнению С. Ю. Лаврентьева и Д. А. Крылова [7], интерактивных методов обучения остается ме-

тод кейсов. 

Содержательная научная дискуссия как метод обучения приводящая к коллективному 

мышлению – мышлению в общении (по Г. П. Щедровицкому) – предполагает ведущую роль 

научного руководителя/преподавателя. Г. П. Щедровицкий отмечал, что для успешного про-

движения в познании предмета изучения необходима серьезная работа по его пониманию и 

осмыслению. Научная дискуссия запускает необходимую для молодых исследователей ре-

флексию, а она «важнейший момент в механизмах научного рассуждения» [17]. 

По мнению С. А. Писаревой [13], исследовательские компетенции аспиранта/адъюнкта 

формируются не только через приобретение теоретико-методологических знаний, но и с по-

мощью профессионального и жизненного опыта с опорой на ценностные ориентации и миро-

воззрение личности. 

Одним из важных аспектов процесса обучения является понимание учебного материа-

ла. Успешным овладением учебной программы считается возможность обучающегося пони-

мать пройденный материал, уметь его преобразовывать, а также порождать абсолютно новые 

знания. Понимание – главный фактор, определяющий результативность и качество образо-

вания. Проблему понимания в обучении поднимали многие ученые (П. П. Блонский, Е. Д. Бо-

жович, В. А. Крутецкий, А. Р. Лурия, Н. А. Менчинская, С. Л. Рубинштейн, Н. Г. Салмина и др.).  

В настоящее время психология понимания является одной из динамично развивающихся об-

ластей психологической науки (В. В. Знаков, В. П. Зинченко, Т. В. Борзова и др.) [11]. Вместе с 

тем недостаточно исследований, в которых на конкретном эмпирическом материале разраба-

тываются и валидизируются показатели понимания. 

Цель статьи – систематизировать результаты исследования, в котором лингвистиче-

ские приемы выступают экспериментальной моделью диагностики понимания учебного ма-

териала адъюнктами. Методологической основой исследуемой проблемы стали педагогиче-

ская герменевтика, психология понимания и психолингвистика, философия, педагогика и 

психология. 
Методы. Проведено экспериментальное обучение в условиях вуза с диагностикой ка-

чественных изменений различных форм понимания текста на основе открытой возможности 

для обучающихся применять в собственном образовательном процессе полученные знания и 

способы работы с учебным материалом. Нами использовалось внедрение в учебный процесс 

пакета методологических текстов, связанных с образовательным процессом. Следует учиты-

вать, что в современных условиях фиксируется тенденция отторжения человека от глубокого 

чтения (Л. А. Мосунова) [12]. Благодаря такому «глубокому чтению» человек может раскрыть 

свои лучшие внутренние качества читающего, актуализировать качественные модели пове-

дения в социуме. Обучение способам работы с различного рода текстами и осознание их 

структуры позволит специалисту высшей школы применять данные способы работы с науч-

ными текстами в ходе освоения учебных дисциплин (уголовное право, криминалистика, пе-

дагогика, история и др.). Владение специальным инструментарием при работе с текстами 

особенно важно в связи с развитием информационных технологий, например, в ходе дистан-

ционного обучения, когда прочитать и понять содержание методологических текстов можно 

в любое удобное время. 

В проводимом нами исследовании акцент был сделан на обучение способам работы с 

текстом на основе применения приема «терминологизации/детерминологизации», метафо-

ризации/деметафоризации», «концептуализации/деконцептуализации» научного текста. 

Так, на основе применения приема «терминологизации /детерминологизации» научно-

го текста В. И. Слободчикова «Философский смысл принципа развития в психологии» [14] 

нами была получена следующая работа адъюнкта П. О. (орфография сохранена): 

 
Парадигмы Ключевые понятия Пример использования 

Натурализм «Человек - природа» 

Принцип природосообразности 

Наследственность 

Природный индивид 

Учет биологических ритмов человека при планиро-

вании различных видов занятий (проведение от-

ветственных аттестационных мероприятий в пер-

вой половине дня). 
   



Вестник Вятского государственного университета, 2022, № 3 (145) 

© ВятГУ, 2022          ISSN: 2541–7606                                                                                                            Психологические науки 
 

158 
 

  Окончание таблицы 

Парадигмы Ключевые понятия Пример использования 

 Созревание и рост Учет особенностей темпераментов обучающихся 

(спокойная, медленная речь – для флегматиков и 

более динамичное общение с холериками), особен-

ностей слабой и сильной нервной системы, экстра-
вертивованной и интровертированной направлен-

ности индивида 

Социоморфизм «Человек - Общество» 

Процесс социализации 

Отношения, сложившиеся в 

социальном опыте общества 

Социальный индивид 

Интериоризация видов деятель-

ности 

Моделирование реального судебного процесса с 

целью формирования навыка поведения, общения, 

публичного выступления. 

Проблема морального выбора.  

Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Качественная оценка собственного профессиона-

лизма и рефлексия на ситуацию. 

Гносеологизм «Субъект-Объект» 

Познающий индивид 
Интеллект 

Познавательная установка 

Взаимодействие и отражение 

Составить «конспект-карту» лекции «Интеллект 

как фундаментальный механизм уравновешивания, 
гармонизации, адаптации индивида к условиям 

природной и общественной среды». 

 

Культурализм «Человек-Культура» 

Преобразование культуры 

личности в мир личности – 

Человек Культуры 

Творчество 

Посредник 

Канон 

Изучения биографии и текстов (речей) известных 

адвокатов, юристов и создание «встречных» тек-

стов (например, «Моя встреча с А. Ф. Кони») 

Написание своей биографии, как если бы я жил, 

например, в период Античности и был оратором. 

Теологизм «Человек – Божество» 
Духовность 

Смысл (назначение) человека 

Нравственность 

Сверхиндивидуальные цели/за-

дачи 

Часто речи гениальных адвокатов приводили к 
оправданию преступника. 

Обсуждение дилеммы «профессиональное-личное», 

«закон-справедливость». 

Антропологизм «Человек – мир» 

Целостность 

Со–творчество 

Со-бытие 

Сотрудничество 
САМО 

Индивидуальность 

Субъективность 

На входе - предоставление возможности вербали-

зировать собственные ожидания от дисциплины, 

что хотелось бы узнать, чему научиться. 

На выходе - формирование портфолио «Мой путь в 

изучении дисциплины» (цель – результаты). 

 
Приведем пример использования приема «метафоризации/деметафоризации» при про-

чтении обучающимися работы А. К. Марковой «Психология труда учителя» [10]. Каждый 
адъюнкт выбирал для анализа данного произведения понравившиеся стихотворения япон-
ских авторов. В работе обучающегося О. П. (орфография сохранена) отмечается: 

«О, сколько их на полях! 
Но каждый цветет по-своему –  
В этом высший подвиг цветка! 
В данном стихотворении мной был усмотрен следующий смысл. Каждое существо, каж-

дый человек – индивидуален и уникален. В этом наша высшая цель, наш подвиг, наша 
сверхзадача - быть собой и нести в себе что-то особенное. Людей много, но каждый из них 
личность и у каждого своя судьба, в этом и заключается жизнь каждого из нас. Несмотря на 
то, что нас окружают люди с похожими чертами внешности и характера, каждый обладает 
своими неповторимыми особенностями. И, главное, это их развивать, не пытаться быть копи-
ей других». 

Приведем пример использования приема «метафоризации/деметафоризации» обучаю-
щимся И. К. (орфография сохранена): 

«Сливы весенний цвет  
Дарит свой аромат человеку… 
Тому, кто ветку сломал.  
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Каждый человек сам выбирает, как поступить, о чем думать, но если он желает разви-

ваться, совершенствоваться, не оставаться в прежнем положении, то он должен предпринять 
усилие, совершить определенные действия к достижению поставленной цели. В ином случае, 

все останется в прежнем состоянии и человек не узнает на что он, действительно, способен и 

какой потенциал в нем заложен». 
Адъюнкт В. Ж. отметил следующее: 

«Бусон (1716–1783) 

Грузный колокол. 

А на самом его краю 
Дремлет бабочка. 

Автор как бы начал говорить, но потом как будто остановился, решив, что сказанного 

достаточно, чтобы понять мысль или поймать ощущение стихотворения. Своим стихотворе-

нием автор поставил задачу - передать настроение, показав мгновенно схваченную картинку, 
эпизод, мимолетную игру фантазии. Для меня стихотворение наполнено грустью и тоской, 

связанной с неизбежностью бытия. Грузный колокол характеризует огромный, необъятный 

мир, его бесконечность и неизвестность. Человек же предстает в нем, как бабочка, маленькое, 
хрупкое существо, существование которого часто проходит незаметно для этого мира. Но у 

бабочки, как и у человека, есть огромный потенциал, и несмотря на столь короткую и мгно-

венно пролетающую жизнь, они оба могут привнести в мир что-то прекрасное: бабочка – пор-

ханием своих прелестных разноцветных крылышек, а человек – своими поступками и дей-
ствиями. Всех нас ждет неизбежное забвение, однако только нам решать, как прожить эту 

жизнь, какой оставить след, все в наших руках и крылышках». 

Приведем пример использования приема «концептуализации/деконцептуализации» 

при прочтении обучающимся А. П. (орфография сохранена) работы Д. А. Леонтьева. «В поис-
ках основы личности. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от необходимого 

к возможному» [8]: 

«Синквейн по пятому тезису: В тезисе Леонтьева Д. А. сказано следующее:«…именно 
то, что в нашей жизни, помимо необходимого, существует сфера возможного, вводит в жизнь 

человека измерении самодетерминации и автономии… автономия и самодетерминация нуж-

ны человеку для того, чтобы ориентировать поведение в пространстве возможного… пре-

вращение возможности в действительность происходит только через недетерминированный 
(точнее, самодетерминированный) выбор и решение субъекта…» 

1 строка: автономия и самодетерминация 

2 строка: уникальная, жизнеопределяющая 

3 строка: ориентироваться, превращать, определять 
4 строка: «Большинство людей выбирают из того, что им предлагает жизнь, совершен-

но не думая о том, чтобы пойти и потребовать чего-то еще» Изабель Юппер 

5 строка: свобода 
Нами использовался прием написания синквейна не только по одному тезису Леонтье-

ва Д. А., но и сразу по всем его одиннадцати тезисам. Приведем пример результата работы с 

научным текстом на основе «концептуализации/деконцептуализации» адъюнктом А. П. (ор-

фография сохранена): 
«Синквейн по всем тезисам: 

1 строка: развитие 

2 строка: непричинно-обусловленная, допустимая, определяющая 

3 строка: рефлексировать, развиваться, направлять 
4 строка: одним из элементов бытия человека, является постоянное развитие его соб-

ственной личности, что достигается за счет формирования в нем самостоятельности, а также 

научения его возможности осознавать и видеть целесообразность совершаемых действий 
5 строка: прогресс» 

Адъюнкт О. Л. написал следующее: «Синквейн по всем тезисам в целом: 

Осознанность 

Приобретаемая, автономная, определяющая. 
Направлять, рефлексировать, совершенствовать. 

Влияние бытия на сознание является относительно универсальным и постоянным, а 

влияние сознание на бытие – вариативным и не всегда проявляющимся. 

Развитие». 
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А если рассматривать параметры понимания в работе В. В. Знакова [4; 5], то понимание-

знание, понимание-интерпретация, понимание-постижение, данные в виде синквейна, имеют 

следующий вид в работе адъюнкта О. Л. (орфография сохранена): 

 
Понимание-знание Понимание-интерпретация Понимание-постижение 

Истина  

Доказательная, адекватная 

Проверять, доказывать, узнавать 

Отражать эмпирическую реаль-

ность 

Правда 

Вариант 

Разный, самобытный 

Видеть, растолковывать, интер-

претировать  

Сколько людей столько и мнений 

Альтернатива 

Сложность 

Единая, комплексная, многофак-

торная 

Постигать, схватывать, вникать 

Постигать можно только сложное 

Трудность. 

 

Результаты. Контрольная и экспериментальная группы состояли из адъюнктов 

Дальневосточного юридического института МВД России (10 и 10 человек в эксперименталь-

ной и контрольной группах соответственно), которые обладали одинаковыми умениями 

осуществлять способы работы с текстом. Статистически достоверных различий между груп-

пами не обнаружено. 

Нами была оценена достоверность различий между процентными долями эксперимен-

тальной и контрольной групп при использовании критерия ɸ* – угловое преобразование 

Фишера. Результаты представлены в таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Качественный анализ продуктов деятельности студентов 
Эмпирические  

показатели 

Результаты экспериментальной группы, % Результаты контрольной группы, % 

Выполнено Не выполнено Выполнено Не выполнено 

Терминологизация/  

детерминологизация 
90 (9 чел.) 10 (1 чел.) 40 (4) 60 (6) 

Концептуализация/  

деконцептуализация 
80 (8 чел.) 20 (2) 20 (2) 80 (8) 

Метафоризация/  

деметафоризация 
70 (7) 30 (3) 10 (1) 90 (9) 

 

Качественные различия между экспериментальной и контрольной группой адъюнктов 

показали значимость обучения способам работы с методологическими текстами. Достовер-

ные различия между группами на основе данных таблицы 1 представлены ниже. Критерий 

Фишера представлен как ɸ:ɸ1 – различия экспериментальной группы на начало и конец ис-

следования, ɸ2 – различия контрольной группы на начало и конец исследования, ɸ* – разли-

чия между экспериментальной и контрольной группами на конец исследования. 

 

Таблица 2 

Достоверные различия между группами 

Эмпирические показатели 
ɸ1 для экспериментальной 

группы 

ɸ2 для контрольной 

группы 
ɸ* 

Терминологизация/  

детерминологизация 
2,50 1,369 2,52 

Концептуализация/  

деконцептуализация 
2,32 1,772 2,88 

Метафоризация/ 

 деметафоризация 
2,41 0,644 2,99 

 

Учитывались критические значения φ*, соответствующие принятым в психологии 

уровням статистической значимости: 

 

φ= 1,64 (p≤0,05) 

       2,31 (p≤0,01) 

Количественные данные подтвердили эффективность обучения пониманию научного 

текста в плане его содержания и структуры. По трем показателям для ɸ1 в ходе формирующего 

эксперимента зафиксирована динамика развития умений понимать текст (ɸ1 больше 2,31, а 
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значит, входит в интервал значимости). Рассчитанный ɸ2 менее 2,31, следовательно, статисти-

ческих различий в контрольной группе на начало и конец исследования не обнаружено. 

Достоверные различия выявлены при сравнении групп в связи с проведением специ-

ального обучения. Рассчитанный коэффициент ɸ* говорит о том, что в экспериментальной 
группе увеличилось число адъюнктов, которые не испытывают трудностей в осознании ме-

тодологических текстов в ходе обучения специальным способам работы по трем показателям. 

Это подтверждается на уровне достоверности p≤ 0,01. 

В современных условиях осознается необходимость построения качественно иной си-
стемы обучения, где актуализируются новые цели, задачи, проблемы, ранее не задействован-

ные подходы. При этом возникает необходимость дистанцирования от выраженной когни-

тивной ориентации, не способствующей полноценному пониманию адъюнктами явлений и 

событий окружающего мира, принятию и объяснению ими усваиваемых знаний, применению 
этих знаний, постижению новых смыслов бытия. 

В ходе работы с методологическими текстами у обучающихся сохраняется возможность 

нерегламентированных возвратов при чтении к сложным частям текста. Особое внимание 
нами уделялось обучению способам работы с текстом на основе применения приема «терми-

нологизации /детерминологизации», «метафоризации/деметафоризации», «концептуализа-

ции/деконцептуализации» научного текста. «Концептуализация/деконцептуализация» науч-

ного текста – это сложный мыслительный процесс и лишь отдельные обучающиеся делают 
своего рода прорыв в объяснении и понимании явлений и событий окружающего мира. Тем 

не менее современному гуманитарию в процессе понимания необходимо владеть комплексом 

рациональных процедур, которые позволяют объективировать существующее знание и из 

различного рода текстов, в том числе и методологических, определять для себя (формулиро-
вать) основания собственной профессиональной деятельности и профессионального роста, 

выстраивать модели поведения в социуме, приводить существующий вокруг человека объем 

информации к максимально достоверному виду. Мы предполагаем, что представленные в 
статье способы работы с текстом могут рассматриваться как универсальные, могут быть 

применены в любой дисциплине образовательного процесса. 
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Abstract. This article is devoted to the urgent problem of searching for effective psychological and peda-

gogical approaches in acquiring the necessary level of knowledge, skills, skills, experience of activity and prepa-

ration for the defense of a scientific qualification work (dissertation) for the degree of candidate of sciences. 

Based on the theoretical analysis, we have established that modern foreign and domestic researchers focus 

their attention on the need to develop new methods for the development of thinking (discursive, critical, crea-

tive) in the educational process during the training of highly qualified personnel. Our research has shown that 

in this direction, the development of students' understanding of the scientific text creates conditions for the 

realization of their creative potential. The purpose of this article is to determine the role of linguistic techniques 

in the diagnosis of the understanding of educational material in the process of teaching highly qualified scien-

tific and pedagogical personnel. To achieve this goal, we used methodological texts processed using the tech-

niques of "terminologization / determinologization", "metaphorization / demetaphorization", "conceptualiza-

tion / deconceptualization" of a scientific text. As a result, the following results were obtained: when using spe-

cial exercises aimed at understanding the text, students demonstrated positive dynamics in establishing 

semantic connections, developing conceptual thinking. The approach we have applied can be effective in the 

formation of methodological literacy of scientific and pedagogical personnel throughout the entire process of 

training in adjunct/postgraduate studies. 

 

Keywords: scientific and pedagogical personnel, teaching methods, self-regulation, critical thinking, un-

derstanding, pedagogical hermeneutics, methodological reflection. 
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