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обучение стилистическому анализу иноязычного текста  
в жанре академического аналитического эссе
Л. в. великолуг
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
kaplichlarissa@mail.ru

Аннотация. В статье обосновывается актуальность формирования навыков стилистического анализа текста 
как жанра письменного академического дискурса, одного из важнейших элементов академи-
ческой грамотности студента вуза. Представляя собой рецептивно-продуктивный вид речевой 
деятельности, анализ текста способствует овладению нормами академического стиля языка, 
используемого в процессе обучения для написания академических работ и необходимого для 
эффективного межкультурного академического взаимодействия.

Ключевые слова: академическое письмо, академический дискурс, стилистический анализ текста, дискурсивная 
компетенция, академическое аналитическое эссе

Для цитирования: Великолуг Л. В. Обучение стилистическому анализу иноязычного текста в жанре академи-
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го университета. Образование и педагогические науки. 2023. Вып. 2. (847). С. 9–14. DOI 
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Original article

Teaching Stylistic Text Analysis  
as a Genre of an Academic Analytical Essay
Larisa V. Velikolug
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
kaplichlarissa@mail.ru

Abstract. The aim of the article is to prove the relevance of teaching stylistic text analysis as a genre of written 
academic discourse, one of the most important elements of the academic literacy of a university 
student. Viewed as a means of developing learners’ receptive and productive competences, text analysis 
contributes to learning the conventions of the academic style essential for writing academic university 
papers and further professional intercultural communication.

Keywords: academic writing, academic discoursre, stylistic text analysis, discourse competence, academic analytical 
essay

For citation: Velikolug, L. V. (2023). Teaching stylistic text analysis as a genre of an academic analytical es-
say. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Education and Teaching, 2(847), 9–14. 
10.52070/2500-3488_2023_2_847_9
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ВВЕДЕНИЕ

Формирование навыков иноязычного общения 
в академической среде играет значительную роль 
в подготовке специалистов в области межкультур-
ной коммуникации. Выполняя большое количество 
академических работ, студенты-лингвисты учат-
ся выбирать способы коммуникации, адекватные 
ситуациям академического общения, взаимодей-
ствовать с носителями иноязычной лингвокуль-
туры в логике современного научного мировоз-
зрения, следуя правилам научно-академического 
стиля с учетом профессиональных особенностей 
и иноязычных риторических моделей построения 
высказывания. Выпускники лингвистического вуза, 
прежде всего преподаватели и переводчики, ис-
пользуют эти навыки в своей профессиональной 
деятельности: анализируют письменный академи-
ческий дискурс, пишут статьи, создают пособия и 
учебники, переводят, редактируют письменные 
тексты, в том числе и научные. В процессе обу-
чения в вузе академическому письму придается 
большое значение еще и потому, что академи-
ческий дискурс развивает когнитивные навыки, 
функции рефлексивного мышления, необходимые 
для приобретения знаний, обработки информации 
и продуцирования мыслей, что, в свою очередь, 
стимулирует познавательно-исследовательскую 
деятельность [Короткина, 2015; Ярская-Смирно-
ва, 2013]. Таким образом, академическое письмо 
вносит существенный вклад в формирование дис-
курсивных умений построения и интерпретации 
текста, или дискурсивной компетенции, которая 
занимает ключевое место в структуре вторичной 
языковой личности и является важным критерием 
определения уровня развития последней. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА  
КАК АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТИП ДИСКУРСА

В программу обучения в вузе включаются как 
первичные жанры академического письма – эссе, 
курсовая и выпускная работы, научная статья, 
рецензия, так и вторичные – описание проек-
та, аннотация, реферат, научная дискуссия и т. д. 
[ Ярская-Смирнова, 2013]. Одной из важнейших 
задач обучения в лингвистическом вузе в рамках 
практического курса иностранного языка и кур-
са стилистики иностранного языка является раз-
витие навыков стилистического анализа текста. 
Стилистический анализ текста непосредственно 
связан с интерпретацией текста, представляет 
собой аналитико-синтетическую мыслительную 
деятельность и является одним из эффективных 

средств формирования межкультурной ком-
муникативной компетенции. Именно поэтому 
целесо образно использовать этот вид вузовской 
академической работы для совершенствования 
навыков академического письма. Анализ выпол-
няется, как правило, в виде письменного текста – 
эссе, или творческой письменной работы, которая, 
безусловно, является жанром письменного акаде-
мического дискурса, так как имеет все характер-
ные черты этого типа дискурса: научность, логич-
ность, стройность, лаконичность, тематическую 
связность, аргументированность, объективность 
изложения, краткость, терминологичность и без-
эмоциональность. Аналитическое академическое 
эссе на примере анализа текста в полной мере 
демонстрирует владение приемами организа-
ции текстовой информации. В  рассматриваемом 
типе академического дискурса, как и в других 
научных сообщениях, необходимо представить 
и объяснить некоторые факты (например, тему, 
суть, авторский посыл), выявить закономерности 
построения анализируемого текста, обосновать 
причины и следствия, показать связь между яв-
лениями. При таком подходе анализ будет пред-
ставлен в виде грамотно структурированного 
академического текста, а не письменных набро-
сков для последующего устного изложения, как 
это зачастую бывает. Если оформлению академи-
ческого дискурса не уделяется достаточного вни-
мания, студенты, разумеется, допускают ошибки: 
не учитывая уровня формальности, используют 
разговорный стиль или смешивают формальный 
и неформальный регистры общения; не придают 
значения структуре, например, не выдерживают 
баланс между частями в структуре анализа; до-
пускают пространные рассуждения, не имеющие 
практической значимости для анализа; наруша-
ют правила грамматики, орфографии, пунктуа-
ции, что часто приводит к искажению смысла или 
двусмысленности.

К лексическо-стилистическим ошибкам можно 
отнести немотивированное использование разго-
ворной лексики и разговорных фразеологизмов, 
неуместное употребление слов и словосочетаний, 
имеющих иную сферу функционирования. Допу-
скаются и синтаксические ошибки, как, например, 
нарушение порядка слов, неоправданная парцел-
ляция, неуместное употребление вводных слов, 
использование конструкций, характерных для 
разговорной речи. 

Некоторые из перечисленных выше ошибок 
можно увидеть в следующих примерах анализа 
текстов художественных произведений из работ, 
выполненных студентами 3-го курса переводче-
ского факультета.
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Пример 1

It’s complete work. It’s an informal style of writing. 
It’s obvious because of construction usuage and the 
narrator’s way of using words. It’s far from persuasive 
text style, mostly narrative. Kinda strange choice.

В приведенном отрывке очевидны наруше-
ния академического стиля, которые выражаются 
в   отсутствии связности, нарушении последова-
тельности изложения, использовании разговорно-
го стиля (kinda strange choice).

Во втором примере можно наблюдать неоправ-
данно частое употребление местоимения перво-
го лица множественного числа даже для англо-
язычного академического дискурса, в котором 
все сильнее просматривается тенденция употре-
бления личных местоимений. В этих примерах 
местоимения не являются средством передачи ав-
торской позиции и употребляются в конструкциях, 
характерных для разговорной речи.

Пример 2

The story that we will look at is a W. St. John Tayleur’s 
play “Reunion.” This work – а representative of the 
belletristic style – shows us a way of changing a per-
son according to the circumstances. 

We should say a few words about the vocabulary and 
expressive means of the story. There are some ex-
amples of colloquialism (“a big nose”, “it’s hot stuff”). 
This way the author makes the atmosphere relaxed, 
informal. We are talking about old friends who can 
afford to play a trick on each other, to condemn each 
other.

Высказывание в примере 3 изобилует грам-
матическими ошибками. Кроме того, автор этого 
отрывка плохо ориентируется в регистрах обще-
ния, употребляя, например, довольно формальные 
слова-связки Regarding, To my mind, Summimg up 
и  одновременно используя неформальные син-
таксические конструкции, в том числе и парцел-
лированные, со связками Because, So, I think, I’d like 
to say.

Пример 3 

Regarding the functional style of “My memories of 
D.H. Lawrence”, it’s a fiction. There is a reason why is 
it so: D.H. Lawrence in himself is a fictional character. 
Everything that everyone knows about him is stories 
of other people. So it remains unknown if he really 
existed or not.

...To my mind, this story is written in a bit bitter and 
pessimistic way. Because in the end the narrator didn’t 
meet The Master and I think it disappointed him.

...Summing up, I’d like to say that it is also important 
to take into account ?  Article biography of James 
Thurber. It explains some moments in the story. He 
was ? Article humorist so the hole story is filled with 
irony and its end is also amusing. 

В следующем примере бросается в глаза рас-
пространенная в русском языке и редко исполь-
зуемая в английском языке бессоюзная связь при 
перечислении развнозначных предложений через 
запятую (comma splice, или run-on sentences в ан-
глийской классификации ошибок). В английском 
тексте такой асиндентон чаще использутся как 
экспрессивное средство, придающее речи вырази-
тельность и динамичность. Кроме того, в примере 4 
много других синтаксических и пунктуационных 
недочетов, минимально используются средства 
связи между предложениями, слишком много для 
академического текста разговорных выражений и 
фразеологизмов (be tight, dig deep put on frills, isn’t 
it и т. д.).

Пример 4

The style of the story is a little tight, but it makes us 
dig deep. The author, and his characters, doesn’t put on 
frills, (Run-on) he just tells about our life. As for me, 
the most important problem tackled by the author is 
the problem of trust. It isn’t love at first sight; (Run-
on) they don’t adore each other for the first time. Ver-
non falls in love with time, (Run-on) she completely 
suits him. We can’t judge him for wanting to get to 
know his beloved woman better. But when you cross 
the Rubicon you must remember that everything has 
consequences. He makes a duplicate of her keys. Some 
kind of a “red flag”, isn’t it? Moreover, he accidentally 
finds out about her Achilles heel – swimming. And 
here he contradicts himself: he says he just wants to 
know anything about her. Just to know. It means love. 
However, his words heart her feelings. He makes a very 
huge mistake.

Незнание и невыполнение требований к на-
писанию работы в академическом жанре чреваты 
тем, что анализ выполняется поверхностно, ино-
гда полностью игнорируются ключевые аспекты 
анализа. В частности, для переводчика стилисти-
ческий анализ текста имеет важное практическое 
значение, так как является весомой  частью пред-
переводческого анализа текста, который осуще-
ствляется в рамках герменевтического подхода, 
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предполагающего обучение рефлексии для кор-
ректной интерпретации текста оригинала. Всё, что 
упущено в анализе, скажется на качестве перево-
да. Навык, привычка тщательного, строгого – ака-
демического – анализа, является неотъемлемым 
инструментом переводческой деятельности. Зало-
гом успешности в развитии таких навыков может 
быть только практика продуктивной письменной 
речи. Cтуденту необходима кропотливая вдумчи-
вая работа, которая выполняется в процессе соз-
дания академического текста, поскольку акаде-
мическое письмо – это умение грамотно и ясно 
излагать свои мысли посредством аргументиро-
ванного дискурса.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ЭССЕ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА

Обучая анализу текста, следует обратить внимание 
студентов на особенности академического стиля 
общения, изучить важные аспекты сопоставитель-
ной стилистики, например, национально-культур-
ную специфику риторической организации ино-
язычного академического дискурса в сравнении 
с  русскоязычным. Особенностями академической 
работы являются использование терминов, науч-
ных определений, абстрактных существительных, 
сложного синтаксиса, а также отсутствие эмоцио-
нальной окраски. Для академического стиля ха-
рактерна определенная структура высказывания, 
что способствует установлению логической связи 
между частями высказывания. В академической 
работе необходимо следить за последователь-
ностью изложения, наличием смысловых связей 
между предложениями, абзацами и более крупны-
ми частями текста. При этом очень важно, чтобы 
средства связи – лексические, морфологические, 
синтаксические – отражали реальные смысловые 
связи между высказываниями и чтобы выводы 
были логичны и непротиворечивы.

Выделяют разные направления анализа тек-
ста: анализ функций речевого произведения 
в рамках функционального стиля, анализ исполь-
зуемых стилистических средств выразительности, 
анализ концепции и замысла автора. Можно со-
средоточиться на одном из направлений, посте-
пенно осваивая разные вида анализа, или сразу 
на нескольких. Начиная работу, необходимо пред-
ставлять себе примерный план анализа. Существу-
ет стандартный план анализа текста (стиль, жанр, 
сфера применения, функции, форма, тип текста, 
внешние особенности текста, речевые особен-
ности текста), но этот порядок не является строго 

обязательным, поскольку любой анализ индиви-
дуален и отражает личностное восприятие и по-
нимание текста. Автор аналитического эссе может 
составить список вопросов, которые хотелось быть 
осветить наиболее полно в соответствии с вы-
бранным направлением анализа текста. При этом 
важно помнить, что аналитическое эссе является 
одновременно творческой и академической ра-
ботой, поэтому следует соблюдать определенную 
структуру, в которой можно варьировать порядок 
следования элементов.

Безусловно, можно выполнять анализ текста, 
отвечая на вопросы по плану анализа, и это впол-
не приемлемо и даже полезно на первых порах, 
чтобы прочувствовать композицию аналитическо-
го эссе, продумать логические переходы и выбрать 
необходимые средства связи. Если ставится зада-
ча обучения академическому эссе, то очевидно, 
в результате анализа должен получиться связный 
текст, развернутое речевое высказывание, в сег-
ментах которого последовательно раскрываются 
определенные микротемы.  Автор аналитического 
эссе выполняет исследовательскую работу и поэ-
тому должен аргументировать свою точку зрения, 
аккуратно формулировать тезисы, иллюстрировать 
свои умозаключения примерами, делать логичные 
выводы, демонстрируя при этом владение акаде-
мическим стилем речи. 

Существует мнение о том, что правила акаде-
мического письма наднациональны, универсальны 
для разных языков и связаны с такими параметра-
ми, как формулирование основной идеи или тезиса, 
структурирование текста и грамотное использова-
ние синтаксических, лексических и стилистических 
языковых средств. Однако как же тогда объяснить 
тот факт, что не всегда нашим исследователям 
удается опубликовать свои работы в иноязычных, 
особенно англоязычных, изданиях? Происходит 
этот как раз потому, что нарушаются нормы нацио-
нально-культурной специфики организации ино-
язычного академического дискурса, игнорируются 
прагматические и социокультурные факторы речи, 
принятые в данной культуре правила письменного 
речевого взаимодействия в академической сфере 
[Великолуг, 2018]. Речевые тактики академического 
аналитического дискурса, который в большинстве 
случаев представляет собой аргументирующий 
и  экспозиторный типы дискурса, безусловно, так-
же имеют этнокультурные особенности. Например, 
в построении англоязычного дискурса важна со-
средоточенность на форме, что выражается в чет-
кой линейной организации содержания дискурса 
вокруг основной мысли, развиваемой в предло-
жениях абзаца и обобщаемой в заключительном 
предложении. При этом изложение должно быть 
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недвусмысленным, следует избегать использова-
ния сложных синтаксических структур и неудобо-
читаемых предложений [там же]. 

В русскоязычной академической письменной 
коммуникации, ориентированной в большей сте-
пени на содержание, чем на форму, отступления от 
темы не являются серьезной ошибкой. С другой сто-
роны, как уже отмечалось выше, для англо язычного 
дискурса характерно более личностное отношение 
автора к рассматриваемой проблеме. Автор ан-
глоязычного академического текста максимально 
ориентирован на читателя. Низкоконтекстуальная 
англоязычная культура избегает недосказанности, 
смысловой неопределенности и пространных рас-
суждений, требует ясности, четкой оценки и точно-
сти в выражении мыслей, поэтому англоязычный 
автор строго соблюдает последовательность из-
ложения, делая ссылки на ранее опубликованные 
научные труды, апеллируя к известным источникам 
и фоновым знаниям реципиента и реализуя таким 
образом приоритетную для англоязычного акаде-
мического дискурса лингвопрагматическую тактику 
убеждения [Hall, 1976]. Российская коллективист-
кая лингвокультура высококонтекстна, и поэтому 
коммуниканты, владея большим общим скрытым 
контекстом, допускают использование неопреде-
ленных, расплывчатых высказываний, смысл кото-
рых им понятен при обмене информацией. 

Основу содержания обучения аналитическо-
му академическому эссе в жанре стилистического 
анализа текста составляют знания особенностей 
организации аналитического академического 
дискурса, в том числе знание этапов и общих за-
кономерностей построения дискурса, способов 
введения и развития тезиса, средств обеспечения 
структурной целостности и связности, а также уме-
ния риторической организации письменного дис-
курса, включающие умения ставить коммуника-
тивную цель письменного общения, планировать 
содержание письменного высказывания, выстраи-
вать логическую цепь рассуждений, анализировать 
способы языковой реализации авторского замыс-
ла, оперировать языковым материалом в соответ-
ствии с социокультурными нормами академиче-
ского письма, принятыми в традиции иноязычного 
письменного общения.

Чтобы в результате анализа получить строй-
ный академический текст, написанный с учетом 
лингвокультурной интерференции и этнокультур-
ных расхождений, следует кропотливо пройти все 
этапы работы с текстом: ознакомления с планом 
анализа, изучения различных схем анализа текста, 
порядка проведения, приемов, алгоритмов ана-
лиза, примеров, текстов-образцов анализа текста, 
повторения важной терминологии (стиль, жанр, 

композиция, фабула, проблема, идея, тропы, фи-
гуры речи и др.), изучения особенностей разных 
функциональных стилей речи, выполнения со-
поставительных упражнений, упражнений на ре-
дактирование своих и чужих работ. Начать имеет 
смысл с анализа текстов художественного стиля, 
во-первых, потому что студенты имеют школьный 
опыт анализа литературного произведения на род-
ном языке, а на младших курсах вуза идет интен-
сивная работа с иноязычными художественными 
текстами и в рамках аспектов Практический курс 
иностранного языка, Практикум по культуре рече-
вого общения, Домашнее чтение, и в рамках курса 
Стилистики иностранного языка. На последую-
щих этапах подключается анализ информативных 
текстов публицистического, официально- делового 
и научного стилей, так как программами обучения 
на старших курсах предусмотрено изучение таких 
тем, как международное сотрудничество, предпри-
нимательство, банковское дело, финансы. А напи-
сание курсовых и дипломной работ на старших 
курсах, безусловно, требует навыков анализа на-
учной литературы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что обучение письменному академическому 
дискурсу в жанре академического аналитического 
эссе способствует формированию академической 
грамотности и культуры академического письма, 
развитию критического мышления и познава-
тельного интереса. Дискурсивные умения акаде-
мического письма – неотъемлемая составляю-
щая академической компетенции студента вуза, 
формирование которой, в свою очередь, является 
одним из ключевых аспектов вузовского образо-
вания и последующей профессиональной, в том 
числе научно-исследовательской деятельности 
выпускников. Академическая компетенция связана 
с овладением нормами академическогo – научно-
го и научно-учебного – стиля языка, используемого 
в процессе обучения для написания академиче-
ских работ. Навыки иноязычного академического 
аналитического письма позволяют значительно 
улучшить качество иноязычного академического 
текста, так как основой подготовки к написанию 
всех академических работ является анализ текста, 
который представляет собой учебно-исследова-
тельскую процедуру, непосредственно связанную 
с интерпретацией текста и подчиняющуюся опре-
деленным правилам письменной академической 
коммуникации, касающимся содержания, структу-
ры и оформления письменного высказывания. 
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ВВЕДЕНИЕ

Правильно структурированная и грамотно пред-
ставленная речь студента на иностранном, в дан-
ном случае английском, языке во время защи-
ты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
имеет важнейшее (если не решающее) значение 
в представлении результатов многолетней работы 
студента. Однако, как показывает опыт, из-за ряда 
ошибок фонетического характера речь студента 
не всегда производит благоприятное впечатление 
на членов экзаменационной комиссии. Именно та-
кого рода ошибки и предполагается рассмотреть 
в данной статье.

Для объяснения некоторых причин коммуни-
кативных нарушений во время презентации речи 
студента на защите ВКР в статье предлагается об-
ращение к явлению дискурсивного (или коммуни-
кативного) программирования элементов дискур-
са, когда один из элементов предполагает другой: 
вопрос предполагает ответ, первые элементы 
устойчивого сочетания предполагают наличие по-
следующих и т. п. Подобного рода коммуникатив-
ное программирование проявляется на различных 
дискурсивных уровнях, в том числе и на фонетиче-
ском [Соколова, 2022].

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОшИБКИ  
В РЕЧИ СТУДЕНТОВ  
НА ЗАщИТЕ ВыПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТы

Для получения статистической картины иссле-
дуемого материала нами были проанализированы 
девять устных презентаций студентов (далее  – 
 испытуемых). Общая длительность звучания мате-
риала составила 62  минуты. Эксперимент прово-
дился методом аудиторского анализа записанных 
на аудионосителе текстов.

Аудиторский анализ речи испытуемых позво-
лил сделать выводы о произнесении ими англий-
ских звуков, постановке словесного ударения, про-
изнесении ритмических групп, а также интонации.

Коммуникативные нарушения при презента-
ции речи на защите ВКР классифицировались как:

(1) коммуникативные нарушения, связанные 
с  неправильным произнесением звуков, непра-
вильной постановкой словесного ударения и де-
лением на ритмические группы;

(2) коммуникативные нарушения, связанные 
с неправильным интонационным оформлением 
речи студента.

Звуки

Согласные

Наиболее распространенная ошибка —  пала-
тализация (’). Семь из девяти (77 %) испытуемых 
смягчали согласный, предшествующий гласно-
му переднего ряда /ɪ/, /i:/, /ɪə/, /e/, /eɪ/: s’ixt’y-s’ix, 
m’ixed, s’imple, m’inute, off ’icial, w’ith, wh’ich, betw’een, 
sp’eech, s’ixt’een, mat’erial, b’est, comb’in’ation. При 
этом наиболее сильная палатализация отмечается 
перед «иобразными» гласными /ɪ/, /i:/, /ɪə/.

Заметим также, что палатализация – яркий 
пример интерференции, проявляющейся в речи 
русскоговорящих, для которых смягчение соглас-
ных в родном языке – явление обычное.

• Темный оттенок латерального /Ü/ перед 
гласными звучал в речи шести (66 %) испытуемых, 
что привносит элементы американизма в бри-
танский вариант английского языка, на который 
ориентирует студентов МГЛУ кафедра фонетики 
английского языка.

• К распространенным ошибкам можно так-
же отнести и сильный и хрипловатый /h/, который 
студенты произносят не в гортани, а в ротовой по-
лости, как в русском языке при произнесении /Х/. 
Этот вариант прозвучал в речи пяти (56 %) испыту-
емых: have, hasn’t, whole, help, higher.

• Резкое звучание срединного сонанта /r/ 
и сочетаний [br], [gr] также не придает «английско-
сти» звучащей речи студента.

Шесть испытуемых (66 %) произносили с «тя-
желовесным» /r/ слова: research, results, separate, 
theoretical, differentiate, characterized; bright, brought, 
group, great.

Самая простая рекомендация для исправле-
ния «тяжеловесного» /r/ — произносить звук, похо-
жий на русский гласный /А/, при этом кончик язы-
ка должен быть слегка приподнят и загнут назад, 
но необходимо следить за тем, чтобы между кон-
чиком языка и задним скатом альвеол оставалось 
большое расстояние [Торсуев, 1956].

Гласные

При произнесении гласных звуков студенты, как 
правило, не делали фонологических ошибок. Меж-
ду тем далеко не у каждого студента можно было 
услышать правильный тембр английского гласного.

• Особенно много ошибок пришлось на 
долю долгих гласных. У шести испытуемых (66 %) 
полностью отсутствовали как долгота, так и на-
пряженность долгих гласных. Заметим также, что 
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долгие гласные у большинства студентов заме-
нялись соответствующими им по тембру русски-
ми гласными, разумеется, краткими. В частности, 
performance произносилось как [pəˈfОməns], former 
как [ˈfОmə]; more [mО], example [ɪɡˈzАmpəl], group 
[ɡrУp], conclusion [kənˈklУʒən].

Особенно «не повезло» долгому гласному /i:/. 
Слова people, teacher, speak имели лишь один, без-
альтернативный вариант в речи семи (77 %) испы-
туемых: [ˈpИpəl], [ˈtИtʃə], [spИk].

Неожиданным было услышать произнесе-
ние двумя (22 %) испытуемыми слова almost как 
[ˈælməʊst].

• В более выигрышном положении оказа-
лись английские краткие гласные, хотя бы по той 
понятной причине, что студенты, пытаясь уложить-
ся в отведенное для презентации время, торопи-
лись произнести все гласные быстро. При этом 
усеченные краткие гласные, к сожалению, не всег-
да звучали как усеченные, но все же краткость их 
сохранялась.

При произнесении некоторых слов с кратким 
английским гласным была допущена фонологи-
ческая ошибка. Так, три (33 %) испытуемых про-
износили слова many, any, anything, anywhere с от-
крытым /æ/. Очевидно, на неверное произнесение 
этих слов оказывает влияние их написание, ведь 
буква a в закрытом слоге, как правило, читается 
как /æ/.

• Английские дифтонги были произнесены 
достаточно отчетливо. Как известно, дифтонги со-
стоят из двух элементов, каждый из которых испы-
туемые старались «успеть произнести». Между тем 
дифтонг /əʊ/ в most звучал как /О/ у четырех (44 %) 
испытуемых: [mОst], т. е. с русским монофтонгом /О/. 
Можно предположить, что студенты произносили 
это слово с монофтонгом по аналогии с cost, lost.

Сочетания «согласный + согласный», 
«согласный + гласный»

• Труднопроизносимые для русскоговоря-
щих сочетания согласных /s/ (/z/) + /θ/ (/ð/) (в лю-
бой позиции) встречались редко в речи испытуе-
мых, и в целом их произнесение не выходило за 
рамки нормативного предположительно за счет 
того, что студенты делали едва уловимую на слух 
паузу между этими согласными на стыках слов, что, 
впрочем, нарушало слитный характер произнесе-
ния слов во фразе.

• Сочетание согласного (сонанта) /ŋ/ + глас-
ный также не часто звучало в речи испытуемых, и, 
как и в случае с согласными /s/ (/z/) + /θ/ (/ð/), ис-
пытуемые делали очень краткую паузу на стыках 
этих сочетаний. Между тем показателем высокого 

произносительного уровня является слитное про-
изнесение /ŋ/ + гласный, встречающееся на стыках 
слов во фразе.

• Большинство студентов (66 %) допускали 
серьезную фонологическую ошибку при произ-
несении часто встречающихся в речи слов work 
и  word. Они звучали как [wОk] и [wОd], причем 
с  русским /О/. Преподавателям-фонетистам сле-
дует, очевидно, обратить особое внимание на от-
работку сочетания согласного (сонанта) /w/ + глас-
ный /з:/, которое может встречаться только внутри 
английского слова.

Словесное ударение

Четко сформулированное и хорошо запомина-
ющееся правило Р. Кингдона о постановке словес-
ного ударения в английском языке, к сожалению, 
не было усвоено многими студентами [Kingdon, 
1972]. Напомним это правило: в английском языке 
нет ни одного слова, которое не имело бы ударе-
ния либо на первый, либо на второй слог; причем 
это ударение может иметь форму второстепенного.

Игнорирование данного правила приводит 
к ошибкам в словесном ударении в многослож-
ных словах. Так, шесть испытуемых (66 %) невер-
но произносили слова: classify, dedicated, separate, 
combination (с одним главным ударением на третий 
слог); communication, characterized (с одним глав-
ным ударением на четвертый слог); differentiate 
(с одним главным ударением на пятый слог).

Неверно было поставлено ударение в словах: 
на первый слог в слове component – три испытуе-
мых (33 %); на второй слог в слове colleagues – два 
испытуемых (22 %). В подобных случаях студентам 
может быть дана лишь одна рекомендация: при 
малейшем сомнении в произнесении английского 
слова следует проверить его по словарю, где, как 
правило, слово дается в транскрипции с указа-
нием ударного слога.

ритмические группы

Речь большинства испытуемых (66 %) не была 
ритмически структурированной, так как студенты 
не объединяли слова в ритмические группы, кото-
рые, как известно, произносятся через одинаковые 
промежутки времени. Отсюда и отсутствие рит-
ма фразы, отсутствие слитности слов во фразе; 
отсюда и отсутствие редуцированных форм слу-
жебных частей речи и служебных слов.

Как показала практика, при постановке ан-
глийского произношения весьма эффективной 
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оказалась методика энклитического подхода к де-
лению синтагмы / фразы на ритмические группы. 
При таком подходе обучающийся не тратит время 
на обдумывание, к какому ударному слогу следует 
присоединить тот или иной безударный слог, а чисто 
механически относит все безударные слоги к пред-
шествующему ударному слогу, ведь конечная цель – 
добиться слитного произнесения слов в синтагме / 
фразе, без остановок между словами, входящими в 
одну ритмическую группу. К сожалению, речь многих 
студентов на защите выпускной квалификационной 
работы не была слитной. Испытуемые, не органи-
зуя слова в ритмические группы, делали остановки 
между словами там, где их не должно было быть. 
При этом служебные части речи и служебные слова 
зачастую сохраняли свою полную форму.

Приведем примеры, иллюстрирующие невер-
ный подход к делению синтагмы на ритмические 
группы, что приводит к игнорированию редукции 
в служебных частях речи и к отсутствию слитно-
сти при произнесении целых фраз (вертикальная 
линия означает небольшой перерыв в звучании 
слитной речи):

The material | for the | research… can be used | in  | 
further studies. As stated | in the theme | of our 
research...

Most | of the examples… For the purposes | of | our | 
research... The main aim | of this paper… All | of the 
classifications | are | different.

Заметим, что отсутствие слитности в звучащей 
фразе, прекрасно «работающей» на четкий англий-
ский ритм, создает впечатление «рваной» и нерит-
мичной речи говорящего на иностранном языке.

Интонация

В речи шести испытуемых (66 %) были заме-
чены ошибки в интонации. Назовем лишь самые 
типичные и самые очевидные ошибки.

• Недостаточно высокий уровень первого 
ударного слога во фразе /синтагме.

• Низкий уровень первого ударного слога 
в сочетании с русским восходящим тоном в конце 
коротких неконечных синтагм, тесно связанных по 
смыслу с последующей синтагмой, например:

ASpeaking about the lin?guistic level | ...but at the 
Bsame?time. The maBterial for the re?search…

• Однообразное оформление неконечных 
синтагм: английский низкий / средний восходящий 

тон (в лучшем случае) либо русский восходящий 
тон; крайне редко звучали нисходяще-восходя-
щий тон и неполный нисходящий тон в функции 
связи с последующей синтагмой.

• Ошибка, которую мы называем «внезап-
ный резкий переход в другую тональность». По-
ясним: имеется в виду произнесение на высоком 
тональном уровне первого ударного слога / слова, 
непосредственно следующего за нисходящим то-
ном, употребляемым внутри (не в конце!) синтагмы 
для выделения ключевого слова / семантического 
центра.

Приведем примеры такого крайне неестествен-
ного для английского языка мелодического рисунка:

The acoustic analysis of the experimental material 
generally conKfirmed the reAsults of the auditory 
analysis.

В этой фразе слово results следует произнести 
с ударением среднего / низкого высотного уровня 
или со скольжением голосового тона среднего / 
низкого высотного уровня. Подобная рекоменда-
ция относится и к нижеследующим примерам:

The summarized reGsults of the Aauditory analysis of 
the experimental material are as follows.

...we have concentrated on the meKlodic comAponent 
of intonation.

КОММУНИКАТИВНыЕ НАРУшЕНИЯ, 
СВЯЗАННыЕ С НЕПРАВИЛьНыМ 
ПРОИЗНЕСЕНИЕМ ЗВУКОВ, 
НЕПРАВИЛьНОЙ ПОСТАНОВКОЙ 
СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ И С ДЕЛЕНИЕМ 
НА РИТМИЧЕСКИЕ ГРУППы

В целях выявления некоторых коммуникативных 
нарушений, связанных с неправильным произне-
сением звуков, неправильной постановкой сло-
весного ударения и с делением на ритмические 
группы, был проведен следующий эксперимент.

1. Были сделаны записи репетиций высту-
плений защит ВКР четырех студентов, после чего 
студенты были протестированы на уровень владе-
ния английским языком. Для всех студентов, уча-
ствующих в эксперименте, был установлен уро-
вень владения языком B2.

2. Все четыре студента воспроизводили за-
ранее выверенные и согласованные с научным 
руководителем тексты, но два из четырех студен-
тов допускали в среднем на 33 % больше ошибок, 
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связанных с неправильным произнесением звуков, 
на 40 % больше ошибок, связанных с постановкой 
словесного ударения и на 20 % больше ошибок, 
связанных с делением на ритмические группы.

3. Аудитору – носителю британского вариан-
та английского языка (ж, 25 лет) были представле-
ны сделанные ранее записи репетиций выступле-
ний защит ВКР и было предложено сделать вывод 
об общем уровне владения английским языком 
этих студентов.

4. После прослушивания записей репетиций 
защит ВКР аудитор – носитель языка оценил как 
более высокий уровень владения английским язы-
ком студентов, допускающих меньшее число рас-
смотренных выше фонетических ошибок.

Полагаем, что проведенный эксперимент по-
зволяет сделать вывод о том, что отсутствие (или 
незначительное количество) фонетических ошибок 
в речи студента устанавливает положительное дис-
курсивное программирование, формирующее анти-
ципации реципиента его речи на отсутствие даль-
нейших грамматических и лексических ошибок.

КОММУНИКАТИВНыЕ НАРУшЕНИЯ, 
СВЯЗАННыЕ С НЕПРАВИЛьНыМ 
ИНТОНАЦИОННыМ ОФОРМЛЕНИЕМ РЕЧИ 
СТУДЕНТА

К коммуникативным нарушениям, которые мож-
но отнести к данной группе, принадлежит прежде 
всего нарушение дискурсивного программирова-
ния, устанавливаемого (или неустанавливаемого) 
соответствующими тонами.

Например, при произнесении студентом The 
Asecond Agroup of e0motive =signs | Ĥdraws our Aspecial 
aKttention использование постепенно нисходящей 
ступенчатой шкалы в начале предложения не уста-
навливает релевантные для говорящего комму-
никативные ожидания аудитории. В то же время 
выделение семантического центра с помощью не-
полного падения с начальным повышением уста-
навливает коммуникативные ожидания аудитории 
на восприятие важной информации (в данном 
контексте) применительно ко второй группе эмо-
тивных жестов, о которых рассказывает студент:

The Gsecond Bgroup of e3motive Rsigns | Bdraws our 
Gspecial aCttention.

При небрежном отношении студента к инто-
нации своей вступительной речи он может также 
установить и ложные коммуникативные ожидания 
аудитории, употребив, в частности, нисходяще-вос-
ходящий тон, коммуникативно программирующий 

наличие дальнейшего пояснения в контексте, ког-
да такое пояснение отсутствует:

Casual and intimate communicative styles occur 
in communication among people who know each 
other ˅well. (Здесь коммуникативно программиру-
ется такая поясняющая фраза, как: ‘But this is not 
always the case’, – но на самом деле следует: ‘They 
are characterized by a peculiar use of such colloquial 
means as slang, jargonisms, and neologisms.’)

В данном контексте было бы корректнее за-
кончить исходное предложение полным нисходя-
щим тоном, который, как известно, не предполага-
ет дальнейших пояснений:

Casual and intimate communicative styles occur in com-
munication among people who know each other Kwell.

Наконец, заслуживающими особого внимания 
представляются нарушения интонационных ме-
ханизмов коммуникативного программирования 
под влиянием родного языка. В частности, исполь-
зование русского линейно-нисходящего тона, ко-
торый может выражать для носителей английского 
языка незаконченность, во фразе The second way 
is indi4rect программирует коммуникацию на на-
личие дальнейших пояснений со стороны говоря-
щего. Чтобы избежать установки ложных комму-
никативных ожиданий, студентам рекомендуется 
в подобных случаях использовать английский ней-
тральный (средний) нисходящий тон: The second 
way is indiKrect.

Для предотвращения коммуникативных нару-
шений, связанных с неправильным интонационным 
оформлением речи студента, представляются целе-
сообразными предварительные репетиции вступи-
тельной речи студентов с использованием средств 
удаленного доступа (Yandex-телемост, скайп, зум) 
с  параллельной аудио- или видеозаписью репе-
тиции, которую можно вести для удобства разбо-
ра сделанных студентом ошибок. Со студентами, 
допускающими серьезные фонетические ошибки, 
показал свою эффективность прием записи чтения 
вступительной речи научным руководителем (или – 
если возможно – носителем языка), с последующей 
имитацией студентом корректного звукового образ-
ца и интонационного рисунка речи на защите ВКР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как следует из приведенных в статье наблюдений, 
ошибки проявляются на всех уровнях фонетиче-
ской системы языка.
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Очевидно, нам, преподавателям фонетики 
английского языка, следует еще более тщательно 
отрабатывать со студентами на аудиторных заня-
тиях фонетические явления, вызывающие опреде-
ленную трудность у студентов, делая также акцент 
на дискурсивно-программирующую значимость 
звукового и интонационного оформления выска-
зываний в английском языке.

Хотелось бы напомнить о рекомендациях, 
представленных в учебниках фонетики В. А.  Ва-
сильева и др. [Фонетика английского языка, 2017], 
Н.  Д.  Лукиной [Лукина, 2018], а также в других 
наших работах, посвященных формированию 

фонетических компетенций (см., например, [Вере-
нинова, 2011]).

В некоторых случаях показали свою эффек-
тивность записи репетиций вступительной речи 
студента с последующим разбором ошибок и от-
работка студентами выступления по заранее за-
данному им образцу.

Весьма желательным и результативным было 
бы вернуть практику преподавания фонетики на 
заключительном этапе учебы студентов по про-
грамме бакалавриата (4-й курс), как это имело ме-
сто на факультете английского языка МГЛУ в пре-
дыдущие годы.
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ВВЕДЕНИЕ

Моделирование профессиональной деятельно-
сти переводчика обусловливает необходимость 
ее анализа с позиции лингвистики, психологии, 
когнитивистики, истории, социологии, культуро-
логии и других наук. Такой интегративный под-
ход находит свое отражение и в дидактике пере-
водческой деятельности, определяя различные 
подходы к системе подготовки переводчиков, 
предлагая широкую палитру методов и приемов 
обучения. 

Главной целью при подготовке переводчиков 
выступает формирование профессиональной лич-
ности, т. е. профессиональной переводческой ком-
петентности, которая представляет собой готов-
ность и способность использовать внутренние 
(компетенции) и внешние ресурсы при выполнении 
в определенной социальной и профессиональной 
среде письменного, устного, аудио визуального 
пере вода, локализации и постредактирования 
машинного перевода [Гавриленко, 2018]. Важную 
роль в деятельности переводчика выполняют так-
же «надпрофессиональные навыки», которыми 
должен владеть любой специалист [Атлас новых 
профессий 3.0, 2021]. Многие из них играют важ-
ную роль в деятельности переводчика: систем-
ное мышление, управление проектами, програм-
мирование и искусственный интеллект, работа 
в условиях неопределенности, экологическое 
мышление.

Преподаватель перевода выбирает различ-
ные подходы для достижения поставленных 
промежуточных целей. В процессе подготов-
ки профессиональ ных переводчиков наиболее 
актуаль ными являются следующие методологи-
ческие подходы к обучению: личностно ориен-
тированный, компетентностный, деятельностный, 
социокультурный, контекстный и др. На каждом за-
нятии можно выделить основную дидактическую 
цель, которая обусловливает содержание, методы 
и приемы работы преподавателя со студентами.

Цель статьи – выделить и проанализировать 
методы и средства работы преподавателя и сту-
дентов на занятиях по обучению переводческой 
деятельности. 

При изучении методов работы на занятиях по 
обучению переводческой деятельности были при-
менены следующие исследовательские методы: 
анализ исследований в области переводоведения 
и дидактики переводческой деятельности, кото-
рый позволил представить различные подходы 
к формированию переводческой компетентности 
и определить основные методы и средства обуче-
ния этой сложной профессии. 

ПЕРЕСТРАИВАЕМ КУРС ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Когда преподаватель планирует перестроить курс 
преподавания перевода, следует сначала поду-
мать о том, как бы он хотел обучать студентов пе-
реводческой деятельности и ответить самому себе 
на ряд вопросов.

Какую роль преподаватель хочет выполнять 
в  аудитории? Преподаватель – специалист в об-
ласти профессиональной деятельности перевод-
чика и старается передать свои знания студентам. 
В данном случае он выступает в аудитории в роли 
наставника. Или он выступает в роли помощника 
в обучении студентов этой сложной профессии и 
старается максимально развивать личность сту-
дентов, помогает им находить и усваивать новые 
знания, учит анализировать, применять получен-
ные знания? Какие подходы хочет использовать 
преподаватель в обучении переводу: традицион-
ные или инновационные? 

Преподавателю следует также ответить на во-
прос, что ему не нравится в преподаваемых им 
курсах? Успевает он дать студентам весь запла-
нированный материал? Может быть, стоит обязать 
самих студентов находить, анализировать и при-
менять информацию для решения переводческих 
проблем? Какую информацию студенты могли бы 
находить самостоятельно, что нужно сделать для 
этого? 

И, конечно, в группе всегда очень разные сту-
денты: есть легко усваивающие новый материал 
и, наоборот, медленно двигающиеся вперед в его 
усвоении. Тогда преподавателю стоит подумать 
о  том, как сделать процесс обучения перевод-
ческой деятельности индивидуальным, чтобы 
все студенты успешно закончили полный курс 
обучения.

Возможно, преподавателю перевода помог-
ли бы современные активные методы обучения 
и технологии, чтобы организовать аудиторию 
по-другому, разбив студентов на небольшие груп-
пы, которые вы могли бы контролировать? Пере-
дать усвоение части материала на самостоятель-
ную работу, а в аудитории развивать критическое 
и  аналитическое мышление, столь важное в дея-
тельности переводчика? Например, преподаватель 
может переместить большую часть лекционного 
материала в Интернет, оставив больше времени 
для взаимодействия с учащимися.

Сегодня преподавателю доступны открытые 
образовательные ресурсы, видео, которые по-
зволят уделять больше времени индивидуаль-
ной и групповой работе со студентами. И, конеч-
но, у преподавателя может быть слишком много 
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вопросов от студентов, множество заданий, ко-
торые нужно просмотреть. Тогда стоит подумать 
о перестройке курса так, чтобы преподавателю 
было легче управлять своей рабочей нагрузкой. 
Вероятно, стоит объединить по группам студентов, 
чтобы они сами помогали друг другу? Следует ли 
изменить задания, давать больше проектной ра-
боты, чтобы студенты постепенно создавали свой 
электронный портфолио, по которому преподава-
тель сможет оценивать их работу?

Сегодня технологии и новые методы препо-
давания открывают прекрасные возможности 
полностью переосмыслить процесс обучения пе-
реводу. Преподаватели и наставники с глубокими 
знаниями в области перевода и переводческой 
деятельности могут найти множество уникальных 
и увлекательных способов обучения и интегриро-
вать их в учебный процесс. 

МЕТОДы ОБУЧЕНИЯ  
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Под методом при обучении переводу мы будем 
понимать способы совместной деятельности пре-
подавателя и студента, направленные на достиже-
ние поставленных образовательных целей [Хутор-
ской, 2017]. Сегодня в дидактике переводческой 
деятельности можно выделить различные методы 
обучения: 

• Пассивные методы обучения, когда препо-
даватель доминирует, а учащиеся остаются 
пассивными. Примером такого метода яв-
ляется лекция.

• Активные методы обучения, когда препо-
даватель и студент выступают равноправ-
ными участниками учебного процесса. 

• Интерактивные методы обучения, позво-
ляющие студентам взаимодействовать не 
только с преподавателем, но и между со-
бой. Такие методы сегодня считаются наи-
более эффективными. 

Выбор метода обучения зависит от следующих 
факторов:

 – от поставленной цели;
 – от выбранных подходов к обучению;
 – от степени подготовленности студентов;
 – от времени, за которое предполагается до-

стичь поставленной цели;
 – от степени оснащенности вуза;
 – от теоретической и практической подго-

товленности самого преподавателя.
Рассмотрим методы обучения переводу, вы-

деляемые исследователями в зависимости от вы-
бранных подходов к обучению.

В рамках социокультурного подхода одним 
из важных методов при подготовке переводчиков 
могут стать проблемные задания [Сафонова, 2000]. 
Эти задания представляются интересными при об-
учении переводу, так как они будут способствовать 
формированию социокультурной, социолингвисти-
ческой и дискурсивной компетенции переводчика:

• проблемные задания, направленные на 
развитие внимания, памяти, вероятностно-
го прогнозирования, критического мышле-
ния переводчика, креативности и т. д.;

• стратегические задания, направленные на 
формирование аналитического мышле-
ния будущего переводчика, дискурсивных 
умений при анализе исходного текста, на 
выработку стратегии предстоящего пере-
вода, выбор оптимального переводческого 
решения и т. д.;

• сопоставительные задания, направленные 
на формирование интегративных знаний 
и умений переводчика, формирование 
умений переводческого анализа или уме-
ний смысловой интерпретации исходных 
текстов;

• дискурсивные задания, направленные на 
формирование способности быстро на-
ходить переводческое решение в услови-
ях устного перевода, выбирать решения 
с учетом социальных, культурологических, 
ситуативных условий общения; 

• лингвистические задания, направленные 
на формирование социолингвистических 
умений анализировать лексику иноязыч-
ного исходного текста и находить в рус-
ском языке эквиваленты и т. д. 

При обучении переводческой деятельности бу-
дут эффективными рефлексивный подход и соот-
ветствующие технологии, «общая направленность 
которых очевидна: преобразование собственной 
мыслительной и практической деятельности через 
психологические механизмы рефлексии» [Зеер 
2009, с. 193]. К этим технологиям относятся диа-
логовые методики, когда предлагается прослушать 
высказывание и задать уточняющие вопросы, на-
правленные на его понимание, высказать свое от-
ношение к услышанному / прочитанному и т. д. 

Интересен для преподавания перевода кейс- 
метод (case study), который позволяет дать приме-
ры переводов; студенты учатся анализировать их 
и  выявлять допущенные переводчиком ошибки. 
Основные характеристики этого метода: 

• возможность использования реальных ра-
нее сделанных переводов; 

• преподаватель играет роль критика, направ-
ляя аналитическую деятельность студентов; 



Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 2 (847) / 2023 25

Педагогические науки

• возможность участия большого количества 
студентов, что предполагает сравнение раз-
личных точек зрения. 

Деятельностный подход позволяет формиро-
вать компетентность переводчика поэтапно в про-
цессе решения профессиональных задач. В рамках 
данного подхода как один из методов обучения 
используется проектная деятельность, достаточно 
полно описанная Е.  Н.  Солововой. Автор считает 
обязательным условием реализации этой формы 
обучения следующие компоненты:

• проект должен быть ориентирован на са-
мостоятельное решение поставленной 
проблемной задачи;

• интересная тематика проектной работы, 
которая должна быть четко определена, но 
иметь возможность расширения;

• у студентов должны быть сформированы 
необходимые информационно-коммуни-
кативные умения для получения и обра-
ботки информации, для самостоятельной 
работы и работы в команде, для планиро-
вания своей деятельности;

• методические рекомендации и памят-
ки-инструкции для осуществления различ-
ных проектных заданий;

• мониторинг, проведение консультаций 
и текущего контроля со стороны препода-
вателя [Соловова, 2008]. 

Важными для преподавания перевода пред-
ставляются методы и приемы контекстного подхо-
да, в котором выделены три базовые формы учеб-
ной деятельности [Вербицкий, Ильязова, 2011]: 

• базовые – информационные и проблем-
ные лекции, семинары-дискуссии, во время 
которых моделируются действия профес-
сионального переводчика, обсуждаются 
теоретические вопросы и проблемы; 

• квазипрофессиональная деятельность, во 
время которой моделируются условия, со-
держание процесса выполнения перевод-
ческого заказа, анализируются конкретные 
переводческие ситуации, формируется уме-
ние работать в команде, взаимодействовать 
с занятыми в процессе перевода людьми;

• учебно-профессиональная деятельность, 
во время которой студенты выполняют ре-
альные переводы и исследовательские за-
дачи (научно-исследовательская работа), 
практика в бюро переводов. На этом эта-
пе завершается процесс трансформации 
учебной деятельности в профессиональ-
ную переводческую.

Чтобы максимально вовлечь студентов в учеб-
ный процесс, преподаватель может использовать 

различные методы эвристического подхода. По 
мнению В.  А.  Канке, эвристические методы на-
правлены на стимуляцию деятельности студентов, 
как их ментальности, языка, так и изучаемой пред-
метной области. Эти методы ориентированы пре-
имущественно на группы учащихся, но могут быть 
использованы и в работе с отдельными учащими-
ся [Канке, 2014]. Чаще всего это словесный метод 
обучения, помогающий выйти на правильное ре-
шение. Эвристические методы обучения подробно 
представлены в работах А.  В.  Хуторского [Хутор-
ской, 2017]. Студентам дается задание, указывают-
ся наиболее актуальные исследования и предла-
гается найти ответы на поставленные задачи. Чем 
более общими или нетрадиционными являются 
поставленные задания, тем более эвристичен их 
потенциал. Студентам дается вопрос без заданно-
го направления поиска ответа. В этом случае сту-
денты набирают и формируют собственные зна-
ния, становясь таким образом производителями 
знаний. Такой подход не является новым для об-
разования, но сегодня он получил новое звучание. 
Студенты могут легко найти материал интересней, 
чем преподаватель, так как весь контент находится 
в открытом доступе. Поэтому важным становится 
умение студентов управлять полученными знани-
ями. Это значимое умение XXI века, которое долж-
но занимать одно из ведущих положений в препо-
давательской деятельности. 

К эвристическим методам обучения можно от-
нести и метод «мозгового штурма», который был 
предложен еще в середине прошлого века аме-
риканским изобретателем и предпринимателем 
А. Осборном [Osborn, 1957]. Этот метод представ-
ляет собой выработку группой в несколько человек 
решения поставленной задачи путем свободного 
высказывания идей и предполагает творческий 
подход при решении поставленных задач. Выска-
зываются самые невероятные идеи, на основании 
которых создается «банк идей». В процессе препо-
давания перевода занятия с использованием мето-
да «мозгового штурма» позволяют всем студентам 
быть услышанными. Отсутствие критики как одно-
го из условий данного метода помогает студентам 
свободно проявлять себя, развивать креативность. 
«Мозговой штурм» проводится в два этапа: 

1. На первом этапе студенты в течение 30 ми-
нут высказывают всевозможные идеи и  пред-
ложения, которые фиксируются в протоколе. При 
проведении «мозгового штурма» не разрешаются 
никакие критические замечания по поводу выска-
занных идей и предложений, а также демонстра-
ция негативного отношения мимикой или жестами. 
Приветствуются неординарные и даже фантасти-
ческие идеи. 
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2. На втором этапе из участников «мозгового 
штурма» создаются две группы (генераторов идей 
и аналитиков), которые анализируют выдвинутые 
идеи и предложения и предлагают окончательный 
взвешенный вариант решения вопроса [Белякова, 
Прокопьев, 2015].

Существует и несколько усовершенствован-
ный метод «мозгового штурма» – синектика, в ос-
нове которой лежит система креативного мыш-
ления. Синектика представляет собой процесс 
поиска и  создания новых ассоциативных связей. 
Здесь также формируются группы, но группы по-
стоянные, и уже допустима критика, но только та, 
которая позволяет улучшить сделанные предло-
жения. Этот метод рекомендуется применять на 
старших курсах. Синектика отличается от мозгово-
го штурма использованием в ней различных типов 
аналогий (словесной, образной, личной), инверсии, 
ассоциаций и др. [там же].

Для наглядности, визуализации и запомина-
ния при обучении переводческой деятельности 
можно использовать метод интеллект-карты (кар-
ты ума или карты разума), предложенной Т. Бьюзе-
ном, который стремился разработать методику 
мышления, учитывающую возможности как лево-
го (рационального), так и правого (чувственного) 
полушария мозга. Классические линейные запи-
си не всегда приносят пользу студентам, их труд-
но восстанавливать в памяти, не всегда записаны 
главные мысли. Ментальная карта помогает полу-
чить общее представление об изучаемом предме-
те / явлении. 

Тони Бьюзен предлагает при создании карт 
следующую последовательность действий:

1. В центре листа размещаем главную тему 
и используем не линейные, а радиальные записи. 
При этом важно, чтобы ветки, отходящие от цен-
тра, были живыми и гибкими.

2. Записывать нужно только ключевые слова, 
которые характеризуют яркие черты анализиру-
емой темы. Желательно на каждой линии разме-
щать только одно ключевое слово, потому что каж-
дое из них имеет массу возможных ассоциаций.

3. На ветвях, отходящих от главной темы, 
размещаются ключевые слова, которые могут со-
провождаться символическими рисунками и будут 
помогать запомнить нужную информацию. Реко-
мендуется использовать различные цвета, которые 
помогут структурировать восприятие информации 
[Бьюзен Т., Бьюзен Б., 2003]. 

Такие карты рассматриваются как один из эф-
фективных методов формирования креативности. 
Карта дает свободу действий, что положительно 
отражается на результатах мыслительной и про-
фессиональной деятельности [Шибанова-Роенко, 

Лялина, 2013]. Использование карт памяти при 
обучении переводу позволяет усваивать новую 
информацию интегрированным организован-
ным способом. Составление таких карт позволяет 
 научить студентов извлекать ключевую информа-
цию из текста, систематизировать новый материал. 
Такая карта используется и подробно описана при 
обучении аудиовизуальному переводу [Козуляев, 
2019].

Классическая форма обучения – «лекция»  – 
в цифровой среде претерпевает некоторые измене-
ния. Сейчас многие вузы вывешивают записанные 
видеолекции на своих сайтах. Видеолекция – «это 
не просто запись обычной аудиторной лекции, 
а  специально подготовленная учебная видеоза-
пись, снабженная для улучшения восприятия поми-
мо учебной аудиоинформации необходимыми таб-
лицами, схемами, диаграммами, иллюстрациями, 
а также разнообразными видеоматериалами» [Ша-
балин, 2012, с. 162]. Создатель видеолекции – это 
уже не просто лектор, по своей сути – это дизайнер.

К видеолекции предъявляются определенные 
требования:

• она должна быт разбита на 10–15-минут-
ные разделы, содержащие раскрытие мыс-
ли, тезиса и т. д. 

• каждую такую мини-лекцию целесообраз-
но сопровождать вопросами по раскрытой 
теме;

• если лекция продолжительная, то она долж-
на сопровождаться способом по навигации, 
чтобы студенты при работе с видеолекцией 
могли легко находить нужный раздел;

• изображение лектора должно отражать 
его мимику и эмоции; хорошо, когда при 
изображении лектора сменяется крупный 
план на средний план, это помогает лучше 
отображать мимику и эмоции преподава-
теля; важно, чтобы преподаватель не сидел 
спиной к свету, так как в этом случае виден 
только черный силуэт. 

С развитием цифровых технологий в системе 
высшего и дополнительного образования стали 
использоваться видеоигры и игровые симуляторы, 
которые являются эффективным образовательным 
инструментом. Образовательные игры – это осо-
бая форма обучения. В обучающей игре должны 
быть представлены четыре элемента: 

• четкое понимание результатов того, чему 
пытаются научить студентов; 

• хорошая сюжетная линия, которая связы-
вает все элементы вместе; 

• опыт пользователя и взаимодействия 
с игрой у студентов; 

• мотивация и вовлеченность студентов. 
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Такие обучающие игры могут быть использо-
ваны на первом – профессионально ориентиру-
ющем – этапе при получении заказа, при беседе 
с заказчиком, при составлении договора, при раз-
личных ситуациях, связанных с этикой деятельно-
сти переводчика, на аналитическом и синтезиру-
ющем этапах при моделировании деятельности 
устного переводчика и на последнем – корректи-
рующем – этапе обучения при объяснении страте-
гии перевода и т. д. 

Для формирования своего профессионально-
го портфолио уже на этапе обучения в вузе буду-
щие переводчики могут использовать технологию 
блокчейн – базы данных, которая позволяет хра-
нить результаты экзаменов, сделанные переводы, 
результаты практики, аттестаты и т. д., состоящей 
из последовательно выстроенной цепочки цифро-
вых блоков. С этой базой может знакомиться лю-
бой человек, но никто не может ее изменить или 
уничтожить. Эта технология гарантирует надеж-
ность, безопасность и защищает авторство [Труд-
ности и перспективы цифровой трансформации 
образования, 2019]. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

В процессе обучения переводческой деятельно-
сти преподаватель может использовать различные 
ресурсы и средства обучения, каждое из которых 
имеет определенные преимущества и возмож-
ности. Открытые образовательные ресурсы – те 
ресурсы, которые преподаватели или учащиеся 
могут использовать бесплатно. В условиях панде-
мии ряд российских вузов открыли доступ к своим 
 видеолекциям. Примером могут служить лекции 
МГУ, Высшей школы экономики и др. Существует 
ряд открытых учебников, онлайн-учебников, ко-
торыми студенты могут пользоваться бесплатно, 
примером может служить открытый учебник про-
фессора Тони Бейтса «Teaching in a Digital Age. 
Guidelines for designing teaching and learning». 
Открытой системой обучения является обучаю-
щая платформа «Школа дидактики перевода»1, на 
которой преподаватели перевода, студенты, аспи-
ранты могут получить необходимую информацию 
по вопросам дидактики переводческой деятель-
ности и переводоведения. 

Средствами обучения, которые преподаватель 
может использовать при смешанном обучении, 
могут быть различные медиаресурсы – системы, 
которые передают информацию и имеют четыре 

1 URL: www.gavrilenko-nn.ru

компонента: автор сообщения, само сообщение, 
канал связи, получатель сообщения. Это может 
быть текст, когда объясняются абстрактные понятия 
переводоведения; графика – когда необходима 
визуализация понятий переводоведения; аудио – 
при подготовке устных переводчиков; видео – для 
добавления динамики и для иллюстрации кон-
кретных примеров при объяснении абстрактных 
идей; компьютерные системы – для объективного 
оценивания полученных результатов; социальные 
сети – для активного взаимодействия студентов.

Для принятия решений при выборе того или 
иного медиасредства исследователи предлагают 
использовать ряд критериев: 

• прежде всего предстоит понять, имеют ли 
ваши студенты доступ к определенной тех-
нологии; 

• выяснить, есть ли доступ к Интернету, хо-
рошее ли интернет-соединение; 

• простота использования;
• финансовые и временные затраты на реа-

лизацию;
• четкое понимание того, какого результата 

вы хотите добиться и насколько это сред-
ство вам поможет [там же].

Исследования показывают, что мультимедиа 
лучше, чем одно медиасредство. И что особенно 
важно: студенты сегодня могут сами создавать эти 
средства, например, записать видео и дополнить 
ими свое портфолио и т. д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для организации образовательного пространства 
при создания курса по переводу важным представ-
ляется пошаговое руководство, которое позволяет 
сохранить мотивацию студентов на протяжении 
всего курса обучения. Начинать следует с опре-
деления ожидаемых результатов обучения, далее 
выбирать методологические подходы к обучению 
переводческой деятельности и оцениванию пере-
водческой компетентности и только после этого 
подбирать методы обучения при решении каждой 
из поставленных переводческих задач. Сегодня ак-
тивно применяется смешанное обучение, которое 
включает аудиторное и дистанционное обучение. 
В этом случае представляется важным учет осо-
бенностей дистанционного обучения, при котором 
студенты чувствуют себя достаточно изолированно. 
В этом случае им нужна несколько иная форма под-
держки, чем при аудиторном обучении. Их работа 
должна быть структурирована по неделям, четко 
сформулированы виды заданий, что и для чего 
они делают на каждом занятии. При  смешанном 
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обучении представляется полезным использовать 
традиционные «тематические планы» лекций и 
практических занятий, а также «календарные пла-
ны», которые позволяют структурировать работу 
студентов по неделям. Эти планы позволяют очень 
четко прорабатывать структуру курса и его управ-
ление. Такой понедельный план должен быть вы-
вешен на сайте, чтобы студенты могли посмотреть 
темы занятий каждой недели. 

Выбранные подходы к формированию пе-
реводческой компетентности позволяют пре-
подавателю определить методы и средства для 
каждого из этапов обучения. Предложенная в 

статье палитра этих методов позволяет строить 
индивидуальную траекторию обучения студентов 
в зависимости от их личностных характеристик 
и скорости усвоения материала. При формиро-
вании отдельных составляющих переводческой 
компетентности студенты должны иметь возмож-
ность общаться между собой, обращаться за кон-
сультацией к  преподавателю, к представителям 
переводческого сообщества. Важным также пред-
ставляется анализ нагрузки самих преподавате-
лей, так как она легко выходит из-под контроля 
вледствие слишком большого числа заданий сту-
дентов, которые нужно проверять. 
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ВВЕДЕНИЕ

Формирование всей группы компетенций циф-
ровой экономики становится одной из ключевых 
задач в подготовке специалистов экономического 
и финансового профиля. Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации ставит 
в приоритет подготовку глобально конкуренто-
способных специалистов для решения социально- 
экономических задач, владеющих современными 
цифровыми технологиями на профессиональном 
уровне. 

Формированию современных профессиональ-
ных компетенций способствует внедрение в про-
цесс обучения когнитивных приемов и методов. 
Когнитивная парадигма образования может стать 
новой методологией педагогики [Стукалова, Леви-
на, 2021]. По мнению авторов, социокогнитивный 
подход структурирует образовательный процесс и 
в целом профессиональную подготовку будущих 
специалистов на принципах мотивированного 
включенного познания, осознанного освоения и, 
точнее, интериоризации смыслов обучения, повы-
шения своих компетенций, расширения кругозора. 
Повышение эффективности профессиональной 
подготовки в ходе внедрения когнитивно-комму-
никативного подхода к профессиональной подго-
товке студентов в вузе позволяет целенаправлен-
но активировать в содержании учебных дисциплин 
и их методическом обеспечении компоненты ког-
нитивной и коммуникативной деятельности обу-
чающихся, их коррелирование и синхронизацию 
при планировании образовательного процесса, 
имитировать ситуации профессионально ориен-
тированного общения, носящего деятельностный 
характер [Лазуткина, 2022].

Наиболее эффективно реализовать когнитив-
ный подход в профильной подготовке позволяют 
междисциплинарные продукты: мастерские, прак-
тико-ориентированные проекты, курсы, разрабо-
танные преподавателями различных дисциплин, 
проводимые совместно с представителями бизнеса. 

Предметом нашего исследования является 
взаимодействие между такими дисциплинами, как 
экономика, математика, информационные техно-
логии и английский язык как иностранный, кото-
рые являются базовыми для студента Финансово-
го университета. 

Поводом для данного исследования послужи-
ла наша убежденность в том, что возможности, ко-
торые предоставляет сотрудничество преподава-
телей дисциплин профиля вуза и преподавателей 
английского языка как иностранного, являются од-
ной из самых продуктивных форм учебного взаи-
модействия и стимуляции творческой активности. 

Это взаимодействие, как правило, является 
квазипрофессиональной деятельностью в учеб-
ном процессе либо по профильной дисциплине, 
либо при обучении иностранному языку. 

Следует отметить, что язык специальности яв-
ляется узловым аспектом преподавания англий-
ского языка как иностранного в нелингвистиче-
ском вузе, поэтому проблема переключения кодов 
(Code-switching), или смешения кодов, как никогда 
актуальна.

Всё большую роль в обучении играет изучение 
различных IT-продуктов, большая часть которых 
носит англоязычный характер. Начиная с  перво-
го курса должна проводиться пропедевтика про-
фессиональных цифровых навыков, а процесс 
освоения современных цифровых технологий мо-
жет быть усилен англоязычной образовательной 
линией.

Языковая подготовка студентов Финансового 
университета традиционно основывается на ран-
ней профилизации учебных материалов и ориен-
тации на практическое применение полученных 
знаний, умений и навыков. Вместе с этим суще-
ствует традиционное противоречие, когда, несмо-
тря на имеющиеся знания, студенты затрудняются 
применять их в новых для себя обстоятельствах. 
Так зачастую студенты воспринимают математику, 
экономику, английский язык как параллельные, не 
связанные между собой, дисциплины. Преодоле-
ние такого противоречия является важнейшей за-
дачей современного образования. 

Объектом исследования является процесс 
формирования профессиональных языковых на-
выков у  студентов экономического вуза. Предмет 
исследования – междисциплинарное переключе-
ние кодов при изучении дисциплин математиче-
ского цикла студентами бакалавриата Финансово-
го университета. 

Целью исследования является разработка ме-
тодических приемов внедрения в образователь-
ный процесс междисциплинарного переключения 
кодов: экономика – математика – IT – английский 
язык – для формирования профессиональных на-
выков экономистов и финансистов.

Опыт преподавания дисциплин математиче-
ского цикла и иностранного языка позволил ав-
торам сформулировать гипотезу: тренинг меж-
дисциплинарного переключения кодов на базе 
специально организованной языковой поддержки 
способствует формированию устойчивых про-
фессиональных навыков у студентов первого кур-
са направлений подготовки высшего образования, 
связанных с экономикой и менеджментом.

Реализация поставленной цели решается ав-
торами с помощью ряда задач:
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• изучение существующих подходов к ис-
пользованию технологии переключения 
кодов в процессе обучения; 

• создание базы цепочек переключения ко-
дов: экономический термин – математиче-
ское действие – программный оператор на 
английском языке – его значение на русском;

• анализ влияния использования переклю-
чения кодов на эффективность образова-
тельного процесса бакалавров финансо-
вого университета.

Новизна исследования заключается в идее 
использования лингвистической технологии пере-
ключения кодов для реализации комплексного 
подхода к обучению, позволяющего задействовать 
междисциплинарные связи и способствующего 
ранней профилизации.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДхОДОВ  
К ТЕОРИИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ

В профессиональной лингводидактике были пе-
риоды, когда переключение кода считалось нека-
чественным приемом при обучении иностранному 
языку, признаком некомпетентности преподава-
теля. В связи с тем, что это явление, невзирая на 
старания избегать его, по-прежнему присутствует 
в процессе обучения, дидакты стали толерантно 
относиться к билингвизму, мультилингвизму при 
использовании иностранного языка в процессе 
обучения. Следует отметить, что речь идет прежде 
всего об английском языке, как языке междуна-
родного общения во всех сферах жизнедеятель-
ности человека.

В высшем образовании этому способствовали 
следующие факторы:

• развитие контентно-языкового интегриро-
ванного обучения;

• все более широкое использование English 
Medium Instruction (EMI) (обучение уни-
верситетским дисциплинам частично или 
полностью на английском языке);

• цифровизация всех сфер жизни, которая 
получила новый импульс с началом пан-
демии Сovid-19 и переходом на обучение 
в онлайн-формате.

Сложившаяся ситуация выявила, что препо-
даватель стал одним из важнейших потребителей 
цифровых технологий, что мы сегодня можем го-
ворить о появлении новой культуры цифрового 
педагогического общения. При этом насущной не-
обходимостью стала адаптация к цифровым прие-
мам, язык которых насыщен англоязычными тер-
минами, часть которых не переводится на русский 

язык или частично переводится, т. е. используется 
в режиме переключения кодов.

С точки зрения линводидактики переключение 
кодов происходит в виде вставки инородного сло-
ва в середину фразы, между целыми фразами.

Переключение кодов может быть вызвано сле-
дующими причинами:

 – отсутствием в основном языке общения 
какого-либо понятия;

 – более точной передачей понятия на одном 
из языков;

 – желанием подчеркнуть свою принадлеж-
ность (аффилиацию) к определенной про-
фессиональной группе;

 – желанием исключить из коммуникации тех, 
кто не говорит на втором языке, либо не вла-
деет терминологией в какой-либо области, 
т. е. переключение кодов используется в це-
лях создания препятствия для пони мания;

 – неблагозвучностью термина на одном из 
языков и т. д.

По мнению авторов, в процессе профессио-
нальной подготовки переключение кода можно рас-
сматривать как средство обеспечения языкового 
преимущества, а не как препятствие для общения. 
Переключение кода позволяет преподавателю обе-
спечить более точное понимание рассматриваемых 
явлений, выбирая термины из большего пула слов, 
используя другой код аналогично тому, как мы ис-
пользуем выделение текста жирным шрифтом или 
выделение информации в  устном высказывании 
с помощью голоса. Использование другого кода, 
таким образом, позволяет преподавателю усилить 
влияние своей речи и использовать информацион-
ный посыл более эффективным образом.

Переход от традиционного изучения англий-
ского языка к преподаванию академических дис-
циплин на английском языке осуществляется по-
средством предметно-языкового интегрированного 
обучения (CLIL) [Ting, 2011]. Безусловно, реализа-
ции поставленных задач способствует междисци-
плинарное сотрудничество: отбор тематических ма-
териалов для преподавания английского языка во 
взаимодействии с преподавателями профильных 
дисциплин и параллельное с базовыми дисципли-
нами изучение англоязычных материалов на заня-
тиях иностранным языком [Goldfarb et al., 2018].

Насущной задачей для педагогического сооб-
щества является создание новых подходов и реше-
ний в обучении при использовании цифровых ин-
струментов. Следует отметить, что цифровизация 
позволяет по-новому решить проблему индивиду-
ализации обучения, особенно при его реализации 
на иностранном языке, так как расширяются воз-
можности создания индивидуальной траектории 
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обучения в соответствии с исходным уровнем под-
готовки, потребностями и нуждами конкретного 
обучаемого [Isurin, Winford, Bot, 2009].

При этом перед преподавателями стоит слож-
ная задача не потерять проверенный годами опыт 
традиционной учебной деятельности студентов 
и преподавателя в рамках аудиторных занятий 
[Tareva, Tarev, 2018]; в частности, новая реальность 
побуждает работников высшей школы по-новому 
взглянуть на учебный скаффолдинг и  выстраива-
ние учебных опор для создания инфивидуальной 
траектории обучения студентов [Дубинина, 2022].

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕПОЧЕК 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ: ЭКОНОМИКА – 
МАТЕМАТИКА – IT – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗыК

В качестве теоретической основы для разработки 
методики междисциплинарного переключения 
кодов используются следующие педагогические 
подходы:

 – интегративный подход (Е. О. Галицких): 
процесс преподавания строится на сочета-
нии контента нескольких предметов: мате-
матика, информатика, экономика, англий-
ский язык посредством использования 
различных средств обучения;

 – деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, 
В. В. Давыдов): все знания в рамках дисци-
плины «Цифровая математика» студенты 
получают через практическую деятельность;

 – контекстный подход (А. А. Вербицкий): ис-
пользуются все возможности внедрения 
в  обучение профессионального экономи-
ческого контекста;

 – концепция индивидуализации обучения 
(В. Д. Шад риков): средства обучения и ор-
ганизация преподавания нацелены на то, 
чтобы студенты имели возможность изу-
чать дисциплину в соответствии со своими 
индивидуальными возможностями, интере-
сами и образовательными потребностями.

Вопросы эффективной организации междисци-
плинарного взаимодействия широко обсуждаются 

педагогической общественностью. Большинство 
авторов считают, что такое взаимодействие долж-
но стать фундаментом формирования у студентов 
профессиональных стандартов. 

Весомый опыт в этом вопросе накоплен у 
преподавателей иностранного языка, ориенти-
рованных на подготовку студентов к профессио-
нальной деятельности. Опыт реализации междис-
циплинарных проектов на английском языке по 
экономической тематике представлен в работе 
[Кобелева, 2019]. Интересный пример междисци-
плинарного сотрудничества представлен в статье 
[Халяпина, Попова, Кузнецова, 2017]. Речь идет о 
разработанном курсе, объединяющем электрон-
ную образовательную среду, практико-ориентиро-
ванную дисциплину «Введение в специальность» 
и английский язык. Одной из теоретических основ 
курса стала методика обучения английскому языку 
СLIL, опирающаяся на обучение профессиональ-
ной дисцип лине средствами иностранного языка. 

Идею использования технологии переключе-
ния кодов для организации междисциплинарно-
го взаимодействия можно найти в исследовании 
[Isurin, Winford, Bot, 2009]. Авторы демонстрируют, 
как модели одной научной области применяются к 
моделям из других областей.

Для экономистов и финансистов переключе-
ние кодов имеет отношение прежде всего к ис-
пользованию в учебном процессе экономических 
терминов и их международных названий, мате-
матического аппарата и операторов различных 
языков программирования [Dubinina, Konnova, 
Stepanyan, 2022].

Материал цифровой математики, внедренной 
в  учебные планы первокурсников Финансового 
университета практически несколько лет назад, 
имеет широкие потенциальные возможности. Каж-
дый экономический термин рассматривается вме-
сте со своим международным англоязычным назва-
нием, определяется специальная математическая 
формула, подбирается цифровой инструментарий 
также с использованием англоязычных операторов 
в EXCEL и на языке R. Выстраивается целая цепочка 
кодов, каждый из которых расширяет и углубляет 
рассматриваемое понятие (см. схему 1). 

Экономический символ Программный код

Математическая формула

Англоязычный операторМеждународное название

СТРУКТУРА ЦЕПОЧЕК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ

Схема 1
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Профильный экономический контекст рассма-
триваемых задач предполагает введение уже на 
первых занятиях основных экономических функ-
ций: производственная функция, функция полез-
ности, функция спроса, функция предложения, 

функция издержек, функция дохода, функция при-
были, к исследованию которых происходит обра-
щение в течение всего курса. 

Рассмотрим цепочку переключения кодов при 
решении задачи на эластичность спроса (схема 2). 

Схема 2

 
 

Англоязычные термины: 

– elasticity of demand  
–  эластичность спроса 

 – elasticity of 
supply  
– эластичность предложения 

Экономическая формулировка задачи 
Исследовать для заданной функции спроса 
зависимость изменения спроса на товар при 

изменении его цены: найти коэффициент 
пропорциональности между относительными 
изменениями цены товара и спроса на него. 

 

Математическая формула 

 
 

Фрагмент программной реализации 

 

Англоязычные операторы: 
expression – выражение 

function – функция 
evaluate – оценить 

D – дифференцирование 

 

Математический вывод 
Предел отношения относительного приращения функции к относительному приращению 

аргумента при бесконечно малом приращении аргумента  
в точке 10 приблизительно равен –0,5. 

 

Экономический  вывод 
При данных условиях изменение цены на 1 % приведет к уменьшению спроса  

примерно на 0,5 %, спрос не эластичен 

ЦЕПОЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ НА ПРИМЕРЕ ВыЧИСЛЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ
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Рассмотренный пример демонстрирует целую 
цепочку переключения кодов: от использования 
экономических терминов, в том числе англоязыч-
ных, к математическим формулам и программной 
реализации. Далее для формулировки ответа задачи 
происходит обратное переключение кодов: от мате-
матических результатов к экономическим выводам.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ КАК 
ОСНОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ЦЕПОЧЕК 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ

Для формирования цепочек переключения кодов 
и обеспечения языковой поддержки в условиях 
цифровизации обучения необходимым элемен-
том учебного процесса может стать электронный 
тезаурус – глоссарий или словарь терминов изуча-
емой дисциплины. 

Удобный инструмент для создания электрон-
ного глоссария предоставляет популярная сегодня 
система управления курсами LMS Moodle. Глосса-
рий в этой системе может быть создан как препо-
давателем, так и пополняться самими студентами. 
Кроме систематизации терминов, глоссарий может 
быть использован для полезных советов, коммен-
тариев, а также для создания различных игр на ос-
нове определений. 

С целью лучшего запоминания важных эконо-
мических понятий и формирования устойчивых 
междисциплинарных переключений, связываю-
щих экономику, английский язык и математику, 
авторами статьи был разработан глоссарий эконо-
мических терминов, используемых в процессе об-
учения математики на первом курсе. В его состав 
вошли основные экономические функции и их ха-
рактеристики, связанные с дифференцированием 
и интегрированием. Глоссарий содержит 25 эконо-
мических терминов, описание каждого дается по 
следующей схеме: название термина – определе-
ние – обозначение – международное название – 
звучание на английском языке – математическая 

формула – комментарий. Тренинги по работе с 
глоссарием заключались в регулярном повто-
рении всей цепочки, связанной с термином, при 
обращении к нему на семинарах по математике 
и цифровой математике. Кроме этого, глоссарий 
был встроен в электронный учебный курс таким 
образом, чтобы при открытии курса всегда демон-
стрировалась случайная запись из глоссария.

С целью проверки усвоения цепочек переклю-
чения кодов на основе глоссария в той же системе 
был разработан тест. 

Тест содержит пять вопросов и проверяет: зна-
ние определений посредством вставки пропущен-
ных слов, знание английских символов и англий-
ского звучания, а также математических формул. 

В опросе приняли участие 192 студента перво-
го курса финансового факультета. Студенты с инте-
ресом выполняли тест, и большинство из них пре-
красно справились с работой. Наиболее ярко это 
видно на рисунке 1. Средний балл за каждое зада-
ние близок к максимально возможным 20 баллам. 
Достаточно высокие результаты были ожидаемы 
нами, так как главная задача была – связать вое-
дино термины, изучаемые на разных дисциплинах, 
оживить межпредметные связи. Студенты отме-
чали, что в таком ключе они впервые смотрят на 
известные характеристики и видят несомненную 
пользу от комплексного подхода. 

Опыт использования междисциплинарного 
электронного глоссария показывает более проч-
ное запоминание студентами важных терминов. 

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИх 
ЦЕПОЧЕК ПРИ РЕшЕНИИ ЗАДАЧ

Основной целью курса математики в экономиче-
ском университете является формирование у сту-
дентов навыков и умений применения матема-
тического аппарата при решении экономических 
задач. Практико-ориентированные задачи вво-
дятся с первого курса. Учитывая небольшой объем 

рис. 1. Выполнение заданий теста по задачам
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экономических знаний у студентов к этому време-
ни, спектр таких задач достаточно ограничен. Тем 
не менее задачи с практическим содержанием 
предлагаются студентам, в том числе и в рамках 
контрольных мероприятий. 

Подобные задачи традиционно вызывают за-
труднения. Студентам сложно на семинарах по 
математике переключаться на микроэкономику. 
Рассмотрим, как повлияло регулярное обраще-
ние к  цепочкам переключения кодов на каче-
ство решения одной из экономических задач. 
Это комплексное исследование двухфакторной 
производст венной функции. Задача предлагается 
студентам для решения «вручную» и с помощью 
компьютера. И один, и другой способ наделены 
определенными сложногстями. Студенты должны:

 – вспомнить, по каким математическим фор-
мулам считаются искомые величины;

 – использовать правильные обозначения;
 – правильно произвести вычисления «вруч-

ную» или правильно составить программ-
ный код.

Сравнение результатов решения данной зада-
чи до использования тренинга цепочек переклю-
чения кодов (сведения 2019–2020 учебного года, 
124 человека) и после (в 2020–2021 учебном году, 
134 человека) приведено на рисунке 2. 

Представлено количество студентов, выпол-
нивших задачу на 100 %, 75 %, и т. д. Розовым 
показаны результаты за учебный год, когда со 
студентами не разбирались цепочки кодов, а бор-
довым – результаты после прохождения тренинга. 
Конечно, некорректно утверждать по представ-
ленным данным, что существует высокий коэф-
фициент корреляции результативности студентов 
в решении экономических заданий и включения 
тренинга терминологических последовательно-
стей в образовательный процесс. Для таких расче-
тов необходимы и более обширный банк эконо-
мических задач, и более длительные наблюдения. 

Сравнение результатов студентов за эти два года 
обнадеживает и предполагает дальнейшие иссле-
дования по влиянию тренингов междисциплинар-
ного переключения кодов на овладение профес-
сиональными навыками. 

В течение нескольких лет в Финансовом уни-
верситете параллельно с дисциплиной математи-
ка проводится компьютерный практикум «Цифро-
вая математика». Стратегическое направление на 
раннюю профилизацию обучения побудило нас 
объединить две современные деятельностные тех-
нологии: контекстный подход и контентное обуче-
ние [Konnova, Rylov, Stepanyan, 2020].

Контекстный подход строится на принципах 
погружения студентов в решение профессиональ-
ных проблем и позволяет с первого курса делать 
обучение практико-ориентированным. А контент-
ное обучение, которое изначально использова-
лось в преподавании иностранного языка, позво-
ляет интенсифицировать процесс за счет изучения 
нескольких дисциплин одновременно. В нашем 
случае математика выступает как универсальный 
язык науки и играет роль контента, компьютерные 
технологии – средство для более эффективного 
использования этого языка с целью поиска необ-
ходимой информации, а основная задача – освое-
ние экономического контекста, важнейшей состав-
ляющей будущей специальности наших студентов. 
Предлагаемая модель имеет широкие перспекти-
вы для других профилей обучения: при наполне-
нии контентом любой дисциплины следует обяза-
тельно использовать профессиональный контекст, 
который сегодня, как правило, усиливается цифро-
выми навыками и знаниями иностранного языка.

ВыВОДы

Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод, что использование технологии переключения 

рис. 2. Достижения студентов до и после тренинга по переключению кодов
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кодов, связывающих термины из различных дис-
циплин, позволяет сделать процесс обучения более 
эффективным, практико-ориентированным. Пред-
лагаемый подход может быть реализован не только 
в процессе подготовки специалистов экономиче-
ского профиля. Организация комплексного подхода 
к обучению с целью формирования профессиональ-
ных компетенций является сегодня важнейшей за-
дачей для университетов. Разработка и внедрение 
в учебный процесс междисциплинарных цепочек – 
реально работающий инструмент, позволяющий 
объединить дисциплины, задействовав когнитивные 
механизмы хранения и обработки информации 
в  виде сформированных структур и схем.

Для использования переключения кодов в даль-
нейшем в рамках смежных дисциплин и в профес-
сиональной деятельности, изначально они должны 
быть сформированы в определенной последова-
тельности. 

Проведенная работа позволила авторам сде-
лать следующие методические выводы по исполь-
зованию технологии переключения кодов для ор-
ганизации междисциплинарного взаимодействия:

1. Чтобы последовательность переключения 
кодов была завершенной и возникала в дальней-
шем как цепочка связей, формулировки начала 
и  конца цепочки должны быть в одной системе 
кодов (начало и конец цепочки должны быть из 
одной и той же дисциплины).

2. Переключение кодов в рамках различ-
ных дисциплин будет более эффективно, если у 
студентов изначально сформированы устойчивые 

последовательности таких переключений. При-
меры таких упражнений представлены в данной 
работе.

3. Термины, которые используются при изу-
чении дисциплины в системе переключения ко-
дов, должны быть известны студентам из той дис-
циплины, для которой этой термин базовый. Так, 
возникающие в процессе изучения математики 
экономические функции должны быть известны 
студентам из курса микроэкономики, их междуна-
родные названия – из курса английского языка.

4. Для того чтобы система переключения 
кодов работала на углубление знаний студентов, 
возрастают требования, предъявляемые к препо-
давателю. Помимо знаний своего предмета, он 
должен ориентироваться в дисциплинах, коды ко-
торых использует.

5. Реализация системы переключения кодов 
невозможна без междисциплинарного сотрудни-
чества преподавателей микроэкономики, матема-
тики, цифровой математики и английского языка.

Разработанный тренинг междисциплинарного 
переключения кодов на базе специально органи-
зованной языковой поддержки позволяет выстро-
ить у студентов неформальные межпредметные 
связи, расширить аналитические навыки. В даль-
нейшем уже сформированные последовательные 
цепочки переключения кодов будут возникать 
у  студентов при изучении экономики, английско-
го языка и дисциплин математического цикла, что 
поможет более широко рассматривать предлагае-
мые профессиональные проблемы.
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ВВЕДЕНИЕ

В России наметился определенный разрыв меж-
ду потребностями рынка труда и университетским 
образованием. Современному рынку требуются 
инновационные специалисты, обладающие широ-
ким спектром компетенций в нескольких смежных 
областях и способные быстро адаптироваться к ме-
няющимся условиям. Возрастает спрос на специ-
алистов, владеющих рядом смежных профессио-
нальных компетенций: будучи экспертами в одной 
области, они также должны хорошо разбираться 
в  ряде других областей и легко адаптироваться 
к  постоянно меняющимся потребностям рынка 
труда. Такой спрос четко артикулируется в  раз-
ных сферах мирового хозяйства. Исследователи 
и специалисты как в сфере производства, так и в 
сфере услуг, констатируют, что знаний и опыта в уз-
кой профессиональной сфере недостаточно, чтобы 
специалист мог успешно приспосабливаться к бы-
стро меняющимся условиям трудовой деятельности 
[Iansiti, 1993; Succeeding through service innovation, 
2008]. В то же время большинство вузов выпускают 
специалистов узко направленной подготовки. 

Указанные выше обстоятельства диктуют не-
обходимость системных преобразований в сфере 
высшего образования, которые предполагают транс-
формирование миссии, функций, видов деятельно-
сти, технологий и организационных форм реализа-
ции образовательных программ высших учебных 
заведений. В этом контексте становится актуальным 
переход от традиционных унифицированных уни-
верситетских учебных программ к индивидуальным 
образовательным траекториям, или индивидуаль-
ным учебным планам, позволяющим диверсифи-
цировать спектр компетенций каждого выпускника, 
расширить возможности их выбора студентами. 

Инновационных специалистов, обладающих 
широким спектром компетенций в нескольких 
смежных областях, в зарубежных публикациях 
называют «специалистами с T-образными навы-
ками» (T-shaped specialists). Визуальная метафо-
ра в виде буквы «Т» помогает графически пред-
ставить их навыки и способности. Вертикальная 
черта означает глубокие знания в дисциплинах, 
составляющих профессиональное ядро. Эти зна-
ния являются фундаментальной предпосылкой 
для работы в качестве высококвалифицированно-
го специалиста, но недостаточны для того, чтобы 
быть высокоэффективным профессионалом. Гори-
зонтальная черта буквы «Т» представляет способ-
ность специалиста использовать междисципли-
нарную информацию, вносить новаторский вклад 
в организационную практику и понимать социо-
культурные, экономические аспекты возникающих 

профессиональных задач [Ramping for Campus 
T-Vitality and T-Success, 2018].

Изменение требований к квалификационным 
характеристикам выпускников вузов должно най-
ти отражение в учебных программах их подготов-
ки. Потребность общества в специалистах, которые 
быстро адаптируются к новым ситуациям и вла-
деют так называемыми Т-образными навыками, 
может быть обеспечена, в частности, созданием 
бакалаврских и магистерских программ более от-
крытого типа, позволяющих студентам самостоя-
тельно выбирать дисциплины для освоения.

В связи с этим следует отметить, что современ-
ные исследователи противопоставляют гетероно-
мию и автономию, гетерономное и автономное 
обучение, гетерономных и автономных обуча-
ющихся. При этом под гетерономией понимает-
ся подчинение воли человека заданной форме 
извне. Автономия, напротив, означает независи-
мость, следование собственной воле. Автономный 
студент сам решает, когда, где и в каком темпе 
учиться. Не будучи связанным с какой-либо груп-
пой студентов, он может начать обучение в любое 
время. Программа открытого образования явля-
ется гибкой и позволяет студентам самостоятель-
но выбирать отдельные компоненты курса. Кро-
ме того, открытое образование предусматривает 
большое разнообразие подходов, реализации ко-
торых способствуют информационные и коммуни-
кационные технологии [Mulder, 2005]. 

Любая конкретная система обучения характе-
ризуется чертами как открытости, так и закрыто-
сти. Вместе с тем очевидно, что вектор развития 
современного образования направлен на повы-
шение степени его открытости. Однако движение 
в  этом направлении сопряжено с многочислен-
ными проблемами. Одна из проблем заключает-
ся в том, что не все студенты готовы учиться в от-
крытой образовательной среде. Ключевой вопрос 
сводится именно к тому, готовы ли студенты стать 
по-настоящему автономными, достаточно ли они 
сознательные и дисциплинированные. В против-
ном случае результаты будут далеки от заплани-
рованных, о чем свидетельствуют многочисленные 
примеры.

ОСОБЕННОСТь ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ ЛИНГВИСТИКИ 
В ИНСТИТУТЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ЛПО) НИУ МИЭТ

С 2018 года Институт ЛПО НИУ МИЭТ реализует 
программу подготовки бакалавров лингвистики 



42 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 2 (847) / 2023

Pedagogical Studies

«Лингводидактика и переводоведение» в рам-
ках ФГОС 3++. Образовательная программа на-
правлена на формирование компетенций ба-
калавра-лингвиста, одновременно владеющего 
компетенциями и переводчика, и преподавателя. 
Программа включает в себя базовый и два специ-
ализированных модуля. Базовый модуль форми-
рует универсальные и общепрофессиональные 
компетенции и является обязательным для всех 
студентов. В дополнение к базовому модулю сту-
дент выбирает один из специализированных 
модулей – педагогический или переводческий. 
Выбранный студентом модуль формирует его про-
фессиональные компетенции как будущего ба-
калавра лингвистики. Оба специализированных 
модуля равнозначны по объему и составляют 30% 
образовательной программы. Студенты принима-
ют решение о выборе специализированного мо-
дуля в третьем семестре, когда универсальные и 
общепрофессиональные компетенции уже у них 
частично сформированы. Характерно, что вне за-
висимости от выбранного модуля студенты из-
учают как педагогические, так и переводческие 
дисциплины. В конце обучения студенты получают 
диплом лингвиста, который дает им возможность 
выбора при поступлении в магистратуру или по-
строении карьеры между двумя профессиональ-
ными видами деятельности – педагогической и 
переводческой. Для этого в образовательной про-
грамме предусмотрены учебные и производствен-
ные практики и по переводу, и по преподаванию 
иностранных языков вне зависимости от выбран-
ного специализированного модуля. Возможность 
попробовать реализовать себя в двух профессио-
нальных областях дает студентам более широкий 
кругозор, более точное понимание своих стрем-
лений, возможностей и будущих профессиональ-
ных целей. Нередко после прохождения практик 
студент меняет направление своих профессио-
нальных устремлений и продолжает образование 
в иной из двух смежных областей. 

Программа реализуется на русском (язык про-
граммы), английском (первый иностранный язык) 
и немецком (второй иностранный язык) языках. 
Однако, чтобы помочь студентам глубже понять 
лингвистические особенности языков мира, про-
грамма предлагает также факультативный курс 
французского языка (романская группа) и норвеж-
ского языка (скандинавская подгруппа германской 
группы). Углубленное изучение структуры языков, 
принадлежащих к разным группам и подгруппам, 
позволяет студентам овладеть навыками препода-
вания и перевода и при желании в дальнейшем 
получить степень магистра фундаментальной и 
прикладной лингвистики.

Перечень дисциплин, предлагаемых образо-
вательной программой Института ЛПО НИУ МИЭТ 
«Лингводидактика и переводоведение», достаточ-
но насыщен и разнообразен, чтобы удовлетворить 
потребности современной молодежи в качествен-
ном лингвистическом образовании. Однако для 
расширения круга компетенций каждого выпуск-
ника необходимо сделать процесс обучения бо-
лее открытым и личностно ориентированным. Для 
этого должна быть разработана и применена ин-
дивидуальная учебная программа. Это может быть 
достигнуто за счет участия студентов в разработке 
учебного плана. Студенты должны стать соавтора-
ми учебной программы, принимая активное уча-
стие в выборе предметов для изучения.

Руководители и сотрудники Института ЛПО 
НИУ МИЭТ стараются учитывать потребности со-
временного рынка труда, укреплять партнерство 
между университетом и бизнесом, в большей сте-
пени опираться на потребности работодателей. 
Вместе с тем усилия профессорско-педагогическо-
го коллектива направлены и на то, чтобы сделать 
учебный план менее ориентированным на препо-
давателя и более ориентированным на студентов, 
чтобы повысить мотивацию последних и резуль-
тативность образовательного процесса [Cullen, 
Harris, Hill, 2012].

Суть планируемых изменений состоит в пере-
ходе от традиционных унифицированных не-
гибких (закрытых) образовательных программ 
к  индивидуальным (открытым) образовательным 
траекториям обучающихся, или индивидуальным 
учебным планам. Западные университеты уже на-
чали процесс такого перехода, Россия же обрати-
лась к этой проблеме совсем недавно.

Для внедрения индивидуальных образова-
тельных траекторий студентам необходимо по-
лучить бо́льшую степень контроля над образова-
тельным процессом. Это может быть достигнуто 
за счет участия студентов в разработке учебных 
программ. Обучающиеся должны стать соавтора-
ми учебной программы, активно выбирая обяза-
тельные предметы / курсы и факультативы, по-
следовательность, в которой они изучаются, и т. д. 
Некоторые исследования показывают, что ак-
тивное участие студентов в разработке учебных 
программ оказывается продуктивным [Brooman, 
Darwent, Pimor, 2015]. В то же время нет уверен-
ности, что студенты являются достаточно зрелыми, 
чтобы принимать правильные решения. Это проб-
лема, которую необходимо исследовать. Для того 
чтобы выяснить, способны ли студенты к осознан-
ному выбору дисциплин, авторами был проведен 
опрос студентов с использованием специально 
разработанной анкеты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛьТАТы 
АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

Предложенная студентам анкета состояла из 15 воп-
росов открытого и закрытого типа. Анкета была со-
здана в сервисе Google Forms, на вопросы ответи-
ли 111 студентов Института ЛПО НИУ МИЭТ.

Вопросы касались мнения студентов о трех 
аспектах учебного плана:

1) конкурентное преимущество предлагае-
мых специальностей;

2) спектр обязательных и факультативных 
предметов;

3) возможность выбора предметов и постро-
ения индивидуального учебного плана.

Прежде всего в задачи опроса входило вы-
яснить, осознают ли современные студенты важ-
ность своего становления в качестве специалиста 
широкого профиля (Т-образного специалиста), 
а не просто узкого специалиста с глубокими зна-
ниями по одной специальности. В анкете студенты 
должны были указать, чему они отдают предпо-
чтение: одновременному овладению компетен-
циями и учителя иностранного языка, и перевод-
чика, либо овладению компетенциями только 
в одной из указанных сфер деятельности. Кроме 
того, студентам было предложено назвать другие 
специальности в области лингвистики, которые 
пользуются повышенным спросом на рынке труда 
в настоящее время или будут востребованы в бли-
жайшем будущем.

Второй блок анкеты охватывал перечень обя-
зательных предметов, а также факультативов, 
которые студенты считают важными для форми-
рования конкурентоспособного специалиста в об-
ласти лингвистики.

Третий блок анкеты был нацелен на выявле-
ние желания и готовности студентов выбирать 
предметы для формирования индивидуального 
учебного плана. Вопросы касались номенклатуры 
и количества предметов, которые должны быть 
выбраны в ходе обучения.

Результаты анкетирования высветили некото-
рые проблемы, связанные с готовностью студен-
тов к осознанному выбору.

В первом блоке анкеты, который касался от-
ношения студентов к специальностям, предназна-
ченным для освоения, при ответе на вопрос: «Счи-
таете ли Вы преимуществом то, что по окончании 
программы “Лингводидактика и переводоведение” 
Вы получите две профессии – учителя и перевод-
чика?» – 75,7 % респондентов дали положитель-
ный ответ. Из этого следует, что они понимают 
важность Т-образной квалификации и хотят при-
обрести компетенции в ряде смежных областей.

Этот вывод подтвердили ответы студентов на 
другой вопрос анкеты, а именно, должен ли вуз 
готовить специалистов узкого или широкого про-
филя. Вместе с тем вопрос о профессиональных 
предпочтениях студентов выявил некоторые про-
тиворечия в ответах (см. табл. 1).

На вопрос, должен ли университет готовить 
специалистов узкого или широкого профиля, были 
получены следующие ответы. 33,3 % респондентов 
считают, что программа лингвистического образо-
вания в вузе должна готовить специалистов широ-
кого профиля в области лингвистики и других об-
ластях (например, компьютерный лингвист, учитель 
начальных классов с правом преподавания англий-
ского языка и т. д.). Это самый популярный ответ. 
27,9 % выбрали вариант – «специалисты широкого 
профиля в области лингвистики (преподаватель и 
переводчик в одном лице)». 23,4 % написали – «уз-
кие специалисты двух разных областей (например, 
переводчик и программист, учитель иностранного 
языка и экономист, переводчик и инженер, учитель 
иностранного языка и программист и т. д.)». Самый 
непопулярный ответ (его выбрали 15,3 % респон-
дентов) – «узкие специалисты в области лингви-
стики (преподаватель или переводчик)».

Студентам также предлагалось выбрать наи-
более интересную для них специальность из спи-
ска или добавить свою. 29,7 % выбрали – «учитель 
и переводчик в одном лице». Это самый популяр-
ный выбор. На втором месте был ответ – «пере-
водчик» (26,1 %), следующим по популярности 
был «переводчик и программист» (11,7 %).

К списку специальностей студенты добавили 
следующие: «педагог-психолог» (1 ответ), «редак-
тор» (1 ответ), «графический дизайнер / веб-ди-
зайнер со знанием английского языка» (1 ответ), 
«локализатор» (1 ответ), «аудиовизуальный пере-
водчик» (1 ответ). Как можно видеть, ответы де-
монстрируют заметное преобладание двойных, 
или так называемых широких специальностей.

В ответах студентов (см. табл. 1) прослежива-
ется несоответствие между их восприятием требо-
ваний рынка и готовностью соответствовать этим 
требованиям. Хотя только 15,3 % студентов счита-
ют, что вуз должен готовить узких специалистов в 
области лингвистики (преподавателя или перевод-
чика), в два раза больше из них (34,4 %) предпо-
читают стать узкими специалистами. И, наоборот, 
33,3 % студентов считают возможным конкурент-
ным преимуществом вуза подготовку специали-
стов широкого профиля в области лингвистики 
и других областях, но только 13,7 % выбрали бы 
такую профессию. Таким образом, студенты хоро-
шо осведомлены о профессиональных тенденциях 
рынка, но не готовы принять вызов.
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В ответах респондентов на вопросы второ-
го блока анкеты, который касался обязательных 
и  факультативных предметов, были выявлены 
противоречия. Так, на вопрос о предметах, кото-
рые следует изучать, респонденты, специализи-
рующиеся на лингводидактике, проголосовали за 
исключение из учебного плана предметов, связан-
ных с переводом, и, наоборот, респонденты, кото-
рые выбрали переводческий модуль, не прояви-
ли никакого интереса к предметам, связанным с 
лингводидактикой. И это несмотря на то, что 33,3 % 
студентов понимают, что Т-образные компетенции 
помогут им стать конкурентоспособными на рынке 
труда, о чем они написали при ответах на вопросы 
первого блока анкеты.

В третьем блоке анкеты респондентам пред-
лагалось определить:

1) должны ли студенты-лингвисты иметь воз-
можность выбирать весь модуль (лингво-
дидактика или переводоведение) со всеми 
входящими в него дисциплинами;

2) любые отдельные дисциплины из того или 
иного модуля;

3) либо возможность выбора не нужна.
67,7 % опрошенных выбрали второй вариант. 

Студенты считают, что они должны иметь возмож-
ность выбирать любые отдельные дисциплины из 
того или иного модуля. 28,8 % считают, что следует 
выбирать весь модуль. Подавляющее меньшинство 

(всего 3,6 % опрошенных) считают, что возмож-
ность выбора не нужна.

Отвечая на вопрос о том, сколько дисциплин 
программы «Лингводидактика и переводоведе-
ние» следует предложить на выбор, студенты не 
были единодушны. За вариант «можно выбрать 
30 % дисциплин» проголосовали 35,1 %. 30,6 % 
выбрали вариант – «70 % дисциплин могут быть 
выбраны», 24,3 % предпочли вариант – «50 % 
дисциплин могут быть выбраны», 9,9 % ответили, 
что «все 100 % дисциплин должны быть выбраны 
студентами».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы.

Студенты понимают целесообразность и пре-
имущества направленности программ на подго-
товку лингвистов широкого профиля. Они положи-
тельно относятся к перспективе сделать учебный 
процесс более открытым, предоставляющим им 
возможность стать активными, автономными аген-
тами образовательного процесса. Они готовы при-
нимать участие в формировании собственной ин-
дивидуальной образовательной траектории.

Вместе с тем результаты анкетирования вы-
явили необходимость дополнительной подготовки 

Таблица 1

РЕЗУЛьТАТы АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ЛПО

варианты ответов

вопросы

Каких специалистов 
должен готовить 

университет? (в %)

Какую специальность вы 
бы выбрали, если бы у вас 
была возможность? (в %)

Узкие специалисты в области лингвистики 
(преподаватель или переводчик) 15,3 34,4

Специалисты широкого профиля в области лингвистики 
(преподаватель и переводчик) 27,9 31,7

Специалисты широкого профиля в области лингвистики 
и других направлений подготовки (компьютерный 
лингвист, учитель начальных классов с правом 
преподавания английского языка и др.) 33,3 13,7

Узкие специалисты в двух разных областях  
(переводчик и программист, учитель иностранного 
языка и экономист, переводчик и инженер, учитель 
иностранного языка и программист и т. д.) 23,5 20,2
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студентов к выполнению этих функций и форми-
рования их способности к осознанному выбору 
элементов своей индивидуальной образователь-
ной траектории.

Такого рода подготовка возможна лишь при 
активном и системном участии преподавателей 
вуза. Очевидно, что роль преподавателя в откры-
том образовании должна быть трансформирована. 
Преподавателю нужно перейти к роли фасилита-
тора, помогающего студентам в формулировании 
и уточнении своих образовательных целей и спо-
собов их достижения, проявляющего сочувствие, 
эмоциональную открытость и готовность помочь. 
Также требуется усилить элементы рефлексии в 
организации обучения, проводить занятия, на кото-
рых преподаватель стимулирует активное участие 

студентов в управлении собственным учебным 
процессом, направляя их внимание на содержание 
и результаты различных этапов образовательного 
процесса, анализ и оценку успеваемости и пр.

Чтобы осуществить требующиеся методологи-
ческие изменения и заставить их работать, нужно 
преодолеть некоторые организационные трудно-
сти. Необходимо организовать учебный процесс 
таким образом, чтобы каждый студент имел воз-
можность выбирать не только модули, но и дисци-
плины. К тому же, индивидуально разработанный 
учебный план будет эффективен лишь при усло-
вии, что он будет сопровождаться удобным распи-
санием и достаточным количеством материалов 
и ресурсов, в том числе онлайн, что требует значи-
тельных усилий.
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ВВЕДЕНИЕ

Современные требования к иноязычной подготов-
ке в нелингвистическом вузе предполагают такое 
качество образовательных результатов в области 
иностранного языка, которое гарантирует выпуск-
нику устойчивый уровень владения изучаемым 
языком в профессиональных и общекультурных 
целях. При этом важна способность самостоятель-
но поддерживать достигнутый уровень и совер-
шенствовать его в ходе непрерывного профессио-
нального самообразования. Наряду с повышением 
качества обучения иностранному языку все более 
широкое распространение в вузах нелингвистиче-
ского профиля получает многоязычное обучение, 
направленное на овладение двумя языками, или 
последовательное введение второго иностранно-
го языка на базе первого. В этих условиях важна 
и возможна опора на метаумения изучения не-
родного языка, сформированные у студента. Эф-
фективность решения обозначенных задач в зна-
чительной мере зависит, с нашей точки зрения, от 
того, насколько студент умеет самостоятельно из-
учать иностранный язык и культуру в различных, 
в том числе профессиональных целях, т. е. от сфор-
мированности учебно-познавательной деятельно-
сти «изучение языка и культуры». 

Особую значимость данный вид деятельности 
приобретает в условиях современной информаци-
онно-образовательной среды с широким диапазо-
ном различных ресурсов, а также возможностей 
использования открытой языковой среды в целях 
автономного изучения языка, освоения иноязыч-
ной культуры, включая и профессиональную. Спо-
собность и готовность выпускника к автономной 
учебно-познавательной деятельности в области 
иностранного языка (языков) является в совре-
менных социальных условиях не только фактором 
его профессиональной компетентности и устойчи-
вости, но и социально-личностного самоопределе-
ния и развития.

ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ РАЗВИТИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ  
И УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛьНОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ ИЗУЧАЮщЕГО 
ИНОСТРАННыЙ ЯЗыК И КУЛьТУРУ

С позиции лингвокогнитивного подхода учебно-
позна вательную деятельность «изучение иностран-
ного языка и культуры» можно охарактеризовать 
как когнитивную деятельность, обусловленную 
социально и личностно значимыми потребностя-
ми учащегося в освоении нового языка и культуры 

и способностью к осознанию и самостоятельной 
постановке актуальных учебных задач, владением 
общеучебными и лингвокогнитивными стратеги-
ями и умениями накопления языкового, речево-
го и лингвокультурного опыта в области изучае-
мого языка и металингвистическим механизмом 
межъязы ковой и межкультурной рефлексии, спо-
собностью к рефлексивной самооценке резуль-
тата коммуникативной и учебно-познавательной 
деятельности. Базовыми компонентами данного 
вида деятельности являются: мотивационный (за-
интересованное и осознанное отношение к изуче-
нию иностранного языка и культуры), когнитивный 
(владение метакогнитивными и лингвокогнитив-
ными стратегиями) и рефлексивный (межъязы-
ковая и межкультурная рефлексия и рефлексив-
ные механизмы как общеучебная способность). 
Рефлексивный компонент составляет основу 
металингвистической способности изучающего 
язык (языки) и культуру, которая формируется у 
него в ходе накопления опыта коммуникативной 
и  учебно-познавательной деятельности в данной 
области.

Подчеркнем, что деятельность «изучение ино-
странного языка и культуры» в процессе иноя-
зычной подготовки становится самостоятельной 
образовательной и дидактической целью, обеспе-
чивающей: овладение изучаемым языком и фор-
мирование профессиональной межкультурной 
коммуникативной компетенции; способность са-
мостоятельно поддерживать и совершенствовать 
устойчивое использование иностранного языка 
в личных, социокультурных и профессиональных 
целях; эффективное использование данной дея-
тельности в процессе автономного изучения язы-
ка (языков) в различных целях с учетом ресурсов 
современной информационно-образовательной 
и  открытой языковой среды; развитие коммуни-
кативной и информационной культуры выпускни-
ка, его когнитивное и интеллектуальное развитие, 
устойчивое общепрофессиональное и общекуль-
турное развитие как современного специалиста.

Постановка проблемы овладения студентом 
учебными стратегиями и умениями, необходимы-
ми для самостоятельной работы над изучаемым 
языком (самообучения, по терминологии ряда ав-
торов), не является новой для организации ино-
язычной подготовки студента нелингвистическо-
го вуза. Учебные умения, как известно, включены 
в  качестве обязательного компонента в содер-
жание профессионально ориентированного об-
учения иностранному языку, рассматриваются в 
связи с  проблемой непрерывного языкового об-
разования, организации самостоятельной работы 
студента и другими аспектами. В рамках парадигмы 
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развивающего образования значительное внима-
ние в современной вузовской педагогике уделяет-
ся деятельности «учение», отмечается возрождение 
интереса к науке «матетике». Специальным объек-
том исследования является информационная и ис-
следовательская деятельность как условие подго-
товки инновационного специалиста. Очевидно, что 
эти вопросы имеют существенное значение и для 
организации иноязычной подготовки студента.

Тем не менее анализ имеющихся данных по-
казывает, что в сложившейся практике профессио-
нально ориентированного обучения иностранному 
языку используются далеко не все возможности, 
и не обеспечивается в должной мере способность 
и готовность студента к самостоятельному изу-
чению языка, автономной учебной деятельности 
в условиях современной информационно-образо-
вательной среды. Несмотря на то, что на социаль-
но-педагогическом уровне с учетом современных 
условий и требований важность активной, твор-
ческой самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности студента является признанной об-
разовательной целью, в значительной степени она 
по-прежнему остается декларативной. В предлага-
емых материалах для самостоятельной работы над 
изучаемым языком, в традиционном и цифровом 
формате, связанных с овладением языковыми и 
речевыми средствами, развитием и использовани-
ем коммуникативных и профессионально-комму-
никативных умений речевого общения внимание 
сосредоточено, как правило, на прагматической 
задаче (овладение языковыми и речевыми сред-
ствами) и не акцентируется на приемах изучения 
языковых и речевых явлений, рефлексии данно-
го процесса. Кроме того, предлагаемые задания 
в большинстве случаев представляют собой виды 
работы в режиме управляемой учебной деятель-
ности. Такой подход обеспечивает овладение язы-
ковым и речевым материалом и в определенной 
степени способствует опосредованному форми-
рованию ряда умений изучения языка, однако не 
позволяет в полной мере говорить о творческой 
самостоятельности студента и овладении данной 
учебно-познавательной деятельностью как эффек-
тивным инструментом изучения языка и культуры.

В силу этого на практике у студентов не скла-
дывается «технологическая картина» самоуправля-
емой самостоятельной работы над изучаемым язы-
ком – «Как пополнить и расширить свой словарный 
запас?», «Как с максимальной пользой использо-
вать аудио- и видеоматериалы?», «Как с разными 
целями работать с иноязычным текстом?», «Как 
самостоятельно совершенствовать умения пись-
менной коммуникации?». Безусловно, в программ-
но-методических материалах, в  рекомендациях 

опытного преподавателя, в консультативной рабо-
те студентам предлагаются рекомендации по орга-
низации самостоятельной работы над изучаемым 
языком, по развитию метапредметных и  учебных 
умений, по «навигации» в современной ресурсной 
базе. Тем не менее целенаправленное развитие 
учебно-познавательной деятельности «изучения 
языка и культуры» требует специальных учебных 
пособий и материалов, обеспечивающих у студента 
формирование целостной «технической картины», 
что позволит ему самостоятельно в  автономном 
режиме целенаправленно и последовательно изу-
чать иностранный язык (языки) в различных целях. 

Иными словами, методическая проблема за-
ключается, с нашей точки зрения, во взаимосвя-
занном развитии коммуникативной и учебно-по-
знавательной деятельности изучающего язык 
и  культуру, коммуникативных и учебных страте-
гий и умений, обеспечивающих осознанное овла-
дение первыми, в целенаправленном формиро-
вании учебно-познавательной деятельности как 
основы (базы) освоения нового языка и культуры.

Решение данной методической проблемы на 
основе системной организации взаимосвязанно-
го развития коммуникативной и учебно-познава-
тельной деятельности изучающего иностранный 
язык и культуру предполагает построение целост-
ной модели, которая строится с учетом взаимо-
связанных уровней и компонентов, определяющих 
основы организационной системы – социаль-
но-педагогического, психолого-педагогического, 
теоретико-методологического, лингводидактиче-
ского и организационно-технологического. 

Социально-педагогический уровень определяет 
систему требований к качеству иноязычной под-
готовки с учетом профессиональных и личностных 
характеристик современного специалиста, в том 
числе применительно к его готовности к устойчи-
вому использованию и совершенствованию вла-
дения иностранным языком в условиях профес-
сиональной деятельности и профессионального 
самообразования, личностного роста, совершен-
ствования коммуникативной и информационной 
культуры. Психолого-педагогический уровень связан 
с когнитивным, интеллектуальным и личностным 
развитием студента, условиями, обеспечивающи-
ми это развитие средствами изучаемого языка в 
русле общей парадигмы развивающего образо-
вания. Теоретико-методологический уровень обо-
сновывает направленность на взаимосвязанное 
развитие коммуникативной и учебно-познава-
тельной деятельности как фактор эффективного 
обучения иностранному языку в профессиональ-
ных целях, взаимосвязь данных компонентов в со-
держании обучения и подход к профессионально 
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ориентированному обучению иностранному языку 
на базе развития механизмов учебно-познаватель-
ной деятельности. Лингводидактический уровень 
определяет характеристики учебно-познаватель-
ной деятельности «изучение языка и культуры» как 
образовательной цели и объекта освоения в про-
цессе овладения профессиональной межкультур-
ной коммуникативной компетенцией. Организаци-
онно-технологический уровень определяет условия 
образовательной среды: цели, содержание, объек-
ты освоения, технологии и средства обучения, кри-
терии оценивания образовательных результатов. 

В предлагаемой модели специальное внима-
ние уделяется лингводидактическому и организа-
ционно-технологическому уровням, которые, с на-
шей точки зрения, являются ключевыми и требуют 
более подробного описания как с точки зрения 
параметров деятельности «изучение языка и куль-
туры» (объектов освоения), так и условий образо-
вательной среды (средств и технологий).

Основные лингводидактические механизмы 
самостоятельного (автономного) изучения ино-
странного языка и культуры – это прежде всего 
лингвокогнитивные стратегии освоения неродно-
го языка и рефлексивно-аналитические умения, 
которые составляют основу данного вида деятель-
ности от самостоятельной мотивации и определе-
ния учебной задачи до самооценки результата. 

Следует отметить, что современные образова-
тельные стандарты и программы по иностранному 
языку указывают на важность формирования реф-
лексивных механизмов в составе метапредметных 
умений и включают ряд специальных учебных уме-
ний в содержание обучения, в частности компен-
саторные умения, базовые когнитивные умения 
смысловой переработки текстовой информации 
и др. Тем не менее целенаправленная подготовка 
студента к самостоятельному (автономному) изу-
чению языка и культуры в условиях современной 
образовательной среды требует конкретизации 
необходимых обучающемуся стратегий и умений 
в содержании обучения и главное – соответствую-
щих учебных средств.

В содержании обучения иностранному языку 
в общей номенклатуре учебных умений выделяются, 
как известно, общие (метапредметные, универсаль-
ные), составляющие основу деятельности «учение» 
(планирование учебных действий, выбор средств, 
самоконтроль и самооценка и др.), и специальные, 
обеспечивающие овладение изучаемым языком и 
культурой (метакогнитивные, лингвокогнитивные, 
мнемические, аффективные и др.) [Залевская, 2000; 
щепилова, 2003; Oxford, 1990].

Подчеркнем, что с точки зрения целена-
правленного овладения учебно-познавательной 

деятельностью «изучение языка и культуры» во 
взаимосвязи с коммуникативной деятельностью 
особую значимость приобретают специальные 
учебные стратегии и умения – лингвокогнитивные.

Обобщение имеющихся данных о характере 
учебной деятельности так называемого опытно-
го изучающего язык [Wenden, 1992; Little, 2013] 
и  базовых механизмов овладения неродным 
языком [Залевская, 2000; Ушакова, 2009; щепи-
лова, 2003] дает основания в качестве основных 
выделить следующие лингвокогнитивные стра-
тегии и составляющие их умения: семантические 
(расширение языковой базы), компенсаторные 
(компенсация недостающих языковых средств, 
лингвокультурных лакун, поиск смысловых опор), 
лингвосистематизирующие (построение собствен-
ных опорных схем языковых средств, текстовых 
характеристик), когнитивно-концептные – лингво-
культурологические (интерпретация и адекват-
ное понимание лингвокультурем) [Коряковцева, 
2002]. Особую группу представляют медиативные 
стратегии, обеспечивающие адекватную передачу 
и / или перевод смыслов на межъязыковом и меж-
культурном уровне и др.

Следует отметить, что основу выделяемых 
лингвокогнитивных стратегий составляют меха-
низмы межъязыковой и межкультурной рефлексии, 
обеспечивающие метакогнитивные и металингви-
стические механизмы понимания и интерпретации 
значений и культурных смыслов в процессе вос-
приятия нового языка и культуры. Рефлексивные 
механизмы как основа металингвистической спо-
собности изучающего иностранный язык и культуру 
формируются в результате накопления опыта меж-
культурного общения на основе осознанного вос-
приятия элементов широкого социального контек-
ста межкультурной коммуникации (на макроуровне) 
и личностного контекста партнера (партнеров) по 
общению (на микроуровне). Именно рефлексив-
ные механизмы как основа металингвистической 
способности изучающего язык и культуру обеспе-
чивают возможность взаимосвязанного развития 
иноязычной коммуникативной и учебно-познава-
тельной деятельности в процессе овладения нерод-
ным языком. Как общеучебный компонент учеб-
но-познавательной деятельности рефлексивная 
самооценка связана, с одной стороны, с оценкой 
результата коммуникативной деятельности, а с дру-
гой – с  оценкой эффективности использованных 
учебных средств и приемов и соответствием полу-
ченного результата поставленной учебной задаче, 
что также обусловливает взаимосвязь коммуника-
тивной и учебно-познавательной деятельности.

Говоря об учебных средствах, подчеркнем 
необходимость в составе современного УМК по 
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иностранному языку комплекса дополнительного 
учебного пособия в традиционном, или электрон-
ном формате, «Учимся изучать иностранный язык 
и культуру», которое может быть создано по моде-
ли так называемого учебного ресурсного центра 
как формата организации самостоятельной (ав-
тономной) учебной деятельности по овладению 
иностранным языком [Коряковцева, 2002].

Работа изучающего иностранный язык в режи-
ме автономной учебной деятельности предпола-
гает, как известно, этап целеполагания, собственно 
учебно-познавательную деятельность в соответ-
ствии с самостоятельно выделенными учебными 
задачами по овладению языком и создание соб-
ственного (личностно значимого) образователь-
ного продукта, этап самооценки результатов. На 
этапе самостоятельного целеполагания происхо-
дит анализ и оценка обучающимся актуального 
уровня владения изучаемым языком, актуальных 
потребностей, определение зон и трудностей в 
изучении и использовании языка и на этом ос-
новании – самостоятельное выделение целей и 
постановка учебных задач (языковых, речевых, 
профессионально ориентированных, лингвокуль-
турных, творческих). В соответствии с поставлен-
ными учебными задачами обучающийся опреде-
ляет и оценивает имеющиеся учебные средства 
и осуществляет выбор видов самостоятельной 
учебной деятельности, обеспечивающих решение 
индивидуальных учебных задач – работа над язы-
ковыми средствами и расширение языковой базы, 
практика в видах иноязычного речевого общения, 
проектно-исследовательские и творческие виды 
работы и др. Этап самооценки предусматривает 
анализ языкового и речевого опыта и опыта само-
стоятельной учебной деятельности и оценку его 
результативности с позиции приятых индикаторов 
и критериев владения изучаемым языком.

Очевидно, что данная схема автономной учеб-
ной деятельности носит обобщенный характер. На 
каждом из обозначенных этапов проявляются лич-
ностные особенности изучающего язык, особенно-
сти индивидуального стиля учебной деятельности 
и другие факторы. Тем не менее, несмотря на ин-
дивидуально-личностные особенности, принимая 
на себя функции «я – учитель», изучающий язык в 
процессе автономной учебной деятельности реа-
лизует общую схему «цель – действия (стратегии) – 
результат», что отражено в выделенных этапах.

В соответствии с выделенными этапами авто-
номного изучения языка может быть структуриро-
вано и учебное пособие «Учимся самостоятельно 
изучать иностранный язык и культуру». Данное 
пособие – это учебно-методический комплекс мо-
дульного типа, построенный в формате учебного 

ресурсного центра и обеспечивающий условия 
для индивидуализации самостоятельной работы 
студента в электронной образовательной среде. 
Рассмотрим общую модель предлагаемого учеб-
но-методического комплекса, обеспечивающего 
условия для взаимосвязанного овладения ино-
язычной коммуникативной и учебно-познаватель-
ной деятельностью.

Раздел 1. Самостоятельная диагностика владения 
изучаемым языком и и постановка учебных 
задач
Модуль А – Контрольные листы самооценки.
Модуль В – Банк уровневых тестов.
Модуль Д – Карта учебных задач.

Раздел 2. Учебные модули
Модуль А – Расширяй свой словарный запас.
Модуль В – Лаборатория чтения.
Модуль С – Лаборатория аудирования.
Модуль Д – Совершенствуй умения устного 

общения.
Модуль Е – Совершенствуй умения письменного 

общения.

Раздел 3. Модуль самооценки уровня владения изуча-
емым языком
Модуль А – Контрольные листы самооценки.
Модуль В – Банк уровневых тестов.
Модуль С – Профессионально-коммуникативные 

задачи.
Модуль Д – Проектно-исследовательские задачи.
Модуль Е – Навигатор ресурсов для дальней-
шей практики устного и письменного общения.

Материалы для разделов диагностики и са-
мооценки владения изучаемым языком строятся 
в Модуле А на основе контрольных листов само-
оценки «Европейского языкового портфеля для 
России», а также вариантов уровневых дескрипто-
ров применительно к профессионально ори-
ентированному обучению иностранному языку, 
предложенных в ряде исследований, в частности 
О. В. Барышниковой, Н. С. Харламовой и Фроловой 
и др. [Барышникова, 2014; Харламова, Фролова, 
2022]. Материалы и задания учебных модулей 
направлены на взаимосвязанное овладение соот-
ветствующими языковыми навыками и речевыми 
умениями и специальными стратегиями и умени-
ями работы над языковыми средствами и видами 
иноязычной текстовой деятельности.

Работа в учебных модулях может строить-
ся в  динамике от управляемой (репродуктивной) 
к  частично управляемой (репродуктивно-про-
дуктивной) и самоуправляемой (продуктивной 
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творческой) деятельности изучающего язык и куль-
туру. Обратная связь выполнения заданий в моду-
лях, содержащих материалы для частично управ-
ляемой и самоуправляемой учебной деятельности, 
творческих профессионально-коммуникативных 
и проектно-исследовательских задач, осуществля-
ется при консультативной помощи и  поддержке 
преподавателя.

Отметим, что раздел самооценки результатов 
включает, наряду с уровневыми контрольными ли-
стами самооценки и тестами, также модули вариа-
тивных профессионально-коммуникативных задач 
и проектно-исследовательских задач, выполнение 
которых является формой аутентичной проверки 
и оценки уровня владения изучаемым языком.

Условия для взаимосвязанного овладения 
обуча ющимся иноязычной коммуникативной 
и учебно-познавательной деятельностью на базе 
предлагаемого учебно-методического комплек-
са обеспечиваются за счет:

– создания соответствующей образователь-
ной среды, позволяющей реально поставить уча-
щегося в условия автономного изучения языка;

– организации и структурирования видов и 
содержания самостоятельной учебной деятель-
ности учащегося, позволяющих реализовать его 
личностный потенциал как автономного субъекта 
учебной деятельности;

– предоставления учебно-методических 
средств, позволяющих учащемуся целенаправ-
ленно овладевать стратегиями и методологией 
учебной деятельности по изучению иностранного 
языка и культуры, получать в учебных условиях 
возможность для дополнительной практики в ис-
пользовании иностранного языка, в том числе 
в  процессе профессионально ориентированной 
проектной деятельности;

– обеспечения учебно-методических средств 
для оценки и самооценки уровня владения изуча-
емым языком и динамики его совершенствования, 
в том числе посредством использования учащимся 

«Европейского языкового портфеля для России» 
как средства рефлексивного овладения иностран-
ным языком. 

По сути, такой учебно-методический комплект – 
учебно-ресурсный центр – представляет собой 
определенный личностный образовательный про-
дукт, позволяющий студенту ориентироваться на 
собственные потребности в организации языковой 
и речевой практики в изучаемом языке и реализо-
вать продуктивный характер учебно-познаватель-
ной деятельности. Концепция учебно-методическо-
го комплекса в формате учебно-ресурсного центра 
направлена на обеспечение условий продуктивно-
го обучения и продуктивной учебной деятельности 
студента (А. В. Хуторской, Н. Ф. Коряковцева) и соот-
носится с идеей учебника открытого типа, который 
«квалифицируется как модель процесса обучения 
иностранному языку, архитектоника которой явля-
ется максимально гибкой, способной подстроиться 
под профессиональные, познавательные, межкуль-
турно обусловленные потребности конкретного 
студента» [Тарева, Тарев, 2014, с. 369].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая модель профессионально ориен-
тированного обучения иностранному языку на 
основе взаимосвязанного развития иноязычной 
коммуникативной и учебно-познавательной дея-
тельности, обеспеченная соответствующими учеб-
ными средствами, способна индивидуализировать 
и повысить качество самостоятельной работы сту-
дента и в конечном итоге качество подготовки по 
иностранному языку в вузах нелингвистических 
специальностей в условиях ограниченного учеб-
ного времени. Наряду с этим создаются условия 
для обеспечения способности и готовности сту-
дента к автономному изучению иностранного язы-
ка (языков) в современной информационно-обра-
зовательной среде. 
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ВВЕДЕНИЕ

Компетентностный подход – новая парадигма 
образования, cпецифика которого заключается 
в ориентации на результат образования – форми-
рование профессиональных компетенций и ком-
петентности будущего специалиста. В рамках 
данной парадигмы в классическую триаду «зна-
ния – умения – навыки» добавляется еще одно 
звено – «актуализация» (применение, техноло-
гия) [Зимняя, 2004]. 

Обратимся к понятию профессиональной ком-
петенции переводчика. Названная компетенция 
была предметом исследования таких ученых, как 
К. Норд, Л. К. Латышев, Н. Н. Гавриленко, А. В. Коны-
шева и др. Представитель функциональной теории 
перевода К. Норд понимает переводческую ком-
петенцию как «способность осуществлять комму-
никацию между представителями различных куль-
тур, говорящими на разных языках» [Норд, 2020, 
с. 203]. Л. К. Латышев и определяет ее как «сово-
купность знаний, способностей и навыков, позво-
ляющих переводчику профессионально решать 
свои задачи» [Латышев, 2005, с. 5]. А. В. Коныше-
ва отмечает, что названная компетенция – «слож-
ная и многомерная категория, включающая все 
те квалификационные характеристики, которые 
позволяют переводчику успешно осуществлять акт 
межъязыковой и межкультурной коммуникации» 
[Конышева, 2014, c. 20]. Обобщая, можно сказать, 
что профессиональная компетенция переводчика 
понимается как способность и готовность эффек-
тивно осуществлять коммуникативное посредни-
чество между представителями различных куль-
тур, говорящими на разных языках. 

Очевидно, что одним из условий формиро-
вания профессиональной компетенции пере-
водчика является своевременное включение 
будущих переводчиков в профессиональную де-
ятельность. Этой цели отвечают различные виды 
переводческих проектов. Описанию проектной 
методики в  обучении переводчиков посвящены 
работы Н.  В.  Нечаевой, Н.  А.  Булах, Е.  А.  Вакори-
ной, Н.  Л.  Шамне, Е. Ю. Малушко, А. Н. Шовгени-
на, Э. Ю. Новиковой, А. В. Митягиной, Ш. Вальтера 
и других. Авторы отмечают деятельностную со-
ставляющую профессиональной компетенции 
переводчика, перечисляют личностные качества, 
универсальные, общепрофессиональные и про-
фессиональные субкомпетенции, которые форми-
руются в рамках участия в переводческом проекте 
[Наговицына, Лекомцева, 2017; Новикова, Митяги-
на, Вальтер, 2019]. Использование методики про-
ектов, таким образом, является одной из наиболее 

эффективных форм реализации компетентностно-
го подхода в обучении будущих переводчиков. 

МЕжДУНАРОДНыЙ ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ: МАТЕРИАЛы, ЦЕЛИ И МЕТОДы 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Международный переводческий проект по перево-
ду статей К. Норд был проведен в 2016–2019 годах 
на кафедре иностранных языков, лингвистики и пе-
ревода в Пермском национальном исследователь-
ском политехническом университете. В  проекте 
приняли участие студенты-бакалавры и  магистры 
вузов России и Германии, а также переводчики-фри-
лансеры. В качестве объекта перевода послужили 
семь статей германского переводоведа Кристианы 
Норд. Выбор объекта перевода был обусловлен 
интегративным характером, продуктивностью и ди-
дактической направленностью функциональной 
теории перевода в трактовке К. Норд, а также отсут-
ствием переводов ее трудов в России. Проект был 
направлен на достижение следующих целей: 

• Развитие собственно профессиональной ком-
петенции переводчика и ее субкомпетенций:

1) углубление знаний будущих переводчиков 
о функциональной теории перевода, фор-
мирование умений использовать функцио-
нальный подход при переводе научных 
статей (ПКО-1 магистратура1);

2) совершенствование умений анализа пе-
реводческого заказа, коммуникативной 
ситуации перевода и текстового жанра 
научной статьи (ПК-7 бакалавриат2, ПКО-1 
магистратура);

3) совершенствование умений поиска необ-
ходимой информации (ПК-8 бакалавриат);

4) совершенствование умений адаптации ИТ 
к принимающей культуре (ПК-10 бакалав-
риат);

5) совершенствование умений письменного 
перевода научных текстов и развитие уме-
ний редактирования готовых переводов 
(ПКО-1 магистратура);

1 РПД Теория и практика письменного перевода. Магистратура 
45.04.02. Пермь, 2020. URL: https://pstu.ru/files/file/Abitur/%D0%A0%D0
%9F%D0%94/2019/%7B07b7752b-4779-4e7a-bb5e-f7583e7f6a39%7D.pdf
2 РПД Письменный перевод на первом иностранном языке. Ба-
калавриат 45.03.02. Пермь, 2016. URL: https://pstu.ru/files/file/Abi
tur/%D0%A0%D0%9F%D0%94/2015/%7B0a2f6ac6-9262-4ecc-a574-
efa757248702%7D.PDF
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• Развитие компонентов общепрофессиональ-
ных компетенций:

1) осознание специфики реализации науч-
ного стиля в немецкоязычном / русскоязыч-
ном социуме (ОПК-3 бакалавриат1, ОПК-2 
магистратура2);

• Развитие или совершенствование универсаль-
ных компетенций (УК-6 бакалавриат): 

1) совершенствование умений работы в ко-
манде (УК-3 магистратура);

2) развитие умений аргументации правиль-
ности выбранных решений (УК-2 маги-
стратура);

3) оценка эффективности командной работы 
по окончании проекта и учет результатов 
такого анализа в будущем (УК-3 магистра-
тура).

Проект проходил в несколько этапов: 
1) обсуждение проекта с автором статей; 

определение содержания сборника, мероприятий 
и сроков проекта; формулирование переводче-
ского заказа, распределение статей между участ-
никами проекта (осень 2015 – весна 2016);

2) организация и проведение международно-
го конкурса переводов статей (март–июнь 2016);

3) проведение международного семинара по 
переводу с участием автора К. Норд, на котором 
была представлена презентация концепции авто-
ра, была обсуждена и согласована терминология, 
прошло обсуждение и частичное редактирование 
переводов (март 2017 года);

4) окончательное редактирование и подго-
товка сборника к печати проводилось в течение 
2018–2019 года. 

Как уже было упомянуто выше, проект среди 
прочего был нацелен на формирование умений 
использовать функциональный подход при пере-
воде научных статей. По окончании проекта было 
необходимо произвести анализ сделанных пере-
водов с точки зрения их соответствия названной 
теории. В качестве методов исследования высту-
пили сопоставительный анализ ИТ и ТП, метод 
наблюдения. 

1 ФГОС ВО бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Линг-
вистика от 12.08.2020. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20
VO%203++/Bak/450302_B_3_31082020.pdf 
2 ФГОС ВО магистратура по направлению подготовки 45.04.02 Линг-
вистика от 12.08.2020. URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20
VO%203++/Mag/450402_M_3_31082020.pdf

ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКИЙ ЭТАП 
МЕжДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА

В процессе предпереводческого этапа был про-
изведен анализ переводческого заказа и комму-
никативной ситуации перевода. Переводческий 
заказ был сформулирован следующим образом: 
«Вас пригласили принять участие в международ-
ном переводческом проекте – письменном пере-
воде избранных статей представительницы функ-
циональной теории перевода профессора К. Норд. 
Опубликование переводов планируется в России». 

После обсуждения переводческого заказа 
студенты приступили к анализу коммуникативной 
ситуации (далее КС) создания текста-оригина-
ла и исходного текста (далее ИТ) с точки зрения 
функционального подхода. Для анализа коммуни-
кативной ситуации К. Норд предлагает ответить 
на 8  вопро сов: «кто посылает сообщение, кому, 
с какой целью, посредством какого медиума, где, 
когда, почему и с какими функциями» [Nord, 2002, 
с. 49]. Предпереводческий анализ КС показал, что 
автор адресует произведения студентам, пре-
подавателям перевода и переводчикам с целью 
познакомить их с основными положениями функ-
циональной теории перевода. Адресатами текста 
переводов (далее ПТ) в принимающей культуре 
выступают те же группы населения.  Целью авто-
ра является ознакомление читателей с авторской 
версией функциональной теории перевода и 
иллюстрация ее положений на конкретных при-
мерах. В  качестве средства передачи сообще-
ния выступают научные статьи, опубликованные 
в Германии начиная с 80-х годов XIX века и до 
2010  года. Функциональный анализ ИТ позво-
лил сделать вывод о том, что в качестве ведущей 
функции ИТ выступает апеллятивная, остальные 
три выделяемые К. Норд функции (фатическая, 
референциальная и экспрессивная) подчинены ее 
реализации. При создании ПТ ведущая функция 
не изменяется, меняется только культурная при-
надлежность адресатов, поэтому была выбрана 
стратегия инструментального перевода, а именно 
функционально-константный перевод. 

Анализ оригинала статей был проведен с ис-
пользованием схемы К. Норд. Автор предлага-
ет ответить на вопросы: «О чем сообщает автор? 
Что? В какой последовательности? С использо-
ванием каких невербальных элементов? Какими 
словами, предложениями?» [Nord, 2002, с. 49]. 
В  результате был сделан вывод, что предложен-
ные автором для перевода статьи раскрывают 
сущность функциональной теории перевода. В них 
последовательно представлена четырехфункцио-
нальная модель коммуникации, раскрыты понятия 
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эквивалентности и адекватности, стратегий пере-
вода, представлен пример анализа переводческо-
го заказа, описаны возможные формы организа-
ции занятий по письменному переводу, а также 
приведены примеры применения функциональ-
ной теории при переводе художественных и би-
блейских текстов. 

Анализ вербальной составляющей показал 
наличие терминов из сферы перевода, лингвисти-
ки, теории коммуникации, религии, слов-реалий 
(фамилии ученых, названия литературных произ-
ведений, имена литературных героев, географиче-
ские названия, названия разделов библии имена 
святых и т. д.). В тексте отмечается преобладание 
существительных, прилагательных и наречий, гла-
голов в страдательном залоге, сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. 

Статьи К. Норд относятся к креолизованным тек-
стам, в них в достаточном количестве имеются в на-
личии таблицы, схемы, диаграммы. Важные моменты 
автор выделяет при помощи курсива или жирного 
шрифта. В переводе были сохранены все невербаль-
ные средства акцентирования авторской интенции. 

Обратимся к сопоставительному анализу ИТ 
и ПТ в функциональном плане. Как было указано 
выше, мы сделали вывод, что в качестве ведущей 
функции в статьях К. Норд выступает апеллятив-
ная функция. Аргументом в пользу этого вывода 
является тот факт, что К Норд в течение многих 
лет представляет авторский вариант реализации 
функционального подхода к переводу во многих 
странах мира, разработала дидактическое обо-
снование использования этого подхода, провела 
его апробацию на материале текстов различных 
жанров. Очевидно, что целью написания ее статей 
является популяризация функционального подхо-
да и аргументация в пользу его использования при 
обучении будущих переводчиков.

Представим характеристику функций ИТ и ПТ, 
используя методику К. Норд. Апеллятивная функ-
ция, по мнению автора, выражается в побуждении 
получателя реагировать на высказывание опре-
деленным образом. Эксплицитными маркерами 
реализации апеллятивной функции выступают им-
перативные и модальные глаголы, риторические 
вопросы. Приведем примеры использования им-
перативных конструкций и риторических вопросов 
в статье «Горизонт ожиданий. Критерии оценки 
пере вода в процессе преподавания» (см. табл. 1).

Данная фраза, с одной стороны, переносит 
адресантов в известную им ситуацию, с другой 
стороны, порождает ощущение созвучия мыс-
лей автора собственным мыслям реципиента, что, 
в  свою очередь, побуждает действовать в соот-
ветствии с изложенной далее концепцией автора. 

Риторические вопросы нацелены на активизацию 
мыслительной активности реципиентов, побуждают 
к поиску приемлемых решений обозначенной про-
блемы (см. табл. 2).

Таблица 1

ПРИМЕР ИСПОЛьЗОВАНИЯ  
ИМПЕРАТИВНОй КОНСТРУКЦИИ В ИТ И В ПТ

Beginnen wir mit einer 
kleinen Szene, mitten aus 
dem ganz normalen Leben 
einer universitären Über-
setzer-ausbildungsstätte 
gegriffen: Dozentin X hält 
in einem Sommersemester 
eine „Übersetzungsübung“ 
und lässt am Ende eine 
Übersetzungsklausur 
schreiben, um den Lerner-
folg zu kon trol lie ren.

Представим себе для на-
чала стандартную ситуа-
цию из будничной жизни 
учебного заведения, 
специализирующегося 
на подготовке перевод-
чиков: преподаватель Х 
ведет в летнем семестре 
практические занятия 
по предмету «Письмен-
ный перевод», завер-
шает курс письменный 
контроль ный перевод.

Таблица 2
ПРИМЕР ИСПОЛьЗОВАНИЯ  

РИТОРИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ В ИТ И В ПТ

Kann man von den 
Studierenden des Faches 
Englisch erwarten, dass 
sie die Terminologie 
der Tonsprachen 
beherrschen? Wissen sie 
überhaupt, worum es 
hier geht? 

Можно ли ожидать от 
студентов, специально-
стью которых является 
английский язык, что они 
владеют терминологией, 
описывающей тональные 
языки? Понимают ли они, 
о чем вообще идет речь? 

Имплицитным маркером апеллятивной функ-
ции является местоимение мы, которое автор ис-
пользует в ИТ, отождествляя себя с читателями. 
Этот прием также был сохранен при переводе. 
В целом можно сделать вывод о том, что апелля-
тивная функция представлена как эксплицитными, 
так и имплицитными маркерами, а все остальные 
функции подчинены ее реализации.

Референциальная функция находит свое вы-
ражение в функциональных маркерах: названия 
статей, фамилии известных ученых, использование 
терминов из сферы лингвистики и перевода. Все на-
званные маркеры присутствуют как в ИТ, так и в ПТ 
(см. табл. 3). 

Фатическая функция отражает отношение 
автора к реципиентам, в ИТ она выражена по-
средством обращений, вводных комментариев 
и т. д. Так, например, вводный комментарий авто-
ра по поводу темы статьи «Кто переведет первое 
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предложение? Размышления о формах работы на 
занятиях по практике перевода»1, целью которого 
является привлечение внимания реципиентов, вы-
полняет фатическую функцию (cм. табл. 4). 

Таблица 3

ПРИМЕР ИСПОЛьЗОВАНИЯ МАРКЕРОВ  
РЕФЕРЕНЦИАЛьНОй ФУНКЦИИ В ИТ И В ПТ

ИТ ПТ

In seinem Organon- 
Modell unterschied 
Karl Bühler (1934) je 
nach der Beziehung des 
sprachlichen Zeichens 
zu den drei Faktoren der 
Kommunikation (Sender, 
Empfänger, Redegegen-
stand) drei Grund- 
funktionen der Sprache: 
Darstellungs-funktion, 
Ausdrucksfunktion und 
Appellfunktion.

В зависимости от отно-
шения языкового знака 
к трем составляющим 
речевого акта (отправи-
телю, получателю, пред-
мету коммуникации) 
Карл Бюлер в своей 
модели языка как орга-
нона (1934) различает 
три основные функции 
языка: репрезентатив-
ную, экспрессивную 
и апеллятивную.

Таблица 4

ПРИМЕР ИСПОЛьЗОВАНИЯ ВВОДНОГО  
КОММЕНТАРИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФАТИЧЕСКОй ФУНКЦИИ В ИТ И В ПТ

ИТ ПТ

In diesem Beitrag soll 
ein Thema angesprochen 
werden, das in der über-
setzungswissenschaftlichen 
Literatur bisher eher 
stiefmütterlich behandelt 
worden ist, das aber meines 
Erachtens eine Auf arbeitung 
dringend nötig hat, da hier 
praktisch die Naсht stelle 
zwischen Über setzungs-
theorie und Über setzungs-
praxis zu finden ist

Цель данной статьи –  
рассмотрение темы, 
которая до сих пор была 
несправедливо обделе-
на вниманием в перево-
доведческой литературе 
и заслуживает деталь-
ного исследования, так 
как представляет собой 
связующее звено между 
теорией и практикой 
перевода.

Экспрессивная функция находит свое выраже-
ние в эксплицитном выражении чувств и эмоций 
автора, что способствует усилению мотивации чи-
тателя к использованию в процессе перевода или 
обучения переводу функционального подхода, 
более глубокому пониманию мыслей автора (см. 
табл. 5).

1 Nord Ch. Wer nimmt denn mal den ersten Satz. Überlegungen zu 
Arbeitsformen im Übersetzungsunterricht//Übersetzungswissenschaft im 
Umbruch. Festschrift für Wolfram Wills. Tübingen: Narr.1996. S.313-327.

Таблица 5

ПРИМЕР ИСПОЛьЗОВАНИЯ МАРКЕРОВ  
ЭКСПРЕССИВНОй ФУНКЦИИ В ИТ И В ПТ

ИТ ПТ

Interessant ist außerdem, 
dass vor allem die Appell-
funktion oftmals nicht 
direkt, sondern indirekt 
über andere Funktionen 
verbalisiert wird.

Также интересен и тот 
факт, что именно апел-
лятивная функция чаще 
всего выражается не 
прямо, а опосредованно 
через другие функции.

Кроме этого, реализации экспрессивной функ-
ции способствуют образные изречения автора, ко-
торые могли бы получить статус «крылатых» фраз, 
например:

Lieber ein Tempusfehler in Ehren als ein Küsschen 
zur falschen Zeit2 (К. Nord. Der Erwartungshorizont. Be-
wertung von Übersetzungsleistungen in der Aus bildung).

или

Orientierungslauf macht mehr Spaß als Blindekuh!3 
(там же).

Таким образом, анализ показал, что в ПТ была 
сохранена как ведущая функция, так и другие 
функции, выделяемые К. Норд, что соответствует 
выбранной стратегии перевода. 

Поскольку текст перевода создавался для ре-
ципиентов другой культуры, при переводе были 
произведены некоторые адаптации:

1) частичная адаптация к нормам научного 
стиля русского социума;

2) адаптация скороговорок, названий стихов;
3) адаптации выдержек из Библии.
Обратимся к немецкому научному стилю. Ис-

следователи отмечают, что в немецких научных 
текстах автор, как правило, эксплицируется при 
помощи местоимения в 1-м лице единственного 
числа [Schloemer, 2012]. В то же время эта форма 
может выполнять роль «подчеркивания статуса ав-
тора» [Садовникова, 2015, с. 101]. К. Норд исполь-
зует в  статьях как форму 1-го лица единственного 
числа, так и множественного. В последнем случае 
автор ассоциирует себя с читателями. При перево-
де местоимение я час тично заменялось безличной 
формой или формой 1-го лица множественного 

2 Лучше ошибка в выборе временной формы, чем неуместный поце-
луй в неурочное время!
3 Спортивное ориентирование гораздо интереснее, чем игра в 
жмурки!
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числа, а местоимение мы в названной функции со-
хранялось (см. табл. 6).

Таблица 6

ПРИМЕР ЗАМЕНы МЕСТОИМЕНИЯ  
1-го л. ед. ч. НА МЕСТОИМЕНИЕ 1-го л. мн. ч.

ich beziehe mich hier 
auf das Konzept des so 
genannten funktionalen 
Übersetzens, das in der 
Ausbildung zukünftiger 
professioneller Übersetzer 
und Übersetzerinnen 
immer mehr an Boden 
gewinnt.

Мы основываемся в 
данном случае на кон-
цепции так называемого 
функционального пере-
вода, которая находит 
всё большее примене-
ние при обучении буду-
щих профессиональных 
переводчиков. 

Таблица 7

ПРИМЕР АДАПТАЦИИ НАЗВАНИй СТИХОВ

ИТ ПТ

Wenn ich etwas 
nachsprechen soll, 
komme ich mir vor wie in 
meiner Kinderzeit, als wir 
uns damit vergnügten, 
mit einer Handvoll 
Kuchenkrümel im Mund 
zu pfeifen oder mit einem 
dicken Bonbon zwischen 
den Zähnen Schillers 
„Glocke“1 aufzusagen.

Если я должен что-то 
повторить, я представ-
ляю свое детство, когда 
мы забавлялись тем, что 
свистели с куском пиро-
га во рту или деклами-
ровали стихотворение 
Пушкина «У Лукоморья 
дуб зеленый» с огром-
ной карамелькой между 
зубами. 

Цитирование в статьях К. Норд отвечает тре-
бованиям германского академического письма 
(цитаты и примеры набираются более мелким 
шрифтом). В процессе обсуждения с автором тре-
бований к переводу статей было принято решение 
оставить форму цитирования в авторской редак-
ции, так как это позволяет быстрее вычленить нуж-
ный пример или цитату.

Прием адаптации использовался переводчи-
ками при переводе названия стихов. Переводчики, 
придерживаясь функциональной теории, давали 
в сноске перевод названия, который соответство-
вал оригиналу, однако в ПТ представляли адапти-
рованный вариант (см. табл. 7). 

При переводе библейских текстов цитаты из 
Библии на немецком языке в переводе Мартина 
Лютера (издание 1984 и 1912 годов) были заме-
нены на цитаты из Священного Писания в сино-
дальном переводе, либо при отсутствии таковых 
переводчик предлагал свой вариант перевода.

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, организация и проведение меж-
дународного проекта по переводу статей К. Норд 
показали, что будущие переводчики достаточно 
успешно справляются с переводческим заданием 
при наличии соответствующей предварительной 
подготовки. Анализ ИТ и ПТ показал, что пере-
водчикам удалось использовать функциональный 
подход как на этапе предпереводческого анали-
за, так и на этапах перевода и коррекции пере-
водов. Стратегия перевода была выбрана верно, 
а  произведенные адаптации свидетельствуют о 
том, что переводчики обладают достаточно раз-
витой профессиональной переводческой ком-
петентностью. В целом необходимо отметить, 
что проектная методика является, на наш взгляд, 
наиболее эффективной формой формирования 
профессиональной компетенции переводчика, 
так как включение обучаемых в реальный про-
цесс перевода или моделирование профессио-
нальных ситуаций перевода позволяет одновре-
менно развивать весь комплекс переводческих 
компетенций. 

1 Стихотворение Ф. Шиллера «Песнь о колоколе».
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ВВЕДЕНИЕ

С 90-х годов прошлого столетия до нашего вре-
мени система подготовки по иностранному языку 
(ИЯ) в неязыковых вузах прошла серьезный путь 
модернизации, который можно кратко охаракте-
ризовать как движение от единообразия к раз-
нообразию. До этого периода в стране функцио-
нировала логически выстроенная, методически 
обоснованная система, ориентированная в соот-
ветствии с существующим тогда социальным зака-
зом на достижение единообразных целей обуче-
ния, доминантой среди которых являлось развитие 
различных видов чтения. При этом востребован-
ность использования ИЯ в профессиональной де-
ятельности выпускников была крайне ограничена.

Бурное развитие международных связей и ин-
формационных технологий (Интернета) в конце 
ХХ века, которое привело, в частности, к глобализа-
ции производства, созданию различных совмест-
ных предприятий, реализации интернацио нальных 
проектов, потребовало от выпускников неязыко-
вых вузов более активного владения ИЯ, в первую 
очередь английским, что, безусловно, определило 
повышение уровня мотивации обучающихся к из-
учению ИЯ.

Под влиянием этих факторов в неязыковых 
вузах начался процесс модернизации, который 
привел к созданию диверсифицированной систе-
мы непрерывной профессиональной подготов-
ки по ИЯ. Она включает, в первую очередь, обя-
зательные программы на всех уровнях высшего 
образования. Помимо этого, она инкорпорирует 
дополнительные образовательные программы как 
наиболее динамично развивающийся компонент 
системы в силу их гибкости и возможности свое-
временного внедрения. Дополнительные програм-
мы расширяют спектр обучающихся, к которым в 
настоящее время относятся не только студенты 
неязыковых вузов, но и их выпускники, препода-
ватели и сотрудники. Это могут быть дополнитель-
ные программы повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки, краткосрочные 
программы, которые призваны удовлетворять не-
ожиданно возникающие потребности в изучении 
ИЯ. Кроме того, в стенах некоторых неязыковых 
вузов на протяжении уже более 20 лет успешно 
осуществляется подготовка лингвистов на уровне 
не только бакалавриата, но и магистратуры.

Таким образом, можно констатировать, что со-
временная система подготовки по ИЯ решает раз-
нообразные задачи обучения, а преподавателями 
кафедр накоплен богатый опыт ее модернизации 
и постоянного усовершенствования. Целью дан-
ной статьи является определение современных 

задач дальнейшего усовершенствования системы 
в условиях Четвертой промышленной революции.

ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМышЛЕННОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ НА СИСТЕМУ ВыСшЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКУ ПО ИЯ 

В настоящее время, как правило, принято говорить 
о четырех промышленных революциях, которые 
получили свое название по аналогии с первой 
промышленной революцией. Она, как известно, 
была связана с внедрением механизированного 
производства и парового двигателя. Вторая про-
мышленная революция – с широким применением 
электроэнергии. Третья революция была связана 
с применением электроники и автоматизирован-
ных технологий. 

Начавшаяся Четвертая промышленная рево-
люция по своей сложности превышает все пре-
дыдущие и характеризуется целым рядом осо-
бенностей. Среди них следует упомянуть: переход 
промышленности на полностью автоматизирован-
ное цифровое производство; внедрение интеллек-
туальных систем, работающих в режиме реального 
времени; применение искусственного интеллекта, 
анализа больших данных; распространение Ин-
тернета вещей, виртуальной и дополненной ре-
альности; использование роботов, действующих 
в автономном режиме; промышленное внедрение 
3D-печати; объединение предприятий в глобаль-
ную промышленную сеть вещей и услуг. 

Четвертая промышленная революция порож-
дает новую промышленность, которая получила 
название Индустрия 4.0. Функционирование Ин-
дустрии 4.0. должно быть обеспечено кадрами, 
обладающими требуемыми новыми компетенция-
ми. А это значит, что Индустрии 4.0 должно соот-
ветствовать Образование 4.0. Система подготовки 
по ИЯ в неязыковых вузах как компонент системы 
высшего образования должна также соответство-
вать условиям Индустрии 4.0. По аналогии с Об-
разованием 4.0. мы можем говорить о необходи-
мости развития в современных условиях системы 
подготовки по ИЯ в неязыковых вузах 4.0.

Под влиянием изменений, происходящих в тех-
нике и технологиях в условиях Четвертой про-
мышленной революции, происходят серьезные 
изменения функционала сотрудников, появляются 
новые функции сотрудников, и, как утверждается, 
каждые пять лет становятся востребованными но-
вые профессии. В результате нередко на первом 
курсе начинается подготовка студентов к не со-
всем ясным условиям их будущей профессиональ-
ной деятельности. 
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Система высшего образования, несмотря на ее 
определенную консервативность, пытается опе-
ративно реагировать на эти изменения. Универ-
ситеты определяют совместно с работодателями 
новые профессиональные компетенции обучаю-
щихся. Всё большее внимание уделяется форми-
рованию так называемых надпрофессиональных, 
или гибких, навыков. Создаются условия для более 
активной роли и ответственности обучающихся, 
формирования умений учиться и стремления к са-
мообразованию. Выстраивается система дополни-
тельного и корпоративного обучения, обеспечи-
вающая непрерывное повышение квалификации 
выпускников. В процесс обучения внедряются 
новые методы обучения на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), примером которых, в частности, являются 
массовые открытые онлайн-курсы (МООС). Уже из-
вестны случаи разработки и внедрения программ 
обучения в техническом вузе на основе уже суще-
ствующих сегодня технологий искусственного ин-
теллекта [Лёвин и др., 2022].

Индустрия 4.0, по всей видимости, оказывает 
также опосредованное влияние и на систему под-
готовки по ИЯ в неязыковых, прежде всего, инже-
нерных вузах. Так, в профессиональной деятельно-
сти выпускников:

1) в процессе профессиональной коммуника-
ции наблюдается более широкое примене-
ние современных технологий (цифровиза-
ция, более широкое внедрение ИКТ и т. д.);

2) происходят более быстрые изменения в 
существующих условиях применения ИЯ, 
что выражается, например, в широком рас-
пространении машинного перевода как 
устного, так и письменного текста;

3) появляются новые условия использования 
ИЯ; 

4) как результат, продолжается тенденция ко 
всё большему многообразию условий его 
применения.

В качестве яркого примера появления новых 
условий и потребностей применения ИЯ, обусло-
вивших существенные изменения в системе препо-
давания, можно рассматривать обучение письму на 
английском языке. Введение во втором десятилетии 
ХХI столетия публикационной активности в качестве 
одного из критериев оценки результатов научно- 
исследовательской деятельности, параметрами ко-
торой, как известно, являются количество публика-
ций, индекс их цитируемости и индекс Хирша, при-
вело не только к созданию центров академического 
письма в неязыковых вузах, но и к разработке мето-
дологии обучения академическому письму с учетом 
многолетнего зарубежного опыта [Короткина, 2018].

Сегодня в качестве основных вызовов Четвер-
той промышленной революции можно рассматри-
вать дальнейшее развитие системы подготовки 
по ИЯ, которое требует более оперативного опре-
деления соответствующих ей новых целей, со-
держания, методов, средств обучения ИЯ. Однако 
следует признать, что это происходит и будет про-
исходить в условиях достаточно большой степени 
неопределенности.

Эта неопределенность непосредственно свя-
зана с особенностями современного мира. Неко-
торые специалисты называют мир, в котором мы 
живем, VUCA-миром [Ловецкий и др., 2022], для 
него характерны нестабильность, изменчивость 
(volatility); неопределенность (uncertainty); слож-
ность (complexity); неясность, неоднозначность, 
двусмысленность (ambiguity). Другими словами, 
мы живем в стрессовом, постоянно меняющемся 
мире, в котором требуется быстро и адекватно 
перерабатывать огромные объемы информации 
и  оперативно реагировать на стремительно про-
исходящие изменения.

Однако дальнейшее развитие системы подго-
товки по ИЯ в неязыковых вузах в ближайшее вре-
мя, по всей видимости, будет проходить в усло виях 
дополнительной неопределенности. Эта дополни-
тельная неопределенность связана с выходом рос-
сийских университетов из Болонского процесса 
и необходимостью создания «уникальной системы 
образования, в основе которой должны лежать ин-
тересы национальной экономики и максимальное 
пространство возможностей для каждого обуча-
ющегося»1. Модернизация высшего образования 
может повлечь за собой серьезные изменения 
в  многоуровневой системе подготовки, а также 
делает вероятным появление новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования для различных направле-
ний подготовки.

ОСНОВНыЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
ПОДГОТОВКИ ПО ИЯ В НЕЯЗыКОВых 
ВУЗАх

При развитии и дальнейшем совершенствовании 
подготовки по ИЯ, приведении ее в соответствие 
с Индустрией 4.0 необходимо решить целый ряд 
важных задач, связанных, как отмечалось выше, 
с определением новых целей, содержания, а также 
большего учета особенностей обучающихся, раз-
работкой новых технологий, методов и приемов 

1 Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «про-
житым этапом». 2022. URL: https://tass.ru/obschestvo/14716295
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обучения, внедрением современных средств обу-
чения, а также созданием соответствующих целям 
условий обучения, т. е. образовательной среды. 

Определение новых целей обучения ИЯ тре-
бует более оперативного анализа условий при-
менения ИЯ в профессиональной деятельности, 
выявления новых потребностей в изучении ИЯ, 
определения новых целей, а также коррекции 
имеющихся целей, оперативного внесения изме-
нений в учебные планы и рабочие программы, а, 
главное, прогнозирования новых условий приме-
нения ИЯ.

В условиях Образования 4.0 определение 
и  прогнозирование новых целей обучения осу-
ществляется достаточно плодотворно при условии, 
что эти задачи решаются либо совместно с рабо-
тодателями, либо во взаимодействии со специа-
листами выпускающих кафедр. Так, например, при 
организации обучения в МАДИ нового профиля 
«Логистика международного товародвижения» 
конечные цели обучения ИЯ, учебный план и ра-
бочие программы были разработаны на основе 
рекомендаций преподавателей кафедры «Право-
вое и таможенное регулирование на транспорте», 
имеющих богатый опыт практической деятель-
ности в этой сфере. В частности, в ходе этой со-
вместной работы была определена необходимость 
разработки нового узкоспециального пособия по 
обучению английскому языку для заключительно-
го этапа обучения.

Безусловно, новые цели обучения требуют 
определения его содержания. Большое значение 
при этом имеет дальнейшее развитие дополни-
тельного образования, предоставляющего воз-
можность оперативной разработки новых про-
грамм и их внедрения. Можно предположить, что 
в современных условиях значительным потенци-
алом обладают краткосрочные дополнительные 
программы.

Развитие современных технологий Четвертой 
промышленной революции оказывает влияние 
и  на традиционное содержание обучения ИЯ, в 
частности обучения чтению. Огромные объемы ин-
формации, которые необходимо воспринять и пе-
реработать современному специалисту, определя-
ют сохранение актуальности обучения различным 
видам чтения на ИЯ в неязыковых вузах. 

В то же время мы являемся свидетелями мас-
сового применения машинного перевода с эле-
ментами искусственного интеллекта, качество ко-
торого за последние годы чрезвычайно возросло. 
Широкая доступность машинного перевода, воз-
можность ввести текст или скопировать его и мгно-
венно получить его аналог на другом языке при-
водит к его использованию разными категориями 

обучающихся. По мнению учителей средних школ, 
машинным переводом пользуются более 60 % 
школьников [Коканова, 2021]. Практика показы-
вает, что многоязычными сервисами машинного 
перевода Google Translate или Yandex Translate 
пользуется еще большее количество студентов ба-
калавриата, магистрантов и аспирантов. 

Широкое применение сервисов перевода об-
учающимися приводит к возникновению целого 
ряда проблем в учебном процессе. Во-первых, это 
в определенный степени снижает мотивацию обу-
чающихся к обучению чтению. Во-вторых, препо-
даватели нередко сталкиваются с ситуацией про-
верки ими не результатов обучения обучающихся, 
а качества сервисов перевода, так как в практике 
обучения изучающему чтению перевод традици-
онно используется как основное средство провер-
ки понимания текста.

Две указанные выше проблемы требуют реше-
ния в самое ближайшее время, что ставит вопрос 
о необходимости переосмысления применения 
устного и письменного перевода как в процессе 
обучения чтению, так и в ходе текущего и промежу-
точного контроля сформированных умений чтения. 

При неизбежности использования студента-
ми машинного перевода становится актуальным 
также решение вопроса о необходимости и ме-
сте предпереводческого и послепереводческого 
редактирования текста. Их необходимость опре-
деляется тем, что, как показывает практика, ма-
шинный перевод непредсказуем с точки зрения 
правомерного использования специальной тер-
минологии. Так, в одном основополагающем уже 
опубликованном документе по нормам строитель-
ства, при подготовке которого использовался ма-
шинный перевод, термин filler beam (в российской 
терминологии балка с жесткой арматурой) был 
дословно переведен как «заполняющая балка». 
В одной из публикаций [Привалов, Шор, 2019] 
приводятся примеры того, как один и тот же тер-
мин переводится неоднозначно разными про-
граммами. Так, термин «кривошипно-шатунный 
механизм», являющийся общепринятым русским 
эквивалентом термина сrankgear, был переведен в 
системах Google- и Yandex-переводчиках как сrank 
mechanism, а в системе Promt-переводчик как 
сonnecting rod gear. Это говорит о необходимости 
повышения внимания обучению специальной тер-
минологии на всех уровнях высшего образования.

Что касается разработки современных техно-
логий, методов, методик и приемов обучения, то, 
безусловно, они должны использовать широкие 
возможности цифровизации, ИКТ, электронного 
обучения и других достижений Четвертой про-
мышленной революции. Значительный прогресс 
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по их применению был достигнут в результате 
полученного во время пандемии коронавируса 
опыта дистанционного обучения и проведенных 
в связи с этим многочисленных исследований, по-
зволивших, в частности, определить виды учебной 
деятельности, реализация которых более эффек-
тивна с использованием дистанционных техноло-
гий и в процессе традиционного очного обучения.

В основе разработки современных технологий, 
методов, методик и приемов обучения ИЯ должен 
лежать больший учет особенностей современного 
поколения студентов. Как известно, современные 
студенты могут быть отнесены к поколениям Y и Z 
в соответствии с теорией поколений. Было выяв-
лено, что наряду с положительными качествами, 
связанными со способностью осуществления мгно-
венного поиска информации, превосходной крат-
ковременной памятью, способностью адаптации к 
условиям многозадачности, современные студенты, 
с сожалению, обладают целым рядом особенностей, 
создающих для них трудности в процессе обучения 
и являющихся нередко причиной их образователь-
ной неуспешности в изучении ИЯ [Полякова, 2018]. 
В первую очередь к ним следует отнести клиповое 
мышление, так называемые «8-секундные филь-
тры» внимания, проблемы с долговременной па-
мятью, установлением причинно-следственных свя-
зей, анализом, общением. Учет этих особенностей 
требует тщательной экспериментальной проверки 
разрабатываемых технологий обучения ИЯ в усло-
виях реального учебного процесса. 

Среди средств обучения учебник и учебные 
пособия продолжают занимать особое место. Тра-
диционно в неязыковых вузах для обязательного 
изучения ИЯ используется большое количество 
отечественных так называемых отраслевых учеб-
ников и учебно-методических комплексов, обес-
печивающих профессиональную направленность 
обучения ИЯ и доказавших свою эффективность. 
Однако в настоящее время реализуемая в учеб-
ных материалах методика обучения чтению тре-
бует определенной коррекции с учетом использо-
вания студентами в учебном процессе результатов 
машинного перевода.

Что касается дополнительных образователь-
ных программ, в которых широко использовались 
зарубежные учебники, то уход с рынка торговых 
представительств иностранных издательств тре-
бует своевременной разработки российскими 
авторами учебно-методического обеспечения до-
полнительных курсов ИЯ с учетом последних до-
стижений научных исследований в области теории 
и методики преподавания ИЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кафедры иностранных языков неязыковых вузов 
обладают богатым опытом модернизации системы 
подготовки по ИЯ. В настоящее время диверси-
фицированная система подготовки по ИЯ в этих 
вузах отличается разнообразием реализуемых 
обязательных и дополнительных образовательных 
программ, разработанных на научной основе.

Ответом на вызовы Четвертой промышлен-
ной революции, оказывающей влияние не только 
на систему высшего образования в целом, но и на 
систему подготовки по ИЯ в неязыковых вузах как 
ее компонента, является ее дальнейшее развитие 
и совершенствование.

При развитии и дальнейшем совершенство-
вании подготовки по ИЯ, приведении ее в соот-
ветствие с Индустрией 4.0 необходимо решить 
целый ряд важных задач, связанных с определе-
нием новых целей, содержания, а также разработ-
кой новых технологий, методов и приемов обуче-
ния, внедрением современных средств обучения, 
а также созданием соответствующих целям усло-
вий обучения. В частности, оперативного решения 
требует определение места перевода в процессе 
обучения чтению на ИЯ, больший учет особенно-
стей современного поколения обучающихся, раз-
работка отечественных учебных материалов для 
дополнительных образовательных программ.

Решение этих задач будет осуществляться 
в условиях высокой скорости происходящих изме-
нений, большой степени неопределенности и не-
обходимости прогнозирования. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМы И ЦЕЛИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность качественной языковой подготовки 
специалистов-международников вряд ли можно 
поставить под сомнение, но особенно очевидной 
она становится в условиях политической и эко-
номической неопределенности, которая требует 
способности взаимодействовать с иноязычными 
партнерами для решения стратегически важных 
внутренних и внешних задач в стремительно ме-
няющейся международной среде. Очевидно, что 
это невозможно без способности и готовности ве-
сти конструктивный диалог. Однако в настоящее 
время можно констатировать проблему недоста-
точного внимания к диалогической природе про-
фессиональной деятельности специалиста-между-
народника при обучении иностранному языку, что 
отражено в рабочих программах таких дисциплин, 
как «Практический курс первого иностранного 
языка», «Практический курс второго иностранного 
языка» и др. 

В этой связи встает вопрос о выборе метода, 
который позволял бы эффективно готовить сту-
дентов к подлинно диалогическому характеру 
будущей профессиональной деятельности, и тако-
вым нам видится интерактивное обучение. Данная 
актуальная проблема определяет цель настоящего 
исследования: теоретико-методологический меж-
дисциплинарный анализ идей и концепций, в цен-
тре которых находятся понятия диалога и интер-
акции и которые лежат в основе интерактивного 
обучения иностранным языкам в системе высшего 
образования. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье ключевыми терминами выступают интер-
акция и диалог, в частности, диалог культур, кото-
рый является одной из важнейших составляющих 
международных отношений. Значимость данных 
понятий для интерактивного обучения обусловли-
вает выбор методологических оснований прове-
денного исследования.

Под диалогом в узком смысле следует пони-
мать последовательные и взаимообусловленные 
высказывания субъектов коммуникации, поо-
чередно выступающих в роли коммуникантов 
и реципиентов; в широком же значении он пред-
ставляет двустороннюю связь, сопровождаемую 
информационным обменом, причем как между 
людьми на индивидуальном и групповом уровнях, 
так и между явлениями, например, между составля-
ющими идентичности человека. Диалог культур же 

следует трактовать как отношения обмена и взаи-
мовлияния между различными культурными груп-
пами. Также приведем определение, предлагаемое 
Советом Европы и описывающее диалог культур 
как открытый и уважительный обмен мнениями на 
основе взаимопонимания как между отдельными 
людьми, так и между группами различной этниче-
ской, культурной, религиозной и языковой принад-
лежности, имеющими разные исторические корни1. 
Для наиболее полного понимания сущности этого 
явления мы обратимся прежде всего к основным 
концепциям диалога, представленным в различ-
ных научных областях.

Теоретико-методологические основания ди-
алога мы находим в диалогической концепции, 
у истоков которой стояли зарубежные ученые [Бу-
бер, 1995; Марсель, 1999; Розенцвейг, 2017; Ро-
зеншток-Хюсси, 2008; Ebner, 2021]. 

Концепция М. Бубера представляет диалог 
как основу бытия и неотъемлемую потребность 
человека: развитие души в ребенке нераздели-
мо связано с развитием потребности в «Ты», со 
сбывающимися и несбывающимися надеждами 
на утоление этой изначальной жажды и что, ста-
новясь «Ты», человек становится «Я». Более того, 
в  его работах указывается диалогический харак-
тер самого мышления: мысль не возникает в мо-
нологе, и понимание основных условий, с которого 
начинается познающее мышление, имеет диалоги-
ческую природу [Бубер, 1995].

Г. Марсель развивает идею об интерсубъек-
тивной природе бытия и подразумевает не только 
взаимодействие с другими, но и взаимодействие 
с  множественным «Я», которое с течением вре-
мени претерпевает постоянные изменения [Мар-
сель, 1994]. Ф. Розенцвейг также подчеркивает 
значение диалога и отмечает, что в монологе «Я» 
еще не является истинным «Я». При этом участни-
ки диалога равноправны и независимы, поскольку 
переход от монолога к истинному диалогу проис-
ходит тогда, когда «Я» признает «Ты» находящим-
ся вне себя [Розенцвейг, 2017]. 

Концепция О. Розенштока-Хюсси помещает че-
ловека в четырехмерную реальность, где, помимо 
«Я» и «Ты», присутствуют также «Мы» и «Он». От-
ныне человек волен выбирать речевую форму, что 
означает возможность диалога лишь в том случае, 
когда люди принимают модусы, выбранные други-
ми, а не рассматривают свой как единственно воз-
можный [Розеншток-Хюсси, 2008]. 

Ф. Эбнер исходит из неразрывной связи «Я» и 
«Ты», чье диалогическое отношение основано на 

1 Белая книга Совета Европы по межкультурному диалогу. 2008. 
URL: https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/
WhitePaper_ID_RussianVersion.pdf
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языке, с коим неразрывно связана духовная жизнь 
человека [Ebner, 2021]. 

Проблемы диалога и интеракции также рас-
сматриваются в концепциях Э. Гуссерля, М. Хай-
деггера и Х. Гадамера. Э. Гуссерль рассматривает 
проблему интерсубъективности, стремясь по-
нять, как «монадически-замкнутое» «Я» может 
признавать независимое существование других 
сознаний [Гуссерль, 2005]. Исследователь пола-
гает, что многоступенчатое «конституирование» 
объективного мира начинается именно с постро-
ения образа Другого, за счет чего исходно-пер-
вичный мир «Я» получает своего рода смысловые 
надстройки [там же].

Особую ценность для нашего лингводидакти-
ческого исследования проблемы диалога культур 
представляет категория «понимание», согласно 
которой человеческое бытие с самого начала яв-
ляется бытием понимающим [Хайдеггер, 1997]. 
Выдвинутые автором положения, получили разви-
тие в трудах Х. Гадамера, разработавшего теорию 
интерпретации текстов, который также следовал 
идее о том, что понимание является способом бы-
тия человека, имеющим диалогическую структуру1 
[Gadamer, 2004]. 

Многообразие рассмотренных концепций 
сводится к главному выводу о том, что индивид 
существует в условиях постоянного обогащаю-
щего диалога с окружающим миром, что является 
врожденной потребностью и непременным усло-
вием развития человеческого «Я».

Теоретико-методологические основания диа-
лога для эффективной организации интерактивно-
го обучения иностранным языкам мы прослежива-
ем также и в отечественных концепциях диалога, 
прежде всего, в работах М. М. Бахтина, который 
четко определяет роль данного явления – быть оз-
начает общаться диалогически [Бахтин, 2002]. 

В. С. Библер рассматривает диалог как непре-
менную основу творческого мышления, отмечая, 
что там, где господствует монологика, а значит, от-
сутствует диалог, не может быть логики творчества 
[Библер, 1975]. 

Первостепенная значимость диалога, отра-
женная в проанализированных нами концепциях, 
позволяет утверждать, что данные идеи служат те-
оретико-методологическим основанием организа-
ции обучения иностранному языку с позиции ди-
алога. Однако наш анализ не может быть полным 
без обращения к истокам понятия интеракции.

Для начала следует заметить, что предпо-
сылки к зарождению интерактивного обучения, 

1 Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/library/
collection/newphilenc/document/HASHec8a442e3089ab1ce4f8ec

основанного на интеракции между участниками 
процесса и постоянном диалогическом обмене, 
можно найти у Л.С. Выготского, который в своем 
труде «Мышление и речь» убедительно показыва-
ет, что развитие высших психологических функций 
имеет социальную природу [Выготский, 2013]. На 
его положения опираются многие интеракциони-
стские идеи и теории. 

Для анализа интеракции как значимой катего-
рии современной лингводидактики, мы будем опи-
раться прежде всего на идеи и концепции пред-
ставителей символического интеракционизма, 
которые занимаются интерпретацией социально и 
культурно значимых символов [Mead, 1972; Blum-
er, 1984; Kuhn, 1964]. 

Заметный вклад в исследование интеракции 
был внесен М. Куном, по мнению которого глав-
ным (и подлинно диалогическим) положением 
выступает мыслительный процесс как внутрен-
ний разговор между «Я» (самостью) и интерна-
лизованными другими [там же]. Подобный взгляд 
фактически повторяет положения рассмотренной 
выше концепции диалога как основы мышления. 

Дж. Г. Мид рассматривает интеракцию с точки 
зрения знаков, жестов и символов, позволяющих 
интерпретировать ситуацию и намерения инди-
вида, чье «Я» имеет дуалистическую природу, вы-
раженную во внутреннем диалоге импульсивного 
«I» и рефлексивного «me» [Mead, 1972]. Г. Блумер, 
в свою очередь, определяет интеракцию как про-
цесс, в ходе которого человек придает вещам то 
или иное значение, диктующее действия человека 
в отношении этих вещей [Blumer, 1984]. 

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализированные нами идеи, концепции 
и  тео рии составляют теоретико-методологиче-
ские основания для совершенствования подго-
товки специалистов-международников с позиций 
диалога и интеракции. Глубокое проникновение 
в сущность этих понятий во всей полноте и пони-
мание специфики их отражения в современной 
теории обучения иностранным языкам будут со-
действовать практическому овладению препода-
вателем методикой интерактивного обучения, ко-
торое российские ученые определяют, как:

1) вид обучения, при котором учащиеся в про-
цессе познавательной деятельности постоянно и 
интенсивно взаимодействуют друг с другом, с пре-
подавателем или с компьютером как в реальной, так 
и в виртуальной среде [Андриади, Темина, 2020]; 

2) обучение, основанное на активном взаимо-
действии с субъектом обучения (ведущим, 
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учителем, тренером, руководителем); обучение 
с хорошо организованной обратной связью субъ-
ектов и объектов обучения, с двусторонним обме-
ном информацией между ними [Селевко, 2005]; 

3) обучение, построенное на взаимодей-
ствии учащегося с учебной средой, которая слу-
жит источником осваиваемого опыта [Азимов, 
 щукин, 2009]. 

Таким образом, под интерактивным обуче-
нием чаще всего большинство авторов понимают 
процесс взаимодействия, который сопровожда-
ется взаимным влиянием участников и в котором 
каждое действие одновременно является и стиму-
лом в отношении противной стороны, и реакци-
ей на ее действия. Это означает, что интеракцию, 
несмотря на этимологию данного термина, невоз-
можно свести к обычному взаимодействию, кото-
рое охватывает более широкий спектр совместной 
деятельности. 

Обобщение представленных определений ин-
терактивного обучения позволяет сделать вывод, 
что интерактивное обучение – это организация 
процесса познания, основанная на субъектных 
диалогических отношениях между участниками, 
их интенсивном информационном обмене и со-
вместной деятельности, нацеленной на приобре-
тение опыта, выступающего источником искомых 
знаний, умений и навыков. Сформулированное 
нами определение выводит на первый план диалог 
и интеракцию как основу данного вида обучения 
иностранным языкам.

Для осуществления иноязычной интеракции 
в процессе подготовки специалистов-междуна-
родников в системе российского высшего обра-
зования считаем целесообразным использовать 
результаты исследований авторов, которые опре-
деляют следующие этапы: 

1) вводная фаза – input – установление инте-
ракции; 

2) согласование смысла – negotiation of 
meaning – процесс, направленный на об-
легчение понимания друг друга; 

3) согласование формы – negotiation of form – 
процесс, побуждающий обучающегося 
соблю дать нормы иностранного языка 
и  включающий, среди прочего, просьбу 
пояснить, металингвистические подсказ-
ки, наводящие вопросы; 

4) применение на практике – output – заверша-
ющий этап [Loewen, Sato 2018; Wang, 2018]. 

Предлагаемый алгоритм действий предоставля-
ет обучающимся, по нашему мнению, возможность 
выступить активным участником информационно-
го обмена с преподавателем иностранного языка, 
анализировать сказанное, в том числе собственные 

неточности и ошибки, что вновь отсылает к логике 
диалога и социальной интеракции.

Целесообразность применения разнообразных 
интерактивных методов обучения иностранному 
языку будущих специалистов-международников 
напрямую вытекает из своеобразия международ-
ных отношений как сферы деятельности, а именно 
из ключевой роли диалога, будь то академическая 
среда или политическая практика. По этой причине 
подготовку специалистов целесообразно прово-
дить в условиях интеракции и активного диалоги-
ческого обмена, которые, по мнению А. Н. Рыбло-
вой, содействуют интенсивному формированию 
и автоматизации навыков переработки профессио-
нально ориентированного содержания (информа-
ции) за минимальный срок, а также предоставляют 
возможности обучающимся для самовыражения 
и приобретения профессиональных компетенций 
[Рыблова, 2003]. 

Следует отметить, что интерактивные методы 
обучения отличаются значительным разнообра-
зием. По характеру проведения ряд ученых вы-
деляет дискуссионные, игровые и тренинговые 
методы [Панина, Вавилова, 2008]. С опорой на тот 
же критерий другие авторы выделяют такие виды 
методов, как дискуссия, дебаты, тренинг [Селевко, 
2005]. Кроме того, по спектру возможностей фор-
мирования конфликтогенных свойств в интеллек-
туальной, эмоциональной и мотивационной сфе-
рах некоторые исследователи подразделяют их 
на методы с широким, средним и узким спектром 
возможностей, причем во всех трех сферах фор-
мированию конфликтогенных свойств способству-
ют дискуссии и диспуты [Харханова, 1999]. 

Приведенные классификации подтверждают 
первостепенное значение диалога и интеракции 
в интерактивном обучении, но также позволяют 
сделать вывод об особом месте, отводимом таким 
методам, как дискуссия, дебаты, диспут, полемика. 
Очевидно, что данные методы способствуют раз-
витию целого набора личностных и профессио-
нальных качеств специалиста-международника, 
благоприятствующих эффективной деловой ком-
муникации в международной среде, требующей 
выстраивания диалога, но при этом отличающейся 
высокой степенью конкуренции. Следовательно, 
для студента-международника в интерактивном 
обучении иностранным языкам указанные методы 
приобретают особую важность. 

Для широкого внедрения таких методов в ино-
язычный образовательный процесс мы считаем 
необходимым их применение не только для прове-
дения аудиторных занятий, но и для организации 
внутригрупповой и межгрупповой интеракции сту-
дентов во время внеаудиторной самостоятельной 
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познавательной деятельности студентов, управля-
емой преподавателем иностранных языков в оч-
ном и дистанционном формате. Кроме того, не-
обходима разработка и внедрение в иноязычный 
образовательный процесс бакалавриата рабочей 

программы и учебного пособия по дисциплине 
«Практикум по культуре проведения полемики, 
дискуссии, диспута и дебатов» для практической 
подготовки студентов-международников к дело-
вой коммуникации на французском языке.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995.
2. Марсель Г. Быть и иметь. Новочеркасск: Сагуна, 1994.
3. Розенцвейг Ф. Звезда избавления. М.: Мосты культуры / Гешарим, 2017. 
4. Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М.: Лабиринт, 2008.
5. Ebner F. The Word and the Spiritual Realities. Pneumatological Fragments. The Catholic University of America 

Press, 2021.
6. Гуссерль Э. Избранные работы. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. 
7. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem,1997.
8. Gadamer H. Truth and method. Continuum, 2004.
9. Бахтин М. М. Собрание сочинений. М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 2002. Т. 6.

10. Библер В. С. Мышление как творчество. М.: Политиздат, 1975.
11. Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Лань, 2013.
12. Mead G. H. Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. The University of Chicago Press, 

1972.
13. Blumer H. Symbolic interactionism. Perspective and method. University of California Press, 1984.
14. Kuhn M. Major Trends in Symbolic Interaction Theory in the Past Twenty-Five Years // The Sociologist Quarterly.  

1964. Vol. 5. № 1. P. 61–68.
15. Андриади И. П., Темина С. Ю. Педагогический словарь. М.: ИНФРА-М, 2020.
16. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. М.: Народное образование, 2005. Т. 1.
17. Азимов Э. Г., щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам). М.: ИКАР, 2009.
18. Loewen S., Sato M. Interaction and instructed second language acquisition // Language Teaching. Cambridge 

University Press, 2018. Vol. 51 (3). Pp. 285–329.
19. Wang Q. Negotiation of meaning and negotiation of form in Chinese EFL classroom discourse // International 

Review of Applied Linguistics in Language Teaching. De Gruyter, 2018. Vol. 58 (2). P. 239–262.
20. Рыблова А. Н. Самостоятельность студентов в профессионально ориентированном обучении иностранным 

языкам: методические рекомендации для преподавателей. Саратов: Саратовский государственный социаль-
но-экономический университет, 2003. 

21. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения. М.: Академия, 2008.
22. Харханова Г. С. Интерактивные методы обучения как средство формирования мотивации конфликта у 

школьников: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1999.

REFERENCES 

1. Buber, M. (1995). Dva obraza very = Two types of faith. Moscow: Respublika. (In Russ.)
2. Marsel’, G. (1994). Byt’ i imet’ = Being and having. Novocherkassk: Saguna. (In Russ.)
3. Rozentsveig, F. (2017). Zvezda izbavleniya = Star of Redemption. Moscow: Mosty kul’tury – Gesharim. (In Russ.)
4. Rozenshtok-Khyussi, O. (2008). Rech’ i deistvitel’nost’ = Speech and reality. Moscow: Labirint. (In Russ.)
5. Ebner, F. (2021). The Word and the Spiritual Realities. Pneumatological Fragments. The Catholic University of 

America Press.
6. Gusserl’, E. (2005). Izbrannye raboty = Selected works. Moskva, Izdatel’skii dom «Territoriya budushchego». (In 

Russ.)
7. Khaidegger, M. (1997). Bytie i vremya = Being and Time. Moscow: Ad Marginem. (In Russ.)
8. Gadamer, H. (2004). Truth and method. Continuum.
9. Bakhtin, M. M. (2002). Sobranie Sochinenii = Collected works (vol. 6). Moscow: Russkie slovari, Yazyki slavyanskoi 

kul’tury. (In Russ.)
10. Bibler, V. S. (1975). Myshlenie kak tvorchestvo = Thinking as creativity. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
11. Vygotskii, L. S. (2013). Myshlenie i rech’ = Thinking and speech. Moscow: Lan’. (In Russ.)
12. Mead, G. H. (1972). Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. The University of Chicago 

Press.
13. Blumer, H. (1984). Symbolic interactionism. Perspective and method. University of California Press.



72 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 2 (847) / 2023

Pedagogical Studies

14. Kuhn, M. (1964). Major Trends in Symbolic Interaction Theory in the Past Twenty-Five Years. The Sociologist 
Quarterly, 5(1), 61–68.

15. Andriadi, I. P., Temina, S. Yu. (2020). Pedagogicheskii slovar’ = Dictionary pf Pedagogy. Mosco: Infra-M. (In Russ.)
16. Selevko, G. K. (2005). Entsiklopediya obrazovatel’nykh tekhnologii = Encyclopedia of technologies of teaching 

(vol. 1). Moscow: Narodnoe obrazovanie. (In Russ.)
17. Azimov, E. G., Shchukin, A. N. (2009). Novyi slovar’ metodicheskikh terminov i ponyatii (teoriya i praktika 

obucheniya yazykam) = New dictionary of methodology terms and concepts (theory and practice of language 
teaching). Moscow: IKAR. (In Russ.)

18. Loewen, S., Sato, M. (2018). Interaction and instructed second language acquisition. Language Teaching, 51(3), 
285–329.

19. Wang, Q. (2018). Negotiation of meaning and negotiation of form in Chinese EFL classroom discourse. International 
Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 58(2), 239–262. De Gruyter.

20. Ryblova, A. N. (2003). Samostoyatel’nost’ studentov v professional’no orientirovannom obuchenii inostrannym 
yazykam: metodicheskie rekomendatsii dlya prepodavatelei = Student autonomy in professionally oriented 
foreign language teaching: methodological recommendations fr teachers. Saratov: Saratovskii gosudarstvennyi 
sotsial’no-ekonomicheskii universitet. (In Russ.)

21. Panina, T. S., Vavilova, L. N. (2008). Sovremennye sposoby aktivizatsii obucheniya = Modern ways of activating 
teaching and learning. Moscow: Akademiya. (In Russ.)

22. Kharkhanova, G. S. (1999). Interaktivnye metody obucheniya kak sredstvo formirovaniya motivatsii konflikta u 
shkol’nikov = Interactive methods of teaching as a means of developing conflict motivation in students at school: 
abstract of PhD in Pedagogy. Mocow. (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Салкина Мария Сергеевна
соискатель кафедры лингводидактики 
старший преподаватель кафедры фонетики и грамматики французского языка  
факультета французского языка Московского государственного лингвистического университета

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Salkina Maria Sergeevna
Postgraduate student, Foreign Language Teaching Department,  
Senior Teacher, Department of French Phonetics and Grammar,  
French Language Faculty, Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию  
одобрена после рецензирования  

принята к публикации

13.12.2022 
29.12.2022 
14.02.2023

The article was submitted  
approved after reviewing  
accepted for publication 



Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 2 (847) / 2023 73

Педагогические науки

Научная статья 
УДК 372.881.1(075.8) 
DOI 10.52070/2500-3488_2023_2_847_73

Подводные камни аспектизации курса  
иностранного языка и как их обойти
Г. М. Фролова 
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия  
gmf.06@mail.ru

Аннотация. Статья, основанная на практическом опыте автора по подготовке будущих преподавателей 
 иностранного языка и по повышению квалификации действующих, подчеркивает необходи-
мость учитывать особенности аспектного преподавания иностранных языков, которое отличает 
лингвистические вузы, лицеи и предуниверситарии лингвистической направленности. Статья по-
священа проблеме предотвращения возможных издержек разделения курса иностранного язы-
ка на аспекты. 

Ключевые слова: повышение квалификации учителей иностранного языка, повышение квалификации преподава-
телей иностранного языка, занятие иностранного языка, аспектное обучение, взаимосвязанное 
формирование грамматических и фонетических навыков 

Для цитирования: Фролова Г. М. Подводные камни аспектизации курса иностранного языка и как их обойти // 
Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педаго-
гические науки. 2023. Вып. 2 (847).С. 73–78. DOI 10.52070/2500-3488_2023_2_847_73

Original Article

The Stumbling Stones of Dividing a Foreign Language Course 
into Aspects and How to Avoid Them 
Galina M. Frolova
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia  
gmf.06@mail.ru

Abstract. The article based on the author’s experience in teacher training and teacher development looks at 
the problems that may arise as a result of dividing a foreign language course into language aspects, 
like grammar or phonetics, which should be taken into account when planning foreign language 
lessons. The author emphasizes the importance of avoiding the compartmentalization of language 
aspects. The author offers practical recommendations that can enhance the effectiveness of the 
foreign language classroom.

Keywords: teacher training and teacher development, the foreign language classroom, language aspects, 
interrelated teaching of grammar and pronunciation

For citation: Frolova, G. M. (2023). The stumbling stones of dividing a foreign language course into aspects and 
how to avoid them. Vestnik of Moscow State University. Education and Teaching, 2(847), 73–78. 
10.52070/2500-3488_2023_2_847_73



74 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 2 (847) / 2023

Pedagogical Studies

ВВЕДЕНИЕ

Традиционно в лингвистических вузах, в лицеях 
и предуниверсариях лингвистической направ-
ленности принято обучать иностранному языку 
по аспектам: помимо занятий в практике устного 
и письменного общения в учебном плане пред-
усмотрены отдельные занятия по грамматике, 
фонетике, стилистике. Кроме того, в рамках курса 
иностранного языка предлагаются занятия по изу-
чению страноведения, языка средств массовой ин-
формации, а также занятия, посвященные чтению 
и анализу художественной литературы. Аспекти-
зация курса иностранного языка позволяет более 
глубоко освоить изучаемые язык и культуру, что, 
безусловно, является большим преимуществом 
разделения общего курса на несколько аспектов 
[Коряковцева, Макиевская, 2020; Струкова, 2022]. 

С другой стороны, аспектизация курса ино-
странного языка может иметь свои подводные 
камни, некоторые из которых будут рассмотрены 
в статье. 

КАК ПРЕОДОЛЕТь ПРОБЛЕМы 
АСПЕКТИЗАЦИИ КУРСА ИНОСТРАННОГО 
ЯЗыКА

Как показывает практика преподавания и опыт 
подготовки будущих и начинающих учителей  /
преподавателей иностранного языка, одной из 
сложных сторон дробления содержания обучения 
на аспекты является то, что преподаватели вы-
нуждены (или предпочитают) фокусировать свое 
внимание только на слухо-произносительных на-
выках своих студентов или на грамматической  /
стилистической / лексической нормативности их 
высказываний, в зависимости от аспекта обучения, 
за который они отвечают, не уделяя должного вни-
мания другим сторонам устной или письменной 
речи студентов. 

Например, при формировании граммати-
ческих навыков игнорируются произноситель-
ные навыки студентов, включая интонационное 
оформление высказываний, хотя специалисты уже 
давно указывают на роль интонации как офор-
мителя различных синтаксических структур, под-
черкивая, что понятие грамматической формы 
предложения не тождественно представлению 
о его формально-синтаксической структуре и что 
грамматическую форму предложения составляют 
два взаимосвязанных аспекта: формально-син-
таксический, с одной стороны, и интонационный – 
с другой [ Киселева, 1964].

Часто упражнения по грамматике проводят-
ся достаточно формально: внимание как пре-
подавателя, так и студентов сосредоточено ис-
ключительно на том, чтобы не допустить ошибки 
в употреблении артикля, видо-временной формы, 
словообразовательной модели и т. п. Студентов не 
учат реализовывать коммуникативную функцию 
грамматической модели, не опираясь таким обра-
зов на важнейший лингводидактический принцип 
взаимосвязи функции и формы. 

Принцип взаимодействия функции и формы 
(или принцип функциональности) предполагает 
прежде всего понимание учащимися функцио-
нального предназначения языковых средств, т.е. 
осознаются и усваиваются не языковые средства 
сами по себе, а выполняемые ими функции, кото-
рые, сохраняя единство формы и содержания, от-
ражают сложную природу языковых средств и воз-
можности их коммуникативного использования. 
Формирование умений и навыков предполагает 
не только учет сведений формально-структурного 
характера, но и знание ситуативных, социальных 
и контекстуальных правил их употребления.

Из этого принципа следует, что без соблюде-
ния тесной и неразрывной связи языковой формы 
высказывания с экстралингвистическими усло-
виями нельзя говорить о полном владении иноя-
зычной речевой деятельностью, поскольку выска-
зывание, не соотнесенное с ситуацией общения, 
допускающее нарушение языковой нормы или 
узуса, хотя и остается понятным, воспринимается 
носителем языка как чуждое, как речь иностран-
ца. Таким образом, при формировании коммуни-
кативной компетенции учащихся важно не про-
сто передать сумму знаний о данном языке, но и 
научить эффективному и адекватному «речевому 
поведению» в разнообразных ситуациях общения 
[щукин, Фролова, 2015].

Ярким, очевидным примером того, что интона-
ция может выполнять функцию грамматического 
маркера, является оформление разделительных 
вопросов. Приведем примеры грамматических 
упражнений, эффективность которых зависит от 
сбалансированного внимания как к чисто фор-
мальной, грамматической, стороне высказывания, 
так и к его интонационному оформлению.

Подтвердите предположение как правильное / 
опровергните предположение как неверное. 

Model 1. St. Petersburg used to be the capital of 
Russia, didn’t it? – Yes, it did.

2. Oxford is a large town, is it? – No, it isn’t.

3. London was founded by the Romans, wasn’t it? 
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4. The British are famous for their tea and their 
weather, aren’t they?

5. For the British their home is their castle, isn’t it?
6. Most British people have lunch between 12 and 2 

p.m., don’t they? 
7. Afternoon tea is not just a drink, is it?

Мы понимаем, что при выполнении этого 
упражнения внимание обучающихся следует об-
ратить на правильный выбор терминального тона: 
раз речь идет о предположении, в конце раздели-
тельного вопроса мы скорее употребим восходя-
щий терминальный тон. Важно, чтобы и ответная 
реакция звучала определенно и уверенно, что 
также предполагает правильное интонационное 
оформление ответной реплики. 

При оформлении некатегоричного высказы-
вания более типично употребление нисходяще-
го тона, что нужно будет учесть, выполняя другое 
упражнение

оформите правильно некатегоричное высказыва-
ние.
1. Everything’s all right, ... ? 
2. I’m late, ... ? 
3. He has dinner very late, ... ? 
4. Everyone has arrived, ... ? 
5. We needn’t ask him for help, ... ?

Интонация значима при формулировании 
любого типа вопроса, в том числе и общего. Сле-
дующий пример призван показать, что формируя 
грамматический навык образования вопроситель-
ной формы, мы можем не просто делать формаль-
ное упражнение в трансформации, но и обучать 
одной из коммуникативных функций общего во-
проса, а именно функции выражения удивления, 
что, естественно, требует определенного интона-
ционного оформления. Специалисты подчеркива-
ют, что выбор интонационных средств для выра-
жения того или иного коммуникативного варианта 
отнюдь не произволен: он обычно контекстуально 
обусловлен [Киселева, 1964].

выразите удивление, используя общий вопрос.

Model: Britain is the eighth largest island in the 
world. – Is Britain really the eighth largest 
island in the world?

1. British people are generally shy.
2. British people spend less money on clothes than 

the people of other European countries.
3. The British population drinks about 200,000,000 

(two hundred million) cups of tea a day.

4. On average each British person drinks over 1,000 
(one thousand) cups of tea a year.

5. Afternoon tea is a small meal, not a drink.

Подчеркивая роль интонации как грамма-
тического маркера, приведем еще один пример. 
Правильное интонационное оформление выска-
зывания позволяет преподавателю иностранного 
языка лучше продемонстрировать, а студентам 
точнее понять разницу в употреблении few / a few 
или little / a little. Не только наличие или отсутствие 
артикля, но и правильный логический центр выска-
зывания определяет его смысл. Как подчеркивают 
исследователи, коммуникативные типы высказыва-
ния в зависимости от выражаемого ими значения 
и функционального стиля имеют различную просо-
дическую оформленность [Чингаева, 1990].

Закончите высказывание при помощи одного из 
предложенных местоимений, обращайте внимание 
на логический центр вашего высказывания:

(1) few, (2) a few, (3) little, (4) a little; 

Model: We can’t ask Tom for money, he has little. 
Though he doesn’t speak much French, he can 
say a few words.

1. Are there many mistakes in my paper? – To tell 
the truth, you did make ... .

2. Ann’s employer always praises her, because she 
makes ... mistakes in her work.

3. Does your teacher make you work hard? – Not re-
ally, he gives us ... homework.

4. Tom has made good progress: he made ... mis-
takes in his test.

5. I didn’t find the book interesting. It contains ... in-
formation that I may need for my work.

6. Though the book isn’t very informative, still it 
does contain … interesting facts.

7. They aren’t rich, but they’ve got ... money – enough 
to live on.

Как мы понимаем, при желании подчеркнуть 
недостаток или отсутствие чего-либо мы будем вы-
бирать few или little (в зависимости от исчисляемо-
сти или неисчисляемости соответствующего суще-
ствительного), и логическое ударение будет падать 
именно на местоимение. 

He’s not too popular, few people have heard of him. 
I don’t believe him. There’s little truth in what he says.

В случае нейтрального высказывания мы вы-
берем a few или a little, а логическое ударение 
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скорее будет сделано на сказуемом, местоимение 
же будет безударным. 

I’m afraid I didn’t do well in the exam, I think I made 
a few mistakes

Luckily, I’m on holiday now and I have a little time for 
fun.

Еще одним ярким, на наш взгляд, примером 
взаимообогащения фонетики и грамматики явля-
ется работа над восклицательными предложени-
ями. Помимо обеспечения осмысленности выска-
зывания, правильное эмоциональное оформление 
восклицательного предложения усиливает мо-
тивацию студентов, что может быть особенно 
актуаль но для студентов, которые легче справ-
ляются с освоением собственно грамматической 
структуры. 

Придайте большую эмоциональность следующим 
высказываниям, оформив правильно восклицатель-
ные предложения. 

1. She is very pretty. 
1) How pretty she is!
2) What a pretty girl she is! 

2. The weather is awful today. 
1) What awful weather … today!
2) How awful the weather …today!

3. We had a lot of fun at the party. 
1) How great the party …!
2) What great fun … at the party! 

4. The work he does is very hard. 
1) What hard work … !
2) How hard his work … !

5. His clothes looked very smart. 
1) How smart his clothes … !
2) What smart clothes he … ! 

Проверить правильность выполнения следу-
ющего упражнения можно только по адекватному 
выбору интонационной структуры предложения. 

Поставьте правильные знаки препинания в конце 
предложения: (?) или (!). обращайте внимание на 
порядок слов в предложении.

1. How good is this book
2. How good this book is
3. How useful his advice is
4. How useful is his advice

5. How happy will he be to hear the news
6. How happy he will be to hear the news
7. How hot the weather was
8. How hot was the weather
9. How eager he was to study
10. How eager was he to study

Если мы будем уделять должное внимание как 
грамматическому, так и фонетическому оформле-
нию высказывания, то мы добьемся главного – ос-
мысленности высказывания.

Иногда при аспектизации преподаватели забы-
вают о реализации современного коммуникатив-
ного и компетентностного подходов к  обуче нию 
иностранному языку, что может иметь отрицатель-
ное влияние на образовательный процесс в пси-
хологическом плане. 

Компетентностный подход предполагает, что 
мы не только осваиваем знания о том или ином 
языковом явлении, но и учим применять их на 
практике, мы формируем умения пользоваться 
грамматическими, фонетическим, лексическими 
навыками для адекватного оформления своего 
высказывания. Если весь урок / занятие иностран-
ного языка посвящены спряжению глаголов, при 
этом вне осмысленного контекста, то вряд ли мы 
сможем обеспечить подготовку компетентно-
го пользователя иностранного языка, не говоря 
уже о том, что занятие становится монотонным 
и скучным. 

Приведем пример, подсмотренный на одном 
из посещенных уроков французского языка. Для 
демонстрации спряжения одной из групп глаго-
лов преподаватель вместе с обучающимися прос-
прягал глагол jaunir (je jaunis, tu jaunis, il jaunit, nous 
jaunissons, vous jaunissez, ils jaunissent), что в перево-
де на русский звучало как я желтею, ты желтеешь, 
он желтеет, мы желтеем и т. д. Другими словами, 
занятие не готовило студентов к осмысленному вы-
сказыванию. Преподаватель только подсказал, что 
теперь учащиеся смогут описать осеннюю листву, 
при этом не приведя примеров и не попросив уча-
щихся применить свои знания спряжений на прак-
тике. Важно помнить, что мы можем научить при-
менять полученные знания и сформировать навыки 
применения языковых средств общения, только 
включая эти средства общения в речевую практи-
ку, пусть даже на элементарном уровне, в простых 
высказываниях. К тому же, для иллюстрации спря-
жения данной группы глаголов можно было бы 
выбрать и более распространенные и важные для 
практики общения глаголы (finir, agir, chosir, etc.).

Введение грамматических или фонетических 
единиц на изолированных примерах, без осмыс-
ленного контекста, не обеспечивает уместного и 
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нормативного применения языковой единицы. 
Даже при построении формы того или иного вре-
мени можно и нужно придавать примерам осмыс-
ленность. Не просто твердить хором I work / He 
works и т.  д., а приводить хотя бы элементарный 
контекст, не забывая о мелодическом оформлении 
соответствующей грамматической структуры. 

Утвердительная форма / вопросительная форма

I work very well. Do I work well enough?
He / She / It works very well. Does he / she / it work 

well enough?
We / You / They work very well. Do we / you / they work 

well enough?

У многих начинающих учителей/ преподавате-
лей складывается мнение, что прежде чем предла-
гать обучающимся речевую практику, нужно нако-
пить у них определенный объем языковых средств 
общения, что является заблуждением, которому, в 
частности, способствует аспектизация курса ино-
странного языка. Преодолеть эту проблему может 

либо тесный контакт между преподавателями раз-
ных аспектов, либо, в идеале, проведение боль-
шинства занятий разных аспектов одним и тем же 
преподавателем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важнейшими принципами современной коммуни-
кативной методики являются следующие: взаимо-
связанное обучение разным видам общения, опо-
ра на взаимодействие формы и функции явлений 
языка, обеспечение осмысленного и максимально 
аутентичного общения на занятии, которое долж-
но имитировать условия реального общения. Учет 
данных принципов, а также более плотная коор-
динация преподавательского коллектива помогут 
учителям и преподавателям иностранного языка 
избежать издержек аспектизации, которая сама по 
себе, несомненно, оправдана в условиях обучения 
иностранному языку в лингвистическом вузе или 
в лицее / предуниверситарии лингвистической 
направленности. 
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ВВЕДЕНИЕ

В парадигме подготовки специалистов в области 
политических наук обучение публичному высту-
плению является обязательным компонентом. 
В связи с этим обучение иностранному языку сту-
дентов, изучающих международные отношения и 
политологию, включает в себя как неотъемлемую 
составную часть изучение речи публичных вы-
ступлений, что необходимо для их будущей про-
фессиональной аналитической и практической 
деятельности. Умения анализировать выступления 
политических деятелей означает понимание как 
смысла речи, так и определение его соответствия 
или несоответствия политическим реалиям. Кро-
ме того, для наиболее полного восприятия речи 
необходимо сознание того, какую коммуникатив-
ную функцию выполняет публичное выступление. 
В практической работе будущим политологам по-
требуется умение самим правильно построить пуб-
личное выступление: сформулировать основные 
положения речи, привести убедительные аргумен-
ты, сориентировать свою речь на определенную 
аудиторию. Всё это требует целенаправленного 
обучения публичным выступлениям в контексте 
поставленной задачи. 

МОДЕЛь ОБУЧЕНИЯ ПУБЛИЧНыМ 
ВыСТУПЛЕНИЯМ В ПРОФЕССИОНАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

На основании тридцатилетнего опыта в профессио-
нально ориентированном иноязычном обучении в 
области социально-политических наук нами была 

разработана двухэтапная модель по подготов-
ке студентов к публичным выступлениям на ино-
странных языках (в данном случае, на английском). 

рецептивно-продуктивный этап

Блок 1. В основу положено пособие по обуче-
нию аудирования выступлений таких выдающихся 
политических деятелей, как У. Черчилль, М. Тэтчер, 
Тони Блэр, Жак Ширак и др. При выборе мате риала 
мы руководствовались несколькими соображения-
ми, в том числе и мнениями студентов, их выбором 
персоналий при подготовке презентаций «What 
makes a good politician?» К сожалению, совре-
менные англоязычные политики, так называемые 
random politicians, уступают политикам XX  века, 
демонстрируя свое неумение выстроить эффек-
тивное публичное выступление. 

В контексте данного пособия обучение ауди-
рованию публичных выступлений проводится 
в соответствии с основными уровнями понимания 
(с особым акцентом на двух последних): фрагмен-
тарный, глобальный, детальный, критический. Как 
известно, эти уровни представляют собой замкну-
тую систему, в которой каждый уровень служит ба-
зой для формирования предыдущего.

Обучение аудированию как деятельности пред-
полагает формирование умений понимать иноя-
зычную речь на слух на основе совершенствования 
механизмов слуховой рецепции, обес печивающих 
этот вид речевой деятельности. Наиболее значимы-
ми для обучения публичному выступлению являются 
детальный и критический уровни. Специфика уров-
ней детального и критического понимания пред-
ставлена рядом умений, приведенных в таблицах.

МоДеЛь оБУчеНИя ПУБЛИчНыМ выСТУПЛеНИяМ

1-й ЭТАП 
РЕЦЕПТИВНО-ПРОДУКТИВНый

БЛОК 1

Аудирование 
публичных 

выступлений 
 

БЛОК 2

Практикум  
по изучению 

лингвокогнитивных 
особенностей 

публичной речи

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ  
ПУБЛИЧНыХ ВыСТУПЛЕНИй:

1. Постановка задачи
2. Написание скрипта
3. Коллективное обсуждение
4. Презентация выступления

2-й ЭТАП 
КРЕАТИВНО-ПРОДУКТИВНый
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Для проверки сформированности детального 
понимания необходимо работать в двух направле-
ниях: контроль деталей фактического содержания 
аудио текста и контроль понимания языковых средств 
выражения фактического содержания аудиотекста.

Представляется целесообразным проводить 
контроль умений критического понимания не с ис-
пользованием простых способов, которые не вы-
являют понимания субъективной или имплицитной 
информации, а с помощью проблемных заданий. 

Блок 2. Практикум по изучению лингво-
когнитивных особенностей публичной речи
Следует отметить, что студенты-международ-

ники и политологи не имеют фундированной 
лингвистической подготовки. Для обучения к 

подготовке самомостоятельных публичных высту-
плений студентов необходим предварительный 
этап, на котором студенты могли бы получить не-
обходимые реперные лингвистические ориенти-
ры-опоры. В данном контексте релевантными яв-
ляются следующие положения:

Положение 1. Публичная речь должна соответ-
ствовать коммуникативному замыслу, иметь чет-
ко обозначенную тему, message, структуру и цель, 
а также учитывать политкорректность. То, как 
структурируется выступление и выстраивается 
аргументация, оказывает на слушателя огромное 
влияние, поэтому требует особого внимания при 
создании собственного публичного выступления. 
Соответственно, публичная речь требует грамот-
ной аргументации, подкрепленной убедительны-
ми доказательствами.

КоНТроЛь КрИТИчеСКоГо ПоНИМаНИя

Прокомментировать  
главную мысль

Определить  
отношение автора  

к содержанию

Оценить аргументы 
спикера с точки зрения 

объективности

Вывести суждение  
об актуальности  

затронутых проблем

ПроверКа СФорМИроваННоСТИ ДеТаЛьНоГо ПоНИМаНИя

Тесты мно-
жественного 

выбора

Подбор  
иллюстрации  
к содержанию

Ответы  
на вопросы 

Составление 
плана речевого 

выступления

Пересказ 
фактического 
содержания  

с опорой  
на схему

Коррекция 
резюме  

аудиотекста

Умения 
критического 
понимания

Проникнуть 
в подтекст 
сообщения

Понять  
цель речевого 

сообщения Понять  
и прокомменти-
ровать главную 

мысль

Истолковать 
(обосновать) 

факты

Сделать  
выводы

Оценить  
объективность / 

существен-
ность / ценность 

содержания 
сообщения

Понять 
отношение 
говорящего

Раскрыть 
мотивы

Умения 
детального 
понимания

Классифици-
ровать детали 
содержания

Совмещать 
слушание с 

мнемической 
деятельностью

Выявлять 
структуру  

аудиотекста

Понимать и 
выделять фак-
тичекие детали

Отделять  
основной факти-
ческий материал 
от второстепен-

ногоВыделять новую 
информацию

Отделять 
факты от 

предположений

Понимать 
эксплицитную 

мысль
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Положение 2. Эффективность публичного вы-
ступления может быть достигнута посредством 
выбора наиболее подходящих языковых единиц 
и  экспрессивных средств. Язык – основной ин-
струмент политика в продвижении повестки дня 
и мощное орудие манипуляции, способное реа-
лизовать прагматические интенции спикера (мо-
тивация, убеждение и т. д.) через широкий спектр 
лингвистических средств, позволяющих говоряще-
му осуществить воздействие на аудиторию. 

Разнообразные языковые средства эффек-
тивно используются ораторами для достижения 
желаемого результата. Отечественные исследова-
тели публичных выступлений подчеркивают, что 
правильный выбор слов и умелое использование 
синтаксиса являются определяющими факторами 
красноречия. По мнению А. П. Чудинова, в поли-
тической речи выразительные средства и прие-
мы представляют большую ценность, чем ясность 
и политкорректность, так как именно они придают 
ей яркость и экспрессивность [Чудинов, 2006]. 

Оригинальность речи определяется набором 
выразительных средств, используемых оратором 
на всех языковых уровнях (фонетическом, лекси-
ческом, морфологическом и синтаксическом), спо-
собствующим реализации прагматического воз-
действия публичного выступления. Примеры таких 
средств приведены в таблице.

Положение 3. Важным аспектом эффектив-
ной политической публичной речи является пра-
вильное ритмико-интонационное оформление, 
обеспечивающее четкость, ясность и, соответ-
ственно, понятность для слушателя. Особенно-
стью публичного выступления является его ритм, 
который рассматривается исследователями как 
систематическое проявление лексических, грам-
матических, а также фонетических средств. Суще-
ствует мнение, что ритм публичного выступления 
воспринимается слушателями на эмоциональном 
уровне, оказывая глубокое воздействие на под-
сознание аудитории [Powell, 2002]. 

Интонация – это сложное единство тона (ме-
лодики речи), паузации, темпа и тембра. Искусно 
используемая интонация помогает оратору вов-
лечь аудиторию и передать его коммуникатив-
ные интенции. Акцентуация – выделение посред-
ством ударения отдельных элементов в слове или 
фразе – используется для привлечения внимания 
аудитории к основной идее выступления.

Паузация и темп. Прерывистая или чересчур 
быстрая речь производит плохое впечатление на 
слушателя, тогда как верно подобранная интона-
ция помогает оратору структурировать свое вы-
ступление, облегчая публике задачу восприятия 
информации. 

Громкость. В своих публичных выступлениях 
политики стремятся разнообразить громкость голо-
са для воздействия на аудиторию. Рекомендуется 
произносить речь чуть громче, чем при повседнев-
ном общении, так как это транслирует уверенность 
и убежденность оратора [Wallwork, 2010].

То же самое касается высоты голоса и темпа 
речи. Публичная речь должна звучать чуть выше 
и быстрее, чем обычная разговорная, так как это 
наполняет выступление необходимым энтузиаз-
мом и энергией.

Интонацию можно варьировать в зависимости 
от излагаемой информации. Если требуется под-
черкнуть определенную мысль и заострить на ней 
внимание аудитории, то целесообразно замедлить 
темп, повысить громкость, использовать паузы и бо-
лее яркое тональное оформление фразы [там же]. 

Креативно-продуктивный этап

Креативно-продуктивный этап является са-
мым сложным, трудоемким и наименее разрабо-
танным в образовательной практике. Речь полити-
ческого деятеля – это постоянное движение между 
двумя полярными сферами: сферой, где намерен-
но заявляется о том, что оратор обладает властью, 
благодаря своему статусу политического деятеля, 

Таблица

выраЗИТеЛьНые СреДСТва ораТора

Фонетические Лексические Морфологические Синтаксические

• Аллитерация
• Ассонанс

• Метафоры
• Эпитеты
• Лексический повтор
• Гиперболы

• Превосходная степень 
прилагательных

• Абстрактные 
существительные

• Параллельные конструкции
• Риторические вопросы, 

восклицания
• Антитезы
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и сферой, где обладание властью сознательно 
скрывается или маскируется [Чернявская, 2006]. 
Одна и та же речь обычно содержит элементы 
обеих сфер, сложное сочетание которых придает 
высказыванию определенную окраску, тон, звуча-
ние. Таким образом, эффективная публичная речь 
должна быть составлена с учетом вышеизложен-
ных положений для реализации цели выступления 
и достижения максимальной эмоциональной вов-
леченности слушателей.

По мнению А. А. Леонтьева, речевая деятель-
ность является дериватом мыслительной деятель-
ности и обладает трехфазной структурой, приве-
денной в схеме [Леонтьев, 1972].

Предложенная нами технология подготовки 
публичной речи включает в себя:

1) использование аудио- и видеоматериалов 
профессиональных публичных выступле-
ний (прослушивание  / просмотр с после-
дующим анализом и обсуждением);

2) подготовку публичного выступления (пол-
ностью или в виде отдельных фрагментов);

3) оценку проведенного публичного высту-
пления;

4) самостоятельное публичное выступление 
обучающихся.

В контексте научно обоснованного сочетания 
рецептивной и продуктивной деятельности пред-
лагается обучение креативно-продуктивной дея-
тельности с использованием следующего алгорит-
ма подготовки публичных выступлений:

1) постановка задачи;
2) написание скрипта;
3) коллективное обсуждение;
4) собственно презентация выступления.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Подготовка к публичном выступлению – непро-
стая задача, включающая ряд важных аспектов 
и требующая вложения языковых и психологиче-
ских усилий со стороны обучающихся. Любое пуб-
личное выступление преследует свои цели, поэто-
му определение задач, стоящих перед оратором, 
является необходимым этапом в ходе подготовки 
к публичному выступлению. Все риторические 
экспрессивные средства, тайминг и формат речи 
подчиняются целям конкретного публичного вы-
ступления и служат достижению этих целей.

Тайминг выступления должен быть рассчитан 
так, чтобы каждая минута была использована оп-
тимально, и при этом сквозная линия публичного 
речи не была бы перегружена ненужными деталя-
ми и отклонениями от темы. На наш взгляд, дли-
тельность публичного выступления должна быть 
средней – от 10 до 15 минут.

В представлении Аристотеля, публичное вы-
ступление слагается из трех компонентов: орато-
ра, речи и аудитории. Основная цель публичной 
речи – убедить аудиторию, заставить ее принять 
точку зрения оратора и поддержать его идею.

1-я фаза 2-я фаза 3-я фаза 

• Ориентировка в условиях  
деятельности

• Планирование деятельности
• Осуществление деятельности

• Оценка ожидаемых результатов 
• Оценка полученных результатов

Схема

ораТор речь аУДИТорИя

• Интенции оратора

• Предмет выступления
• Элементы подготовленной 

речи
• Спонтанные элементы 

дискуссии
• политкорректность

• Экспектации аудитории
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НАПИСАНИЕ СКРИПТА

Составление скрипта – это следующий этап пред-
ложенного алгоритма. По сути, он представляет 
собой работу над форматом и генеральной лини-
ей речи. Скрипт составляется как смысловой кар-
кас будущего выступления, отражающий логику 
размышлений спикера и последовательность 
его мыслей. На данном этапе следует продумать 
композицию речи и определить места, где будут 
использованы релевантные экспрессивные сред-
ства, нацеленные на активизацию или удержание 
внимания аудитории. Кроме того, необходимо 
помнить, что скрипт должен быть написан в со-
ответствии с поставленными целями и нормами 
языка. 

Традиционно структура публичного выступле-
ния включает следующие части: вступление (20 %), 
основная часть – аргументация (70 %), заключение 
(10 %). Представляется важным выделить два типа 
вступительной части:

1. Естественное начало, не требующее пред-
варительной подготовки слушателей, 
т.  е. непосредственная констатация темы 
выступления.

2. Искусственное начало – это вступление, 
которое метафорически или символиче-
ски связано с основной темой выступле-
ния через афоризм, парадокс или шутку. 
Преимущество искусственного начала за-
ключается в том, что оно способствует ак-
тивизации внимания аудитории в большей 
степени, чем естественное.

В основной части с помощью достоверного 
фактического материала раскрывается суть темы 
и ее различные аспекты. Для раскрытия содер-
жания основной части используют различные 
формы изложения, такие как дедукция, индукция, 
аналогия. Тезис оратора должен обязательно со-
держать новую информацию или спорную мысль, 
требующую доказательств (аргументации) со сто-
роны оратора. Рекомендуется привести по край-
ней мере три веских аргумента, а также привлечь 
цитаты, иллюстрации и статистические данные, 
способствующие наилучшему осмыслению слуша-
телями тезиса выступления. В завершающей части 
подводится итог выступления, озвучиваются ос-
новные выводы. Заключение должно вытекать из 
содержания основной части выступления и соот-
ветствовать коммуникативной цели выступления. 
Заключительная фраза должна быть четкой, про-
изнесенной с интонационным выделением клю-
чевых слов, свидетельствуя о том, что обсуждение 
проблемы завершено и тема исчерпана. 

На данном этапе полезным упражнением яв-
ляется следующее: изучение образца публичной 
речи (например, просмотренный видеоматериал 
выступления TED Talks), создание собственного тек-
ста выступления на основе предложенного образца 
с использованием опор в виде ключевых слов, фак-
тов и аргументов, а также изученной темы, форми-
рование собственных обоснованных суждений. 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБСУжДЕНИЕ 
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВыСТУПЛЕНИЯ

Коллективное обсуждение является репетиционной 
фазой выступления, в ходе которой осуществляется 
оценивание публичного выступления. С психологи-
ческой точки зрения, этот этап связан с рядом слож-
ностей, поскольку публичная речь обучающегося 
получает оценку как со стороны преподавателя, так 
и со стороны аудитории, т. е. учебной группы. Основ-
ная задача коллективного обсуждения – выявить 
проблемные зоны содержательного, структурного и 
лингвистического плана в проведенном выступле-
нии. Важной задачей, стоящей перед преподавате-
лем, является помощь обучающимся в преодолении 
барьеров страха перед публичным выступлением. 
Безусловно, ключевую роль в снижении этих ба-
рьеров играет благоприятный микроклимат в учеб-
ной группе и позитивный характер коллективного 
обсуждения. Весьма полезным инструментом в 
данной ситуации оказываются оценочные листы, 
на которых слушатели выражают конструктивную 
критику в письменном виде, а не публично. Подоб-
ная система оценивания переходит из плоскости 
контроля в плоскость продуктивной совместной де-
ятельности, направленной на устранение изъянов 
публичных выступлений.

Презентация выступления включает в себя 
произнесение публичной речи, ответы на вопросы 
слушателей и подведение итогов. Многие опытные 
ораторы советуют выступать с опорой на текст. 
Даже после написания скрипта, коллективного 
обсуждения и доработки текста у оратора могут 
возникнуть проблемы с финальной презентацией 
речи. Обучающимся рекомендуется несколько раз 
перечитать текст своего выступления, а затем про-
изнести его вслух без участия аудитории, прежде 
чем выступать публично. 

Необходимо подчеркнуть, что публичное вы-
ступление носит творческий характер, поэтому его 
эффективность зависит от поощрений креатив-
ности и проявления индивидуальности на протя-
жении всей подготовки публичного выступления 
и собственно презентации речи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение предложенной модели способству-
ет успешному решению ряда задач, связанных с 
подготовкой будущих специалистов в социально- 
политической сфере, и расширяет возможности 
обучающихся осуществления эффективной про-
фессионально ориентированной коммуникации. 

Основанный на данной модели подход к обуче-
нию помогает обучающимся совершенствовать 
свою предметную подготовку и обеспечивает 
формирование ино язычных компетенций, позво-
ляющих им решать коммуникативные задачи в 
рамках профессиональной деятельности, в число 
которых входят публичные выступления на ино-
странном языке. 
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема профессионализма национальных кад-
ров и поиск «механизмов», запускающих про-
цессы стабильного развития профессиональной 
личности, в частности, относятся к числу весьма 
актуальных вопросов, которые определяют многие 
аспекты жизнедеятельности общества, его конку-
рентоспособность в современном мире, устойчи-
вость социально-экономического фундамента, жиз-
неспособность национально-культурных форматов 
реализации социума как целостности и самореа-
лизации каждого из его отдельных представителей.

В этой связи особого внимания, с нашей точки 
зрения, заслуживает профессиональная деятель-
ность педагога, стоящего у истоков процессов 
становления нового поколения профессионалов 
и в этом смысле определяющего будущее своей 
страны. Встает целый ряд вопросов, связанных со 
способностью и готовностью педагога, в частности 
преподавателя высшей школы, обеспечить над-
лежащее качество образовательного процесса: 
адекватность содержательного компонента обуче-
ния современному состоянию научного знания и 
актуальному запросу общества к уровню профес-
сиональной подготовки выпускника вуза, обосно-
ванность процессуального компонента (использу-
емых методов, приемов и средств обучения). Без 
целенаправленной и постоянной работы, направ-
ленной на повышение профессиональной компе-
тентности самого преподавателя (как в отношении 
специальной предметной составляющей, так и ме-
тодического инструментария, обеспечивающего 
эффективное освоение обучающимися учебного 
материала), решение этих задач представляется 
маловероятным. Система повышения квалифика-
ции, созданная для этих целей, – самый распро-
страненный, но все-таки эпизодически приме-
няемый инструмент, эффективность которого во 
многом зависит от того, насколько мотивационно 
значимы новые возможности индивида в общем 
контексте его профессионально-личностного раз-
вития, важнейшее место в котором не может не 
занимать целенаправленная непрерывная ра-
бота над собой: самообучение, самовоспитание, 
саморазвитие.

Для преподавателя иностранного языка (далее 
ИЯ) эта проблема получает особую актуальность: 
вне страны изучаемого языка не только развитие 
иноязычной коммуникативной компетентности, 
но даже поддержание уже достигнутого уров-
ня владения им требует серьезных усилий. Язык, 
опосредующий все сферы деятельности человека 
и сберегающий его исторический и индивиду-
альный опыт, вездесущ и необъятен; это живой и 

неисчерпаемый объект освоения, имеющий соб-
ственную логику развития и свои особенные ус-
ловия «бытования»; при этом ИЯ в подавляющем 
большинстве случаев осваивается индивидом (не 
лингвистом) в инструментальных целях – как сред-
ство решения задач в рамках иной (не речевой) 
деятельности, что обусловливает существенную 
роль лингводидактического «измерения» профес-
сионально-личностного развития преподавателя 
ИЯ в современных условиях.

В данной статье мы попытаемся определить 
условия, образующие ситуацию развития совре-
менной профессиональной личности в контекстах 
самообразования, проанализировать возможности 
преподавателя ИЯ в этом отношении.

ПРОФЕССИОНАЛьНО-ЛИЧНОСТНОЕ 
РАЗВИТИЕ ИНДИВИДА:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

Прежде всего уточним используемый нами тер-
минологический аппарат, в частности, определим 
ключевое понятие – развитие, нередко по-разному 
трактуемое психологами и педагогами, и даже в пе-
дагогических контекстах – представителями общей 
дидактики и лингводидактики. Так, в общепедаго-
гическом и психологическом дискурсах в качестве 
первостепенного условия анализа рассматрива-
емого феномена принимается различие между 
процессами формирования и развития: развитие 
увязывается с восхождением от задатков индиви-
да к его способностям, формирование – с появле-
нием новых образований (например, в результате 
освоения содержательных объектов обучения). Од-
нако, как мы уже отмечали в своих работах, такое 
разделение оказывается важным в стратегическом 
плане, при «глобальном» осмыслении проблемы 
развития; вместе с тем в методических / лингво-
дидактических контекстах более значимо другое 
отношение, а именно – «развитие – не-развитие», 
позволяющее идентифицировать качественные 
изменения среди других процессов, связанных 
с обуче нием ИЯ, определять этапы, критерии раз-
вития и с учетом этого планировать педагогиче-
ское взаимодействие [Яроцкая, 2022].

Одной из критикуемых в научной литературе 
позиций по вопросам развития индивида оказы-
вается смешение задач образования и результатов 
развития, по существу, гибридизация педагоги-
ческого и психологического подходов, при кото-
рой психологи критикуют коллег-психологов за 
излишнюю «педагогизацию» проблемы развития 
(например, выделение ступеней возрастного раз-
вития, фактически, на педагогических основаниях; 
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отождествление развития с достижением планиру-
емых результатов обучения и т. д.) [Нечаев, 2015], а 
педагоги – предостерегают друг друга от «соскаль-
зывания» на позиции психологизма, грозя щего де-
вальвацией педагогического содержания объекта 
исследования, что уже неоднократно случалось 
в истории педагогических наук [Краевский, Хутор-
ской, 2007].

Мы оставляем за рамками своего рассмотре-
ния многие важные вопросы, связанные с пробле-
матикой развития (например, вопросы возрастной 
периодизации развития, возрастных изменений 
индивида и др.), поскольку в фокусе нашего вни-
мания находится состоявшаяся профессиональная 
личность и процессы ее развития в конкретном 
профессиональном поле – преподавании ИЯ. При 
этом мы попытаемся определить такое методо-
логическое основание для исследования этого во-
проса, которое, во-первых, гармонизирует педа-
гогические и психологические аспекты развития, 
во-вторых, является релевантным лингводидакти-
ческому контексту, в-третьих, не сводится к  пар-
циальному исследованию проблемы развития 
человека (например, только познавательных про-
цессов: восприятия / внимания / памяти / мышле-
ния и т. д., или только эмоционально-волевых, или 
исключительно когнитивных процессов и т.  п.), 
но ориентировано на целостное профессиональ-
но-личностное развитие индивида и, что особен-
но важно в условиях рефлексивной деятельности 
в ходе самообучения и саморазвития, не требу-
ет применения специального диагностического 
инструментария со стороны субъекта развития, 
являясь, однако, весомым свидетельством каче-
ственных изменений в структуре готовностей про-
фессиональной личности.

Как известно, в общефилософской трактовке 
развитие связывается с одновременной реализа-
цией таких ключевых условий, как закономерность, 
направленность и необратимость процессов, что 
исключает случайный характер изменений, пред-
полагает наличие в них внутренней логики и «от-
секает» процессы функционирования, связанные с 
циклическим воспроизведением набора функций; 
результатом развития является новое качество 
объекта. В. И. Андреев, проецируя данные условия 
на педагогическую действительность, приходит к 
важному в методологическом плане выводу в от-
ношении основополагающего критерия развития: 
новое качество образования связывается с его пе-
реходом в самообразование, обучения – в самооб-
учение, развития – в саморазвитие [Андреев, 2006].

Таким образом, саморазвитие в контексте са-
мообразования отнесем к базовым условиям ситу-
ации развития профессиональной личности.

Как известно, развитие не может состоять-
ся без деятельности самого субъекта. Поскольку 
важнейшей структурной единицей психического 
развития, содержащей в себе «зачатки всех эле-
ментов психологии в их единстве», является «спо-
соб действия» [Рубинштейн, 2000, с.169], опреде-
лим развивающий потенциал этой единицы, его 
индикаторы.

Освоение способов действия (и в целом дея-
тельности) обусловливает появление новых психо-
логических возможностей у субъекта этой деятель-
ности (в данном случае профессиональной), что, 
в конечном счете, приводит к несоответствию 
деятельностных возможностей индивида (его по-
тенциала) в профессиональном поле и той систе-
мы отношений, в которые он включен. Осознание 
конфликта между реальным и возможным порож-
дает мотив к преодолению сложившегося порядка 
вещей – к вхождению в новую систему социаль-
ных отношений, в большей степени отвечающую 
действительным готовностям профессиональной 
личности. Если переход субъекта в новое качество 
состоялся, то он актуализирует свой деятельност-
ный арсенал на новом уровне отношений, вновь 
преодолевая конфликт – теперь между реальным 
(операциональными возможностями, которыми он 
располагает) и необходимым (полновесной «тех-
нологией» деятельности в новой для него системе 
отношений). Появляется мотив к освоению адек-
ватных этим условиям способов действия.

Исследуя проблему мотивации, А. Н. Леонтьев 
подчеркивал, что мотивы человека, субъективно 
выступающие в форме переживания, желания, хо-
тения, стремления к цели (в своем косвенном вы-
ражении), открываются сознанию человека только 
объективно, путем анализа деятельности, ее дина-
мики; при этом осознание мотивов возникает толь-
ко на уровне личности, постоянно воспроизводясь 
по ходу ее развития и требуя от нее особой вну-
тренней работы – уяснения иерархических связей 
мотивов, а это с неизбежностью вызывает транс-
формирование самих мотивов [Леонтьев, 1975]. 
Учет формирующихся при этом связей в сознании 
личности приобретает особое значение в процес-
сах профессионально-личностного развития ин-
дивида, в том числе в педагогических контекстах 
[Вербицкий, Бакшаева, 2000].

Исходя из вышесказанного, определим си-
туацию развития профессиональной личности 
как ситуацию, связанную с целенаправленным 
преодолением субъектом профессиональной де-
ятельности разрыва между реальным и возмож-
ным / реальным и необходимым в данной си-
стеме отношений, обусловливающую позитивно 
оцениваемые личностью качественные изменения 
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в арсенале используемых ею способов действия / 
в системе актуальных для личности социальных 
отношений, обеспечивающих ее самореализацию 
в профессио нальном поле и стабильное самораз-
витие в контекстах самообразования.

Индикаторами такого развития, с нашей точки 
зрения, являются

• на когнитивном уровне:
– осознание конфликта между реальным 

и возможным / реальным и необходи-
мым в данной системе отношений;

– осознание мотивов – к смене способов 
действий (деятельности) / смене систе-
мы отношений;

• на предметно-операциональном уровне:
– целенаправленное освоение новых спо-

собов действий (деятельности) в  преж-
ней / новой системе отношений;

– целенаправленное применение но-
вых способов действий (деятельности) 
в прежней / новой системе отношений;

• на социально-психологическом уровне:
– целенаправленное изменение системы 

отношений (вхождение в новую систе-
му отношений), реализующих соответ-
ствующую им технологию деятельности.

ДИАЛЕКТИКА  
ПРОФЕССИОНАЛьНО-ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗыКА

Квалифицированный преподаватель ИЯ, получив-
ший диплом о высшем образовании, априори об-
ладает определенным набором лингвистических 
(лингвоориентированных) готовностей, необходи-
мых для реализации своей профессиональной де-
ятельности. При этом в профессионально-личнос-
тном плане ситуация может быть неоднозначной:

1) уровень его владения ИЯ (общим и  / или 
специальным) ниже необходимого в данной 
ситуации педагогического взаимодействия,

2) уровень его владения ИЯ выше необходи-
мого в данной ситуации педагогического 
взаимодействия,

3) уровень его владения ИЯ адекватен ситуа-
ции педагогического взаимодействия.

В первом случае, особенно при наличии зна-
чительного разрыва между реальным и необходи-
мым уровнем компетентности, преподаватель вы-
нужден активно заниматься самообразованием, 
консультироваться в профессиональном сообще-
стве, проходить курсы повышения квалификации, 
в частности, если его педагогическая деятельность 

связана с обучением специальной иноязычной 
коммуникации. В современной парадигме лингво-
дидактики обучение такой коммуникации реа-
лизуется в контексте той профессиональной куль-
туры, которую осваивают обучающиеся, с учетом 
коммуникативно-деятельностных потребностей 
представителей конкретного профессионально-
го сообщества (например, психологов, медиков, 
юристов, документоведов и т.  п.). Следовательно, 
обучение специальной коммуникации предпола-
гает наличие и у преподавателя ИЯ определенного 
уровня сформированности специальной картины 
мира, обеспечивающей общность тех значений, 
которыми оперируют коммуниканты. Современ-
ному специалисту, особенно социально-гума-
нитарной сферы, недостаточно владеть только 
частотной грамматикой и некоторым набором 
терминов и общеупотребительных лексических 
единиц, чтобы эффективно решать задачи профес-
сиональной деятельности и профессионального 
общения на иностранном языке; необходимо со-
здать перцептивное основание, обеспечивающее 
адекватное восприятие партнера по межкультур-
ной коммуникации. Не случайно, некоторые пре-
подаватели ИЯ принимают решение о получении 
второго образования – в той предметной области, 
которую осваивают их студенты. В частности, такая 
практика распространена в МГЛУ на неязыковых 
направлениях подготовки. Осознавая недоста-
точность своих операциональных возможностей, 
преподаватель целенаправленно работает над 
восполнением дефицита для реализации полно-
ценной «технологии» деятельности в актуальной 
для него системе отношений.

Встречаются и обратные случаи – когда вы-
пускник нелингвистического профиля (юрист, пси-
холог, политолог и т. п.), погружаясь в специальную 
иноязычную коммуникацию и осознавая глубину 
и значимость этого «измерения» (в том числе на 
уровне личностных смыслов), заходит в препода-
вание ИЯ через другой предмет, и тогда его уси-
лия в значительной степени связаны с освоением 
собственно лингвистического инструментария – 
также, по существу, с восполнением недостающих 
умений. В обоих случаях открывается возможность 
для реализации междисциплинарности обучения 
на очень высоком уровне.

Важным компонентом профессионализма 
преподавателя ИЯ является владение методикой 
преподавания своего предмета, в рамках которой 
многие вопросы, например, отбор актуального 
содержания обучения, выбор приемов и методов 
обучения и т. д., сегодня решаются в межпредмет-
ном ключе – с привлечением данных когнитивных 
наук, лингвистики, психологии, психолингвистики, 
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лингвокультурологии (см., например: [Алейникова, 
2019]), что открывает широкий диапазон возмож-
ностей для самореализации личности преподава-
теля ИЯ в научно-педагогической области.

В любом из описанных выше направлений 
развития преподавателя ИЯ в структуре языковой 
личности происходят значительные изменения – 
как на уровне лексикона, так и на уровне тезауру-
са (в языковой и концептуальной картинах мира), 
с выходом в прагматикон языковой личности – выс-
ший (мотивационный) ее уровень, «собирающий» 
всю структуру. Дальнейшее профессионально-лич-
ностное развитие преподавателя ИЯ связано с тем, 
в какую систему отношений он принесет весь этот 
«багаж», какой вектор развития выберет.

Вторая из обозначенных в начале данного 
параграфа ситуаций предполагает, что уровень 
владения ИЯ у преподавателя выше (иногда зна-
чительно выше) необходимого в той ситуации 
педагогического взаимодействия, в которую он 
включен, что может привести к разочарованию 
в профессии, «отстраненности» от педагогической 
действительности. При этом если методический 
аппарат преподавателя не адекватен образова-
тельному контексту (например, когда контингент 
обучающихся сложный и требует более высокого 
уровня педагогического мастерства), или необхо-
димо обновление самих контекстов, и препода-
ватель ИЯ активно включается в эту работу, то его 
развитие идет в этом направлении. Однако линг-
вистический компонент профессиональной ком-
петентности нередко страдает, и даже поддержа-
ние его на прежнем уровне требует усилий. Если 
же такие усилия целенаправленно предпринима-
ются, то, в силу специфики самого объекта – язы-
ка, который «обслуживает» социум и неизменно 
открывает нам разные стороны его бытия, – про-
исходит актуализация разных языковых средств, 
осознание новых смыслов и, следовательно, пере-
стройка картины мира у субъекта коммуникации.

В этой связи встают важные вопросы: «Как 
стимулировать подобную работу профессиональ-
ной личности “над собой”, если отсутствуют вну-
тренние, смыслообразующие мотивы развития?» 
и, наоборот – «Как поддержать смыслообразую-
щие мотивы развития, создать условия для вклю-
чения субъекта в релевантную систему отношений 
и обеспечить вектор самореализации личности?». 
Мы оставляем за рамками такие, хорошо извест-
ные приемы самообразования преподавателя ИЯ, 
как погружение в иноязычные контексты благо-
даря обильному чтению, просмотру и прослуши-
ванию программ и т. д., поскольку в зоне нашего 
внимания первостепенное значение приобрета-
ет возможность переноса личностью освоенного 

иноязычного инструментария в новую систему от-
ношений, его реализации в этих условиях и пере-
ход к новым «технологическим» решениям.

Отвечая на поставленные выше вопросы, веро-
ятно, можно предложить общее для обоих случаев 
административное решение, а именно – создание 
условий для «иноязычного» выхода личности в 
пуб личное поле. В первом случае для преподава-
теля это будет вынужденный выход из зоны ком-
форта, т. е., в терминологии А. Н. Леонтьева, опора 
на «мотивы-стимулы»; во втором – возможность 
проявить себя, самореализоваться, т.  е. опора на 
«смыслообразующие мотивы» личности [ Леонтьев, 
1975]. Речь может идти об участии в професси-
ональных конкурсах, круглых столах, панельных 
дискуссиях, публикациях на ИЯ, создании откры-
тых иноязычных ресурсов для преподавателей 
ИЯ и т.  д. При этом важно, чтобы приобретенный 
инструментарий действительно открывал препо-
давателю новые возможности для выхода в более 
значимые для него профессиональные контексты.

Третья из приведенных в начале данного па-
раграфа ситуаций предполагает некоторое равно-
весие: уровень владения преподавателем ИЯ адек-
ватен ситуации педагогического взаимодействия, 
т.  е. «технология» его деятельности отвечает той 
системе отношений, в которые он включен. Если 
обратиться к методологическому основанию рас-
смотрения проблемы профессионально-личност-
ного развития индивида, то становится понятно, 
что такое состояние означает завершение опреде-
ленного цикла развития, и личность либо продол-
жает «функционировать», циклически воспроизво-
дя набор функций, либо осваивает новые «способы 
действий», расширяя свои горизонты в профессио-
нальном поле. В первом случае, учитывая специфи-
ку языка – его развитие в изменяющихся услови-
ях бытования социума, функционирование (даже 
на очень высоком уровне), означает постепенную 
утрату квалификации, ведущую к профессиональ-
ной деградации, что не может не сказываться на 
качестве педагогического взаимодействия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, тема профессионально-личност-
ного развития преподавателя ИЯ – не праздный 
и весьма проблемный вопрос, требующий си-
стемного анализа философских, педагогических, 
психологических, лингвистических, психолинг-
вистических, лингводидактических, социальных 
оснований его профессиональной деятельности. 
Очевидно, что заявленная в данной статье проб-
лема нуждается в  дальнейшем всестороннем 
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исследовании, с нашей точки зрения, прежде все-
го в педагогическом русле, поскольку именно пе-
дагогическое основание междисциплинарности 
обеспечивает целостность восприятия и анализа 

проблемы развития преподавателя ИЯ, позволяет 
спроектировать индивидуальную траекторию его 
профессионально-личностного развития на основе 
инвариантной модели.
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ВВЕДЕНИЕ

Последние три десятилетия в мировом обще-
ственном мнении прочно ассоциировались 
с   идеями построения всеобщего благополучия 
на основе расширения и углубления интеграци-
онных процессов в разных сферах жизнедея-
тельности народов, в  том числе развития нацио-
нальных образовательных контекстов в условиях 
интернационализации образования. Вместе с тем 
социальные последствия подобного «единения» 
на протяжении всего этого периода исследовате-
лями оценивались неоднозначно. Так, например, 
наряду с оценкой глобализационных процессов 
как позитивных тенденций «рационализации» и 
«гомогенизации» жизни, в результате которых мир 
становится всё более однородным и уравнове-
шенным в культурном отношении [Ритцер, 2011], 
высказывалось мнение о деструктивном характе-
ре подобных трансформаций, поскольку укрепле-
ние системы взаимозависимостей в глобальном 
масштабе на практике приводит к опасному росту 
индивидуализации и, как следствие, – «фрагмен-
тации» социально-политической жизни как обще-
ства в целом, так и отдельных его представителей; 
к «эрозии» системы социальных и политических 
институтов, представляющей серьезную угрозу 
для будущего человечества [Бауман, 2004]. В об-
щественном пространстве по-прежнему актуален 
традиционный вопрос о «поляризации» мира – 
размежевании развитого, благополучного центра 
и отсталой, депрессивной «периферии», вынуж-
денно усваивающей нормы жизни и стандарты 
Запада [Образование в условиях глобализации 
социума: альтернативы, тенденции, перспективы, 
2008], мира «глобальных богачей» и «локальных 
бедняков» [Бауман, 2004]. 

Обозначенная проблема приобретает особую 
остроту, когда речь заходит о сохранении и пе-
редаче обществом новым поколениям граждан 
национально-культурного достояния социума, 
его осмыслении и творческом развитии как су-
щественном условии сохранения своей идентич-
ности, – процессах, ведущую роль в которых при-
звано играть образование [Яроцкая, 2013]. В то же 
время любому здоровому обществу нужны, с од-
ной стороны, активные, образованные, ответствен-
ные и преданные граждане – залог его духовного 
и материального благополучия, опора позитивных 
тенденций общественного развития, а с другой – 
люди широких гуманистических взглядов, спо-
собные уважать иные национально-культурные 
идентичности, взаимодействовать с ними на рав-
ноправной основе, сотрудничать во имя общего 
благополучия.

Данная статья посвящена анализу сложившей-
ся к настоящему времени ситуации в мировом об-
разовательном пространстве, основополагающим 
вектором развития которого в последние десяти-
летия считалась интернационализация образова-
тельной сферы, осмыслению трансформационных 
процессов в этой области.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ СФЕРы  
КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

В научной литературе сформировалось мнение, 
что интернационализация образовательной сфе-
ры как явление историческое отражает диалек-
тику процессов международного взаимодействия, 
обусловленного сочетанием целого спектра фак-
торов (экономического, политического, языкового 
и др.) [Джуринский, 2002; Леонтьева, 2002; Майбу-
ров, 2005; Скотт, 2000; Слепухин, 2005; Яровиков, 
2010; Яроцкая, 2013]. Так, например, И. А. Майбу-
ров, О. Б. Яровиков и ряд других исследователей, 
выделяя четыре основных этапа интернационали-
зации образовательной сферы, связывают первый 
этап с деятельностью старейших университетов 
Европы (от эпохи средних веков и Возрождения 
до XVIII в.), когда латинский язык как лингва фран-
ка университетского образования, по сути, «фор-
мировал» научные сообщества преподавателей и 
студентов, вне зависимости от страны их проис-
хождения, родного языка, обеспечивая мобиль-
ность ученых, подвижность образовательных кон-
текстов и открывая возможности для приобщения 
к актуальному знанию того времени [Майбуров, 
2005]. Однако уже второй этап интернациона-
лизации университетского образования (период 
приблизительно с XVIII в. до Второй мировой вой-
ны) характеризовался «усиливающейся тенденци-
ей экспорта развитыми странами принципов по-
строения своих образовательных систем в менее 
развитые», что «наиболее отчетливо… проявилось 
в отношениях между метрополиями и их колони-
ями» [Яровиков, 2010, с. 15]. Очевидно, что такой 
формат межкультурного взаимодействия далек от 
равноправия и означает, фактически, вынужден-
ное усвоение национальной интеллигенцией ино-
культурной образовательной традиции. Оставляя в 
стороне плюсы и минусы подобного «заимствова-
ния» для социально-экономической жизни менее 
развитых стран, обратим внимание на воспита-
тельный ресурс образования, обусловленный по-
требностями «заказчика», представляющего иную 
национальную культуру и соответствующую ей 
воспитательную практику. В этих условиях вопрос 
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о культурно-исторической преемственности по-
колений, сохранении культурной идентичности 
социума отнюдь не тривиален, поскольку ответ на 
него оказывается судьбоносным для народа и его 
страны.

На третьем этапе интернационализации об-
разовательной сферы (период между Второй ми-
ровой войной и началом 90-х гг. XX в.) произошел 
распад колониальной системы, определилось два 
важнейших направления в международных обра-
зовательных потоках – с ориентацией на страны 
социалистического лагеря и капиталистического 
мира. На этом этапе подготовка национальных 
профессиональных кадров для развивающихся 
стран / стран «Третьего мира» рассматривалась 
в  качестве одного из приоритетов международ-
ной политики, действенного инструмента влияния 
в  мире, что и определило остроту конкуренции 
двух блоков в этой области. Однако факт соперни-
чества не исключал гуманитарного характера вза-
имодействия в рамках большого числа интернаци-
ональных образовательных программ, особенно 
в  контексте всесторонней помощи СССР освобо-
дившимся от колониальной зависимости народам.

Падение СССР и роспуск СЭВ – события, пе-
ревернувшие мир, – соотносят с началом четвер-
того этапа интернационализации образования, 
который ознаменовался переходом от эпизоди-
ческих контактов к масштабной содержательной 
научно-педагогической кооперации в этой сфере 
[Ширин, 2007]. Оформилось общеевропейское 
образовательное пространство, влияние которого 
перешагнуло границы Европы; произошло пере-
форматирование национальных образовательных 
систем в единой парадигме западноевропейского 
образовательного «консенсуса». Исследователи 
процессов, определяющих характер произошед-
ших перемен, отмечают, что на этом этапе типич-
ными чертами / направлениями интернационали-
зации университетского образования являются: 
введение международного компонента в  орга-
низационные структуры учебного заведения (на-
пример, создание на их базе таких подразделе-
ний, как международные школы бизнеса и др.); 
«выращивание» особой образовательной среды, 
направленной на приобщение студенчества к 
культуре, ориентированной на международные 
ценности; развитие академической мобильно-
сти и как ее важнейшее условие – унификация 
учебных планов, образовательных программ; 
формирование новых компетенций у студентов 
и преподавателей, облегчающих им вхождение 
в межкультурное образовательное пространство, 
адаптацию к новым социокультурным контек-
стам [Леонтьева, 2002]. С учетом диапазона и 

значимости перечисленных условий, интерна-
ционализация предполагает непрерывное меж-
дународное взаимодействие на уровне систем 
образования, образовательных учреждений и их 
отдельных представителей [Береговая, Кудашов 
2019; Максимова 2021].

Результаты четвертого этапа интернациона-
лизации оцениваются исследователями по-раз-
ному. Так, существует мнение, что интернаци-
онализация высшей школы – конструктивное 
явление, не отрицающее возможности развития 
национальных ценностей и культурного плюра-
лизма в  условиях активизации международного 
сотрудничества в образовательной сфере [Слепу-
хин, 2005] и позволяющее на институциональном 
уровне активно привлекать внешние ресурсы для 
удовлетворения потребностей своей образова-
тельной системы [Robertson, 2005]. Безусловно, 
сотрудничество в любой области является по-
зитивным фактором общественной жизни, осо-
бенно если речь идет о том, чтобы привлекать 
ресурсы в своих интересах, а не утрачивать их, 
как это происходит с менее рейтинговыми уни-
верситетами (как правило, из стран-доноров), 
вопреки всем их стараниям. В  условиях острей-
шей конкуренции с мировыми образовательными 
«тяжеловесами» воспользоваться плодами ин-
тернационализации на паритетной основе ока-
зывается весьма проблематичным. Кроме того, 
сами рейтинги (например, возможность публи-
кации научным работником результатов своей 
исследовательской деятельности в высокорей-
тинговых международных журналах) оказыва-
ются эффективным инструментом влияния как 
на отдельных представителей педагогического 
сообщества, так и на университеты в целом, ме-
ханизмом перераспределения финансовых ин-
вестиций, привлечения научных работников к 
грантовой деятельности и т.  п. В этой связи не 
случайно отечественные ученые уже в начале  
2000-х гг. обращали внимание на то, что равно-
правная конкуренция (в том числе конкуренция 
родной и иной культур) возможна лишь в услови-
ях жесткого протекционизма [Замостьянов, 2002], 
и предостерегали от «вестернизации» – экспан-
сии западной модели общества, при которой весь 
остальной мир вынужден удовлетворять потреб-
ности именно этой модели [Иноземцев, 2004].

Сегодня стало очевидным, что, несмотря на 
заявленные преимущества интернационализации 
образовательной сферы, ее последствия и ре-
альные результаты оказываются противоречивы-
ми. Очевиден отток высококвалифицированных 
кадров из многих регионов мира, «размывание» 
гражданской идентичности, превалирование 
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идеологии космополитизма; в международной 
образовательной иерархии обостряется борьба за 
лидерство, за право определять будущее мирово-
го образования. В этой связи вопросы развития и 
продвижения национальных систем образования 
на международном уровне позиционируются как 
важнейшие государственные приоритеты; необ-
ходима система государственных мер, обеспечи-
вающих интенсификацию процессов развития на-
учно-технического и инновационного потенциала 
страны, снижение интеллектуальной миграции 
[Комлева, 2017].

ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВых 
ОБРАЗОВАТЕЛьНых КОНТЕКСТОВ 
В УСЛОВИЯх НОВОЙ РЕАЛьНОСТИ

Как известно, 2022 год ознаменовался обостре-
нием всех конфликтов, связанных с трансфор-
мационными процессами в жизни мирового со-
общества. Международное сотрудничество как 
основополагающее условие интернационали-
зации образования значительно затруднено; во 
главу угла поставлены политические приоритеты; 
введены односторонние санкции, исключающие 
возможность для российских студентов продол-
жать обучение в западных университетах; уче-
ные из РФ не могут публиковать свои работы в 
высокорейтинговых зарубежных научных журна-
лах, Болонский процесс заблокирован. По мне-
нию министра науки и высшего образования РФ 
В. Н. Фалькова, Болонская система утратила свою 
актуальность для современной России; будущее 
страны связывается с развитием нашей собствен-
ной уникальной образовательной системы, «в 
основе которой должны лежать интересы нацио-
нальной экономики и максимальное пространство 
возможностей для каждого студента»1 [Рукавиш-
ников 2022; Фирова, Редькина, Соломонова 2022].

1 Минобрнауки подтвердило «Ъ» намерение отказаться от Болон-
ской системы. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5367629 

Очевидно, что открыто заявленный приоритет 
политических целей в образовательной сфере, 
отказ от плюрализма мнений в педагогическом 
сообществе, односторонность принимаемых за-
падными университетами решений, их активная 
санкционная политика в отношении российских 
студентов, преподавателей и исследователей, 
прецедентный характер принимаемых Западом 
решений (позволяющий другим участникам об-
разовательных процессов прогнозировать вектор 
их развития и возможный ущерб при возникно-
вении конфликтных ситуаций) дестабилизируют 
и деформируют процессы интернационализации, 
создавая новую, дифференцированную по по-
литическим и иным основаниям реальность. Для 
фиксации качественной трансформации этих про-
цессов считаем целесообразным ввести термин 
«постинтернационализация образования».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, 2022 год ознаменовал переход 
мирового сообщества к этапу постинтернацио-
нализации образования – периоду открытой, це-
ленаправленной, массированной фрагментации 
международного образовательного пространства 
в интересах западных политических элит; пере-
осмысления и девестернизации образовательных 
приоритетов в других странах; обретения новых 
смыслов международного сотрудничества в сфере 
образования.

В контексте всех этих изменений особое зна-
чение приобретают вопросы воспитания студен-
чества, развития их ценностно-смысловой сферы 
с опорой на позитивный опыт предшествующих 
поколений, ориентации на традиционные цен-
ности – проблемы, долгое время находившиеся 
на периферии внимания педагогов, занятых ос-
воением межкультурного образовательного про-
странства. Новые реалии, очевидно, потребовали 
новых смыслов и новых педагогических решений2.

2 Указ президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в психологии активно изучает-
ся концепция личностной идентичности. Идентич-
ность обеспечивает ощущение индивидуальности 
и причастности к обществу в одно и то же время. 
Идентичность является важной частью личностной 
организации. В современной психологии имеются 
несколько концепций понимания идентичности. 
Один из подходов предложил Э. Эриксон. Он одним 
из первых изучал этот феномен и идентичность 
понимал как внутреннее сходство, как непрерыв-
ность личности [Erikson, 1968]. З. Фрейд связывал 
идентичность механизмом защиты от негативных 
чувств, психологических проблем [Freud, 1961]. 

Несмотря на разность подходов, личностная 
идентичность стала изменяемой характеристи-
кой. В ряде работ показано, что в процессе он-
тогенеза она претерпевает существенные изме-
нения, которые связаны во многом с ценностями 
и убеждениями.

Рассмотрим существующие концепции об ор-
ганизации личностной идентичности. В соответ-
ствии с мнением Э. Гидденс, идентичность рас-
пределена между двумя противоположностями: 
конформизмом и замкнутостью на себе как сто-
ронами одной медали. Кроме того, существуют 
и другие крайности идентичности: объединение – 
фрагментация; беспомощность – компетентность; 
авторитетность – неуверенность; личные потреб-
ности – рыночный индивид. Он выделяет и патоло-
гические формы идентичности: традиционализм – 
конформизм; всемогущество – отчужденность; 
догматизм – радикальное сомнение; нарциссизм – 
полное растворение в мире благ [Giddens, 1991].

Свой взгляд на проблему идентичности выра-
зил Г.  Брейквелл. Он считает, что непосредствен-
но человеческое тело, сам организм – это основа 
идентичности. Организм формирует особенности 
идентичности, однако в течение жизни теряет 
свое значение, когда интенсивность телесных из-
менений спадает и оказывается на плато вплоть 
до изменений пожилого возраста. Г. Брейквелл 
уточнял, что самую важную роль в определении 
идентичности играют процессы классификации, 
измерения и сравнения. Эти процессы основаны 
на поиске особенностей или критериев, которые 
использует сам человек, когда говорит о себе. На-
пример, это могут быть роли, членство в группе, 
ценности, мотивы, ориентиры, эмоции, личностные 
конструкции [Breakwell, 1986].

В связи с тем, что формирование социаль-
ной идентичности связано с такими процес-
сами мышления, как сравнение и обобщение, 
механизмы его были описаны прежде всего 

учеными-когнитивистами. Они выделили следую-
щие механизмы, благодаря которым формируется 
личностная идентичность: сравнение, категориза-
ция, имитация модели, изоляция, интеграция [Tajfel, 
1986]. Процесс поиска идентичности происходит 
через призму опыта и убеждений, чувств и пере-
живаний определенной личности. Все это сводит 
начальную точку самоидентификации до конкрет-
ного тела в конкретных обстоятельствах, и только 
по мере развития личности, ее социализации гра-
ницы начинают расширяться, помогая эффектив-
нее адаптироваться в стремительно изменяющих-
ся условиях среды. Однако не всегда социализация 
проходит успешно. По разным причинам, в частно-
сти из-за когнитивных искажений или фиксации 
на сильных переживаниях, личность может иметь 
трудности в том, чтобы отойти от самой себя. Таким 
образом, изначально необходимый для развития 
мышления эгоцентризм, при высоких его значени-
ях, становится причиной дезадаптации.

Эгоцентризм можно назвать одним из самых 
важных феноменов в структуре личностной иден-
тичности. Он также связан с формированием мыш-
ления, что впервые в психологии подробно иссле-
довал и представил в концепции когнитивного 
развития в детстве известный психолог Жан Пиа-
же. В соответствии с его теорией, эгоцентризм – 
это характеристика отношений между отдельным 
человеком и миром, который его окружает, и ос-
новным ее критерием является фокус человека на 
том, где располагается его «я» в этом самом мире. 
Ж.  Пиаже считал, что эгоцентризм является цен-
тральной чертой детского мышления. Он исчеза-
ет в процессе развития ребенка, когда становится 
возможной децентрация [Пиаже, 1969]. Он же впо-
следствии отмечал, что эгоцентризм может иметь 
место и у взрослых людей.

В современной науке специалисты по возраст-
ной психологии признали, что эгоцентризм харак-
терен не только для детского возраста. У взрослых 
эгоцентризм проявляется в виде эгоцентрической 
направленности интересов и потребностей и во 
многом определяется таким объектом внимания 
человека, как его собственные мысли и пережи-
вания. Чрезмерная концентрация на них ведет к 
крайней степени эгоцентризма – неспособности 
представить существование других мнений по 
какому-либо вопросу или к уверенности в том, 
что мысли и переживания других тождественны 
собственным.

В современной психологии выделены такие 
виды эгоцентризма:

– эгоцентризм перцептивных процессов, ко-
торый в первую очередь касается процес-
сов восприятия и мышления;
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– эгоцентризм мыслительных процессов 
и речи;

– моральный эгоцентризм, выражающийся 
в неспособности понять и принять мораль-
ные причины поведения других людей;

– коммуникативный эгоцентризм, который 
создает трудности во взаимодействии 
с другими в связи с неспособностью осоз-
навать возможности понимания собесед-
ником полученной информации или вли-
яния контекста на различные значения 
одних и тех же понятий и др.

Причинами возникновения эгоцентризма мо-
гут быть:

– деструктивные формы воспитания в семье 
(гиперопека, гипоопека, авторитарное вос-
питание, потворствующее воспитание и т. д.);

– хронические эмоциональные состояния 
(сильная обида, горе), а также соматиче-
ские состояния (хроническая боль при 
язвах, артритах и др.;

– индивидуально-психологические особен-
ности (акцентуация характера) [Пашукова, 
2001].

В процессе онтогенеза эгоцентризм ребенка 
идет на спад. При этом большое значение имеет 
опыт общения и взаимодействия с другими людь-
ми, благодаря которому он учится находить аргу-
менты для их убеждения или учитывать позицию 
других. Влияет на этот процесс обучение и воспи-
тание. Кроме того, снижению уровня эгоцентризма 
в подростковом, юношеском возрасте и у взрос-
лых способствуют и социально-психологические 
тренинги. Главное в них – развитие коммуника-
тивных навыков, умения мысленно оказаться на 
позиции собеседника и упражнения самоконтроля 
личности как участника общения и взаимодей-
ствия с разными людьми. 

Участие в тренингах и сама тренировка явля-
ются разновидностью коррекционной работы, ко-
торая нуждается в диагностике. Самодиагностика 
при этом весьма затруднительна. Проблема иссле-
дования эгоцентризма состоит в том, что, во-пер-
вых, методы и методики для его измерения на 
данный момент недостаточно точные и, как след-
ствие, дают недостаточно надежные результаты. 
Во-вторых, в связи с этим мало изучена природа 
взаимосвязи между показателем эгоцентризма 
и  характеристиками идентичности. В-третьих, 
из-за недостатка данных всё еще остается не-
разработанной полноценная система тренингов 
децентрации как механизма, противоположного 
эгоцентрации, которая учитывала бы изменчи-
вость идентичности как характеристики личности.

ПОДРОСТКОВыЙ ЭГОЦЕНТРИЗМ: 
КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛь  
И «НОВыЙ ВЗГЛЯД»

Эгоцентризм определяется как повышенная со-
средоточенность на себе. В онтогенезе он прини-
мает несколько форм. Считается, что в подростко-
вом возрасте эгоцентризм связан с изменениями 
в период полового созревания и важными зада-
чами развития, такими как приобретение новых 
умственных способностей, процесс отделения от 
родителей и формирование индивидуальности. 
Исследования показали, что эгоцентризм мо-
жет лежать в основе широкого спектра типичных 
подростковых форм поведения и расстройств. 
В частности, эгоцентризм во многом связан с ког-
нитивными процессами так же, как и развитие тре-
вожных и тревожно-депрессивных расстройств. 
Лечение этих расстройств основано на когнитив-
но-поведенческой психотерапии.

Когнитивная модель  
подросткового эгоцентризма

Основная предпосылка концептуализации эго-
центризма, представленная в работах Ж. Пиаже, 
заключается в том, что он является недостатком 
дифференциации между «я» и миром, негативным 
побочным продуктом любой возникающей когни-
тивной системы, от сенсомоторной стадии до стадии 
формальных операций. Более конкретно, в начале 
каждой когнитивной стадии развивающиеся и еще 
не выкристаллизовавшиеся способности приводят 
индивида к чрезмерной ассимиляции (чрезмерной 
адаптации мира к самому себе), и это представляет 
собой эгоцентрическую ошибку развития.

В подростковом возрасте формальные опера-
ции обеспечивают развитие способности к само-
рефлексии, т. е. осознанному глубокому внутренне-
му анализу собственных поступков, чувств и идей. 
Кроме того, в этом возрасте появляется высокий 
уровень абстракции, склонность к созданию и рас-
смотрению всех возможных альтернатив происхо-
дящего, гипотетико-дедуктивным рассуждениям, 
концептуализации возможностей и проекции в бу-
дущее. Согласно Ж. Пиаже, эти новые когнитивные 
способности параллельны или дополняют аффек-
тивные изменения в подростковом возрасте. Под-
ростки озабочены идеалами, конструируют «тео-
рии» или «системы» (обычно романтизированные 
в силу малого жизненного опыта) о себе и мире, 
начинают строить жизненный план и принимать 
роли взрослых. 
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Кроме того, они выражают желание изменить 
общество, в котором живут. Именно в ходе этого 
процесса возникает когнитивный эгоцентризм: 
в  своих попытках приспособить окружающую 
среду к своему эго подростки испытывают отно-
сительную неспособность отличить свои собствен-
ные конструкции от точки зрения общества, ко-
торое они надеются реформировать с по мощью 
этих конструкций. Подростки твердо верят в ори-
гинальность и силу своих мыслей и в свою спо-
собность к радикальному преобразованию мира. 
При этом основной задачей их возраста являет-
ся попытка вписаться в общество и найти в нем 
свое место, поэтому сильное желание стать ча-
стью группы и страх быть изгоем делают ориги-
нальность идей трудновыполнимой задачей. Это 
объединяет подростков в неформальные группы 
с псевдомаргинальными концепциями мышления. 
В свою очередь, сочинения подростков (особенно 
дневники) и интимные признания часто полны та-
ких убеждений, которые могут быть неправильно 
истолкованы как признаки радикализма, фанатиз-
ма и даже патологической мании величия. Пиаже 
считал, что участие в группах сверстников, даже в 
неформальных и протестных, а также подготовка 
к профессии и вступление в профессиональную 
сферу облегчают процесс децентрации как раз за 
счет обостренного конформизма.

Вслед за Ж. Пиаже, психолог Д. Элкинд под-
держивал точку зрения, что пубертатные измене-
ния являются причиной чрезмерной сосредото-
ченности на себе, которая в сочетании с недавно 
развитой способностью размышлять о своих 
мыслях и чувствах, а также о мыслях и чувствах 
других, становится источником дифференциации 
неудач: подросток предполагает, что другие так 
же озабочены его внешностью и поведением, как 
и он сам [Элкинд, 1978]. По той же схеме взрос-
лый пациент с ревматоидным артритом, который 
каждую минуту страдает от хронического бо-
левого синдрома, может считать, что все вокруг 
устали от него и его жалоб и раздражительности, 
хотя устал он сам.

В соответствии с представлениями Д. Элкин-
да у подростков существует два связанных между 
собой, но разных феномена эгоцентризма: «во-
ображаемая аудитория» и «личная басня» или 
«личностный миф». «Воображаемая аудитория» 
характеризует веру подростка в то, что он или 
она находится в центре внимания других, будь 
то критика или восхищение. Подростки часто ре-
агируют на аудиторию, созданную ими самими, 
предвосхищают реакцию других и чувствуют, что 
находятся под постоянным критическим наблю-
дением окружающих. 

«Личностный миф» – это естественный резуль-
тат воображаемой аудитории. Если подросток яв-
ляется такой важной личностью для других людей, 
он или она должны быть особенными, всемогу-
щими и неуязвимыми. Это внутреннее убеждение 
может объяснять типичное поведение подростков, 
такое как ведение дневника, кратковременные 
романтические связи, рискованное поведение. 
В  то время как воображаемая аудитория – это 
недифференцированный провал, «личностный 
миф» – результат чрезмерной дифференциации. 
По словам Д. Элкинда, две формы подросткового 
эгоцентризма могут быть полезны при лечении 
распространенных подростковых расстройств. На-
пример, делинквентное поведение, скорее всего, 
будет снижено, если мы поможем подростку про-
вести различие между реальной и воображаемой 
аудиторией его или ее поступков, что опять же 
может проходить в рамках когнитивно-поведенче-
ской психотерапии. 

Когнитивно-развивающая теория эгоцентриз-
ма подросткового возраста не подтверждается 
экспериментами в полной мере. Всплеск эгоцен-
тризма, который предполагается на начальных 
стадиях развития мышления, а также ожидаемое 
снижение его уровня, когда когнитивные спо-
собности уже сформированы, наблюдались лишь 
в нескольких исследованиях. В других же не было 
обнаружено никакой связи между формальны-
ми операциями и эгоцентризмом. А в некоторых 
и вовсе между возрастом и уровнем эгоцентриз-
ма никакой связи не обнаружилось. Это еще раз 
подтверждает несовершенство методов и мето-
дик исследования эгоцентризма и необходимость 
в новых способах его фиксации и оценки.

«Новый взгляд» на воображаемую аудиторию 
и «личностный миф»

В связи с довольно слабой эмпирической аргу-
ментацией в пользу когнитивной модели психолог 
Д. Лэпсли и его коллеги предположили, что имеет 
место быть альтернативная теоретическая модель 
для интерпретации подросткового эгоцентриз-
ма, а именно психодинамическая модель “ново-
го взгляда”. Согласно этой модели, воображаемая 
аудитория и личностный миф не рассматривают-
ся как негативные и нежелательные проявления 
когнитивного эгоцентризма. Воображаемая ауди-
тория позиционируется как объектно-относитель-
ное представление или межличностные фантазии;  
личностный миф включает в себя ощущение под-
ростком того, что он или она уникальны (его или 
ее мысли и переживания уникальны), всемогущ 
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(обладает особым авторитетом, силой или влияни-
ем) и неуязвим (неспособен получить травму, даже 
бессмертен). Это в том числе позволяет подростку 
быть решительнее в полной сепарации от роди-
тельского влияния, что также является одной из 
задач подросткового возраста.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СФОКУСИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ  
НА СЕБЕ

В современной психологии разработаны методи-
ки исследования эгоцентризма, которые признаны 
и используются чаще всего. Они основаны на ме-
тодах наблюдения, контент-анализа, тестировании 
и шкалировании. 

Первой методикой, которую мы рассмотрим, яв-
ляется изучение эгоцентризма в общении и взаимо-
действии. 

Методика направлена на определение формы 
эгоцентрической ориентации личности, прояв-
ляющейся в разных аспектах коммуникации. Ис-
следование проводится с помощью регистрации 
маркеров эгоцентризма (его эмпирических рефе-
рентов) и представляет собой стандартизирован-
ное невключенное наблюдение. В ходе исследо-
вания наблюдатель отмечает все поведенческие 
или речевые особенности, которые могут быть 
связаны с экстравертными или интровертными 
формами эгоцентризма, а также с другими неэго-
центрическими аспектами коммуникации. 

Единицами или эмпирическими критериями 
эгоцентризма являются:

– высказывание собственного мнения в ка-
честве единственно верного;

– склонность высказываться по определен-
ному вопросу, не учитывая мыслей собе-
седника;

– общение приказным тоном, авторитарность 
в обращении;

– оценка действий, поступков, слов и внеш-
ности окружающих без помощи прогнози-
рования их реакции;

– провоцирование конфликтных ситуаций 
с последующей непримиримостью и упрям-
ством; 

– демонстрация обиды, чтобы привлечь к 
себе внимание;

– намеренное молчание, когда собеседники 
ждут ответа и др. [Пашукова, 1998]. 

Наблюдателю нужно протоколировать не 
только высказывания респондента, который яв-
ляется фокусом наблюдения, но и невербальные 
реакции: выражения лица, позу, жестикуляцию, 

интонации голоса. Необходимо отмечать эмоции, 
особенности коммуникативных навыков, отноше-
ние и протоколировать все это с помощью табли-
цы наблюдений. Отсюда основным недостатком 
данной методики является сильная зависимость 
результатов от состояния исследователя и его 
наблюдательности.

Вторая методика – это способ изучения эго-
тизма. Цель исследования – определить величину 
и уровень эготизма диалогической речи. В иссле-
довании участвуют: испытуемый, его партнер или 
партнеры по общению и исследователь, записыва-
ющий разговор с их согласия на диктофон и / или 
фиксирующий его показатели в специальную таб-
лицу. Испытуемого и его партнера просят погово-
рить на любую свободную тему. Протокол исследо-
вания составляется заранее. В одной части листа 
этого протокола знаками отмечаются все пред-
ложения, а в другой – предложения, содержащие 
маркеры эготизма, в которых испытуемый говорил 
о себе, рассказывал о своих родственниках, дру-
зьях, знакомых или отношениях с ними, используя 
местоимения «я», «мой» и т. д. Другими словами, 
отмечаются предложения, в которых человек пря-
мо или косвенно говорит о себе.

Целью обработки результатов является полу-
чение коэффициента эготизма. Он рассчитывается 
на основе показателей эготизма, они представ-
ляют собой количество предложений, в которых 
испытуемый говорил о себе или о людях, вещах, 
животных, предметах, событиях, подчеркивая их 
связь с самим собой. Чтобы определить уровень 
эготизма, существует шкала, с которой следует со-
отнести полученный коэффициент. 

Несмотря на наличие данных о пределах нор-
мы, уровень эготизма не в полной мере отражает 
такое качество личности, как сфокусированность 
на себе, показывает лишь количественную склон-
ность к высказываниям о себе,  что не дает нам 
никакой информации о виде этой склонности, ее 
возможных причинах или отношении самого ис-
пытуемого к ней.

Третья методика – это изучение сфокусирован-
ности личности на себе. Целью исследования яв-
ляется измерение уровня эгоцентризма. В ходе 
работы используется тестовая форма для выявле-
ния эгоцентрических ассоциаций (EAT), ручка для 
письма, секундомер. Данная методика относится 
к проективным тестам, в ней представлены нео-
пределенные начала предложений, которые ис-
пытуемому предлагается завершить. В инструкции 
сообщается, что исследуется скорость ассоциаций, 
которые появятся и будут записаны во время тести-
рования в ответ на неопределенные начала по типу 
«Иногда…», «Всегда» и т. п. Подсчет эгоцентризма 
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осуществляется на основе предложений, содержа-
щих местоимение «я» и его производные, т. е. об-
разованных от него притяжательных местоимений.

Четвертый метод – это взаимная оценка эго-
центрических черт личности. Цель исследования: 
получить ранговую оценку эгоцентрических черт 
личности. 

Исследование проводится с группой лиц, ко-
торые хорошо знают друг друга. Каждому иссле-
дуемому дается таблица с их списком и пред-
лагается какая-то из характеристик (или черт) 
личности для оценки: авторитаризм, высокоме-
рие, требовательность, заносчивость, самонаде-
янность, скрытность, гордость, подозрительность, 
упрямство, зависть, мстительность, развязность, 
подозрительность, эгоизм. В инструкции испыту-
емым говорится, что в списке нужно упорядочить 
членов группы, используя цифры по мере умень-
шения выраженности данной черты. До начала 
ранжирования дается определение данной черты 
личности или ее характера [Пашукова, 2001].

Одним из недостатков методики является то, 
что во время исследования степень серьезности 
исследуемых отличается, также могут быть отличия 
и в понимании определения. Например, подростки 
не всегда знают, что такое развязность, подозри-
тельность или авторитаризм и могут вкладывать в 
эти понятия свой смысл.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что представленные методики и мето-
ды оценки сфокусированности личности на себе 
содержат некоторые недостатки и особенности, 
которые осложняют исследование эгоцентриз-
ма. Исходя из описанных особенностей можно 

сделать предположение, что их недостатки, такие 
как субъективность измерений и интерпретации 
полученных данных, возможно компенсировать 
комплексным использованием этих методик. Од-
нако стоит учитывать, что каждая такая методика 
весьма трудозатратна, поэтому нельзя предлагать 
респондентам сразу несколько из них, это может 
исказить результаты исследования в связи с утом-
лением испытуемого и оставить ему неприятные 
впечатления от эксперимента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, эгоцентризм в форме сфокусиро-
ванности личности на себе проявляется в мышле-
нии, поведении и отношениях человека с другими. 
Важно, чтобы человек видел при этом максималь-
но целостную картину событий, а не был ограничен 
своими взглядами, убеждениями или чувствами. 

Анализ вышеприведенных методов наблюде-
ния, контент-анализа речи, тестирования и рейтин-
говой оценки как разновидности шкалирования 
показывает, что основные трудности исследова-
ния сфокусированности личности на себе связаны 
с  недостаточной точностью и ограничениями ис-
пользуемых методов и методик. 

Для контроля эгоцентризма и изучения его 
динамики нужны разные методы его диагностики. 
В процессе тренингов, которые могут способство-
вать снижению эгоцентризма, необходимы ме-
нее трудоемкие методики, позволяющие обеспе-
чить валидность и получить взаимодополняющие 
результаты.
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ВВЕДЕНИЕ

Владение двумя языками определяет вхождение 
человека в иную культуру, через нее дает лучшее 
понимание своей, расширяет границы картины 
мира, а также предоставляет возможность быть 
участником иноязычного общения, содействует 
межкультурной коммуникации и помогает адапти-
роваться к требованиям языковой среды во вза-
имодействии с людьми другой культуры. По мне-
нию М.  С.  Филимоновой и Д. А. Крылова, знание 
двух и более языков имеет социально-культурную 
природу, что обусловлено такими факторами, как: 
участие в «диалоге культур», создание единого 
образовательного пространства, выход на между-
народные рынки и межпрофессиональный обмен, 
развитие дистанционных форм обучения и др. 
[Филимонова, Крылов, 2012]. Схожую точку зрения 
имеет М. Ю. Боченкова. Она полагает, что билинг-
визм как социокультурное явление способствует 
выработке уважительного отношения к культуре 
и языку, к традициям и обычаям других народов, 
их сближению, в процессе интеграции помогает 
решать вопросы мирного сосуществования, поста-
новке и реализации общих целей и задач [Бочен-
кова, 2016].

Феномен билингвизма (от лат. bi «два» и 
lingua «язык»), или двуязычия, существует с дав-
них времен, но его значение в разные периоды 
времени меняется, как меняется и пара языков, 
которыми владеет человек. Так, помимо языка 
страны, в европейских странах длительное время 
господствовал латинский язык для богослужения 
и делопроизводства, в странах Азии – арабский 
язык, а в славянских странах – церковно-славян-
ский [Пищальникова, Сонин, 2019]. В настоящее 
время лидирующими языками, на которых люди 
общаются, являются китайский, испанский и ан-
глийский. При этом английский язык стал универ-
сальным, в связи с чем спрос на обучение этому 
языку сильно вырос. Внимание к английскому язы-
ку с целью овладения им послужило выбору нами 
изучения организации образовательной языковой 
среды детей-билингвов дошкольного возраста 
на примере английского языка. Дошкольный воз-
раст также был выбран неслучайно: этот возраст 
является сенситивным для речевой деятельности, 
к тому же включение детей в предметный мир 
взрослых позволяет выявить различия в органи-
зации языковой среды детей-билингвов данного 
возраста и проследить ее влияние на психическое 
развитие детей в силу ее большей значимости для 
ребенка по сравнению со взрослым. 

На современном рынке услуг встречаются раз-
ные варианты языковых программ для взрослых 

и  детей, и каждый стремится выбрать наиболее 
подходящий и эффективный способ изучения язы-
ка для себя или для своего ребенка. Многие ис-
следователи утверждают, что чем раньше человек 
начинает изучать второй язык, тем лучше, однако 
эта точка зрения поддерживается не всеми уче-
ными, и для многих родителей остается открытым 
вопрос о наиболее благоприятном периоде для 
изучения иностранного языка их детьми, о  воз-
можностях организации языковой среды для ре-
бенка и результативности обучения [Протасова, 
Родина, 2005; Соколова, 2012]. На данный момент 
не существует общепринятой точки зрения о том, 
в каком возрасте лучше начинать изучать ино-
странный язык, и поэтому данный вопрос является 
предметом исследования многих ученых (психо-
логов, педагогов, лингвистов). Параллельно с этим 
вопросом возникает проблема организации такой 
образовательной среды, которая создаст условия 
для эффективного обучения языкам. При создании 
билингвальной среды для детей, в которой ребе-
нок погружается в двуязычное пространство, где 
оба языка становятся его неотъемлемой частью, 
необходимо учесть специфику их одновременно-
го изучения через обучение, воспитание и раз-
витие. Согласно О.  Ф.  Худобиной, билингвальная 
образовательная среда способствует не только 
усвоению второго языка и приобретению специ-
альных знаний, но и личностному росту человека 
[Худобина, 2005]. Возрастные новообразования 
приобретаются, в том числе, в процессе овладе-
ния иностранным языком. Следует помнить, что 
возрастные этапы развития детей имеют ряд осо-
бенностей, в связи с чем возникает необходимость 
тщательной проработки языковой программы 
в  обучении детей иностранному языку с учетом 
этих особенностей. 

Мы полагаем, что организация языковой сре-
ды обучающихся в процессе билингвального об-
разования – необходимый атрибут успешности об-
учения иностранному языку. Выявление различий 
в организации языковой среды даст понимание ее 
значимости и разницы результативности в зависи-
мости от вида билингвизма, условий образования, 
программы, возрастных особенностей детей, типа 
и состава языковой среды, что обеспечит вклад в 
теоретическую и методическую проработку темы 
билингвизма в дошкольном возрасте.

ВИДы БИЛИНГВИЗМА  
И ПОДхОДы К НЕМУ

Билингвизм является предметом изучения в раз-
ных науках: лингвистике (Ю.  В.  Розенцвейг, 
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В. А. Виноградов, М. М. Михайлов, А. А. Залевская, 
Г.  Н.  Чиршева и др.), педагогике (Т.  М.  Савельева, 
Р. Ю. Барсук, В. А. Аврорин, Р. К. Миньяр-Белоручев, 
B. C. Худницкий, М. М. Фомин), психологии (Л. С. Вы-
готский, А. А. Леонтьев, Н. В. Имедадзе, Е. М. Вере-
щагин, З. М. Хизроева, И. А. Петухова и др.), социо-
логии (Ю. Д. Дешериев, Ф. П. Филин, К. Х. Ханазаров, 
М. В. Дьячков и др.) и также других науках. 

Несмотря на многообразие точек зрения на 
проблему билингвизма, единого подхода, так же, 
как и общего определения билингвизма, нет до 
сих пор. К билингвизму относят такие явления, 
как «знание двух или более языков независимо 
от уровня их усвоения» либо «владение иностран-
ным языком на одном уровне с родным, практи-
чески в  совершенстве», что выражается в узком 
(высокий уровень владения) или широком (лю-
бой уровень, начиная с элементарного) значении 
термина [Денисова, 2016]. Разная степень владе-
ния иностранным языком как результат обучения, 
по-видимому, требует и разной организации об-
разовательной языковой среды. Чтобы такое раз-
личие стало очевидным, необходимо определить 
виды билингвизма и подходы к нему.

Выделяются следующие основания для опре-
деления видов билингвизма:

– способ или условия освоения (естествен-
ный и искусственный билингвизм);

– характер доминирования (субординатив-
ный или координативный);

– уровень владения (рецептивный, репро-
дуктивный или продуктивный);

– степень владения (пассивный или активный);
– происхождение (родной или неродной 

язык общения);
– условия усвоения (контактный или некон-

тактный);
– возраст усвоения (ранний или поздний);
– среда использования (индивидуальный 

или массовый);
– самоидентификация (внешний или вну-

тренний);
– функциональность (функциональный или 

нефункциональный) [Денисова, 2016; Пи-
щальникова, Сонин, 2019].

В статье нами будут сравниваться два вариан-
та организации образовательной среды в зависи-
мости от вида билингвизма. См. таблицу 1.

В обоих вариантах рассматривается ранний 
детский билингвизм, подразумевающий вовлече-
ние в языковую среду с детства; индивидуальный, 
при котором человек владеет двумя языками не 
в силу государственной или иной необходимости, 
а в силу своего выбора (или выбора родителей), 
и неродной язык (английский), осваиваемый как 
второй язык (родным в этом случае выступает 

Таблица 1 

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗыКОВОй СРЕДы  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА БИЛИНГВИЗМА

виды билингвизма

вариант а вариант Б

Сходство

ранний ранний

индивидуальный индивидуальный

неродной неродной

различия

естественный искусственный

продуктивный рецептивный и репродуктивный

активный пассивный

контактный неконтактный

координативный субординативный

внутренний внешний

функциональный нефункциональный
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русский язык как язык, на котором осуществлялись 
первые эпизоды общения). Вариант А предусма-
тривает естественную языковую среду, которая 
воспроизводится в детском саду и подразумевает 
взаимодействие на языке в практических (не толь-
ко в учебных) целях; контактный билингвизм, под-
разумевающий общение с носителями языка, в том 
числе на бытовом уровне; активную форму рабо-
ты, при которой понимание и порождение текста 
осуществляются одинаково легко, продуктивный 
билингвизм, для которого характерно самостоя-
тельное построение высказывания; координатив-
ный, предполагающий относительно независимое 
существование системы двух языков; самоиден-
тификацию ребенка с изучаемым языком, а так-
же функциональное использование иностранно-
го языка в ситуациях взаимодействия с детьми и 
взрослыми. Вариант Б больше соответствует тра-
диционному обучению детей иностранному языку. 
Для него характерны искусственная среда, кото-
рая создается в учебных целях во время занятий; 
рецептивный и репродуктивный вид билингвизма, 
предполагающий понимание текстов и умение 
воспроизвести то, что было услышано или про-
читано; рецептивное понимание текстов без их 
порождения, неконтактный вид билингвизма как 
овладение иностранным языком в искусственно 
созданных условиях без прямого контакта с  но-
сителем языка и субординативный билинг визм, 
для которого свойственно построение системы 
второго языка на основе первого. Ребенок в этом 
случае не общается на иностранном языке и не 
использует его функциональность для решения 
текущих задач, не отождествляется с  ним  – его 
идентификация остается внешней по отношению к 
иностранному языку. При этом в общем для обоих 
вариантов виде билингвизм мы будем трактовать 
как попеременное или одновременное исполь-
зование нескольких языков, оказывающих то или 
иное влияние друг на друга в зависимости от ситу-
ации их использования. 

Понимание подходов к изучению билингвизма 
дает возможность организовать языковую среду 
так, чтобы ее компоненты и методы не противоре-
чили выбранному подходу. Рассмотрим лингвисти-
ческий, психологический, педагогический и социо-
лингвистический подходы, а также экологический 
реализм. 

В лингвистическом научном подходе билинг-
визм изучают в первую очередь с точки зрения 
взаимодействия языковых систем, то есть исследо-
ватели рассматривают, как у человека происходит 
процесс переключения с одного языка на другой 
и как языки взаимовлияют друг на друга при раз-
ных условиях использования. Отсюда рождается 

проблема интерференции, то есть слияния не-
скольких языковых систем в одну как результат их 
взаимодействия, и появлению характерных оши-
бок смешения двух языков при билингвизме.

 Психологическая наука связывает билингвизм 
с исследованием механизмов производства речи 
и процессов речевой деятельности, что позволяет 
выявить особенности усвоения языка билингвом и 
оценить уровень владения языком с точки зрения 
высших психических функций, что, в свою очередь, 
позволяет выявить способности, которые необхо-
димы учащемуся для формирования определен-
ных умений и навыков, а также дает возможность 
выбрать соответствующую выявленным психоло-
гическим особенностям и способностям методику 
обучения для эффективного изучения иностран-
ного языка. 

В педагогическом подходе считается, что би-
лингвизм оказывает значительное влияние на 
процесс обучения. Для эффективного обучения 
иностранному языку в условиях билингвального 
образования, с точки зрения педагогики, необхо-
димо уделить особое внимание подбору методов, 
средств и приемов обучения. Причем образова-
тельные цели при обучении иностранному языку 
могут быть разными, а методы и приемы разли-
чаться в зависимости от контингента обучающихся.

С точки зрения социолингвистического под-
хода билингвизм играет важную роль для выпол-
нения общественных функций с использованием 
нескольких языков. Изучение билингвизма в со-
циолингвистике позволяет выявить особенности 
использования языков в конкретной ситуации 
или сфере деятельности, определить соотноше-
ние использования языков в различных социаль-
ных ситуациях с учетом речевого и социального 
поведения говорящих, то есть их происхождения, 
статуса, социальной роли, образования, системы 
ценностей говорящего и т. д.

С позиции экологического реализма билинг-
визм рассматривается как естественная языковая 
образовательная среда, которая снимает вопросы 
об интегрированности языка в культуру, так как лю-
бой язык является социальным по своей природе 
[Кравченко, 2021]. Язык является также и биоло-
гическим феноменом, так как позволяет человеку 
естественно использовать данные человеку языко-
вые возможности от природы, взаимодействуя со 
средой. Мы полагаем, что при организации языко-
вой среды главный критерий ее разделения – со-
здание условий для естественного или искусствен-
ного билингвизма. В первом случае мы говорим о 
ситуациях, когда индивид получает знание двух 
языков в различных языковых средах при посто-
янном нахождении в них. Во втором случае речь 
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идет о ситуациях, когда человек изучает иностран-
ный язык с использованием специальных образо-
вательных программ [Залевская, Медведева, 2002]. 
Изучение иностранного языка с ранних лет имеет 
свои особенности, которые необходимо учитывать 
при организации языковой среды у билингвов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЯЗыКОВОЙ СРЕДы 
У БИЛИНГВОВ

Исследования зарубежных авторов посвящены из-
учению влияния двуязычия на психическое разви-
тие обучающихся разных возрастов и сравнение 
двуязычных и одноязычных детей и подростков по 
ряду показателей. Так, сравнение детей-билингвов 
со своими сверстниками от 3-х до 17 лет не выя-
вило существенных различий между этими груп-
пами в использовании ими языка (как родного, так 
и иностранного) [Lowe, Cho, Goldsmith & Morton, 
2021]. По нашему мнению, проведенный автора-
ми метаанализ не позволяет учитывать варианты 
организации языковой среды в контексте возраст-
ных особенностей детей. 

Согласно Г.  Н.  Чиршевой, одновременное 
усвое ние двух языков благоприятно сказывается 
на психическом развитии ребенка, если соблю-
дается ряд условий (например, развитие общих 
вербальных, металингвистических и метакомму-
никативных способностей, интервал между нача-
лом общения на родном и неродном языке, крите-
рии этапов речевого развития ребенка) [Чиршева, 
2012]. Мы допускаем, что к условиям обучения 
иностранному языку относится организация язы-
ковой среды, влияющей на успех обучения. 

Для вхождения ребенка в языковую среду 
необходимо учитывать условия обучения, воз-
раст обучающегося и его потребности, уровень 
владения речью и степень интегрированности в 
культуру. Методы и методики преподавания ино-
странного языка опираются на языковую парадиг-
му, которая определяет концептуальный аппарат 
психолингвистики, дает понимание структуры и 
содержания обучения. В то же время они должны 
соответствовать конкретным условиям, в которых 
осуществляется образовательный процесс. Такие 
же правила применяют и в процессе билингваль-
ного воспитания с обучением иностранному языку.

Для ребенка общение на неродном языке, 
если оно не встроено в его повседневную дея-
тельность, вызывает ряд трудностей. Этих трудно-
стей можно избежать, если ситуация общения ре-
бенка на языке, не являющегося для него родным, 
соответствуют ряду условий: во-первых, такие 
ситуации должны быть доступны для понимания 

детьми; во-вторых, в них ребенок должен иметь 
возможность осуществлять конкретную деятель-
ность; в-третьих, такие ситуации не должны пре-
пятствовать общему развитию детей; в-четвертых, 
детям предоставляется возможность выражения 
своих потребностей, эмоций и чувств; и, нако-
нец, в-пятых, ребенку предлагают помощь в по-
степенном усвоении второго (неродного) языка 
[Протасова, Родина, 2005]. Это значит, что учебная 
коммуникация на иностранном языке может быть 
направлена как на обучение этому языку, так и на 
осуществление каких-либо целей и задач внутри 
самой деятельности воспитательно-образователь-
ного процесса.

Билингвальное образование относится к типу 
образования, в котором преподавание осущест-
вляется на нескольких языках. Его реализация осу-
ществляется в различных по соотношению языков 
программах с различными стратегиями обучения. 
Рассмотрим варианты таких программ:

1. В переходных программах в образователь-
ном процессе сначала используется родной язык 
для формирования грамотности и академических 
знаний учащихся, на базе которых в дальнейшем 
осваивает второй язык. В таких программах в те-
чение первых лет обучение учащихся осуществля-
ется на родном для них языке.

2. Двусторонние программы предполагают 
использование метода погружения в языковую 
среду. Важно отметить, что языки при этом пол-
ностью разделяются.

3. В развивающих билингвальных програм-
мах обучение происходит на родном языке, в то 
время как второй язык используется в качестве 
дополнительного компонента.

Организация билингвальной образовательной 
среды должна соответствовать целям образования, 
включающим цели обучения, воспитания и разви-
тия обучающихся. Основными целями билингваль-
ной образовательной среды является предостав-
ление возможности обучаться на нескольких 
языках и организация условий, обеспечивающих 
одинаковые начальные возможности для детей по 
основным критериям развития. Такая среда долж-
на способствовать личностному развитию ребенка 
посредством использования двух языков, родного 
и иностранного. К задачам билингвальной среды 
относятся развитие у ребенка разных способно-
стей (общих и специальных – например, познава-
тельных, речевых, коммуникативных, творческих) 
и необходимых личностных черт, а также форми-
рование его духовно-нравственной личности.

В билингвальной образовательной сре-
де, так же, как и в любой другой, выделяют-
ся следующие компоненты: деятельностный, 
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предметно-пространственный и социокультур-
ный. При ее организации деятельностный ком-
понент выражается в реализации следующих 
видов действий и деятельности: 

1. Познавательная деятельность включает 
в себя познание детьми окружающего мира посред-
ством получения знаний из различных источников, 
в том числе связанных с иноязычным общением.

2. Творческая деятельность позволяет детям 
приобретать умения создавать предметы творче-
ской деятельности и принимать нестандартные ре-
шения при выполнении поставленных задач.

3. Игровая деятельность помогает им отраба-
тывать полученные в ходе обучения и воспитания 
знания и умения. Здесь особое значение имеет сю-
жетно-ролевая игра, в которой дети осваивают со-
циальные роли, учатся общению с людьми, а также 
начинают осознавать свои чувства, потребности, 
эмоции. Для детей дошкольного возраста игра как 
ведущая деятельность является наиболее эффек-
тивным средством обучения и развития.

4. Осуществление предметных действий и вы-
полнение детьми действий по образцу способству-
ют закреплению приобретенных умений и навы-
ков, усиливают и закрепляют роль воспитателя и / 
или педагога в передаче знаний и умений как их 
носителя.

5. Коммуникативная (речевая) деятельность 
помогает ребенку выстраивать отношения с окру-
жающим миром и людьми, как сверстниками, так 
и взрослыми.

Ребенок становится центром билингвальной 
образовательной среды, ее субъектом, что позволя-
ет ему действовать, исходя из своих потребностей.

При проектировании предметно-простран-
ственного компонента билингвальной среды не-
обходимо учитывать, что возможности и интересы 
детей постоянно меняются в зависимости от об-
разовательной ситуации. Полифункциональность 
среды должна подразумевать наличие у обучаю-
щихся детей материалов, отвечающих познава-
тельным, развивающим и образовательным целям. 
Предметно-пространственный компонент среды 
определяет функциональное зонирование групп 
и наличие большого ассортимента материалов, 
а доступность среды обеспечивает условия для 
проявления активности разных видов с исполь-
зованием этих материалов. Данный компонент 
предполагает наполнение билингвальной среды 
специфическим игровым дидактическим обору-
дованием для организации воспитателями-педа-
гогами деятельности детей. Отдельное значение 
в организации билингвальной среды имеет на-
личие библиотеки со специально подобранными 
иноязычными изданиями для детей. Это должны 

быть не только развивающие пособия, но и худо-
жественные. Таким образом, дети смогут не толь-
ко развивать навыки овладения иностранным 
языком, но познавать окружающий мир, узнавать 
культуру изучаемого языка и формировать карти-
ну мира с учетом двуязычия.

Социокультурный компонент билингвальной 
образовательной среды включает в себя и мето-
дические, и деятельностные составляющие. Социо-
культурное развитие предполагает обогащение 
учащихся знаниями и представлениями о речевом 
поведении носителей изучаемого языка, в том чис-
ле этикете, культуре, истории и литературе страны, 
системе ценностей, об особенностях семейной си-
стемы, традициях народов, и позволяет применять 
эти знания в процессе общения с педагогами.

Социокультурная компетенция формируется 
в  контексте взаимодействия культур и помогает 
достичь межкультурного понимания между людь-
ми. Общение с представителями других культур 
является важной составляющей обучения детей 
языку. При учете социокультурного компонента 
у ребенка происходит одновременно и усвое-
ние иностранного языка, и обогащение знаниями 
о культурном опыте, обычаях и образе жизни.

Социокультурный компонент билингвальной 
образовательной среды реализуется воспитателя-
ми – носителями языка, которые являются приме-
ром аутентичного речевого поведения и создают 
условия для погружения в воспитательную язы-
ковую среду посредством использования культу-
роведческих материалов, тем самым обеспечи-
вая образование и способствуя развитию детей 
в создаваемой среде. Являясь субъектами воспи-
тательного процесса, и педагоги, и воспитанники 
являются в то же время частью образовательной 
среды. При организации среды педагоги опирают-
ся на свой опыт и знания ценностных ориентиров, 
что помогает им создавать условия для мотивации 
к деятельности детей и осуществлению самой дея-
тельности как взаимодействия со средой. 

Взаимодействие этих компонентов языко-
вой среды способствует эффективности обучения 
и развития дошкольников. Для развития речевых 
навыков детей необходимо обеспечить общение, 
отвечающее ряду параметров. Первое: общение 
должно быть естественным, второе − мотивирую-
щим, то есть отвечающим потребностям и интере-
сам ребенка, и третье − оно должно иметь когни-
тивный и коммуникативный потенциал.

В нашем исследовании мы подобрали два дет-
ских сада, реализующих обучение детей англий-
скому языку по варианту А и варианту Б. В варианте 
А в билингвальной среде воспитатели и воспитан-
ники использовали русский и английский языки в 



Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 2 (847) / 2023 113

Психологические науки

разных временных интервалах. В первой полови-
не дня во всех интеракциях используется только 
родной язык, а во второй половине дня (после 
обеда) воспитание и обучение происходит исклю-
чительно на втором (английском) языке. Русский 
язык на вторую половину дня полностью исклю-
чается из обихода. На нем не говорят ни воспи-
татели, ни дети. В состав педагогов включены как 
носители русского языка, так и носители англий-
ского. Представители культуры другого языка яв-
ляются значимыми фигурами для организации 
билингвальной среды, так как они представляют 
собой образец аутентичного речевого поведения 
и культуры осваиваемого языка. В варианте Б ха-
рактер языковой среды больше носит образова-
тельный характер ввиду того, что изучение матери-
ала направлено на освоение системы английского 
языка (изучение алфавита, фонетического строя 
языка, синтаксическое построение предложений 
и т. д.). Преподавание английского языка в данном 
саду происходит один раз в неделю русскоговоря-
щими педагогами в отведенное время. Языковая 
среда в билингвальном детском саду максимально 
приближена к естественной языковой среде, в то 
время как во втором саду – к искусственной. Овла-
дение английским языком в билингвальной группе 
варианта А происходит как на обучающих языку 
занятиях, так и в общем процессе организации 

педагогами разных видов деятельности дошколь-
ников. Педагог организует языковую среду, позво-
ляющую использовать иностранный язык во время 
игр, на прогулках, в бытовых ситуациях (зарядка, 
мытье рук, приемы пищи, отход ко сну и т. д.). Каж-
дый день в таком саду предполагается специально 
организованный воспитателями комплекс разного 
рода занятий, который способствует формирова-
нию у детей необходимых иноязычных навыков и 
умений, а также обеспечивает их развитие и вос-
питание. На занятиях в группах варианта Б такие 
задачи не ставились. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный нами анализ показал, что главным 
критерием различия в организации языковой 
образовательной среды для детей-билингвов до-
школьного возраста является ее тип, в котором 
создаются условия для естественного или ис-
кусственного двуязычия, а также ее компоненты 
(деятельностный, предметно-пространственный 
и социокультурный). Учет этих компонентов и воз-
растных особенностей детей по каждому компо-
ненту приводит к разным результатам, по-разному 
влияет на психическое развитие детей, что под-
тверждают наши дальнейшие исследования. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Филимонова М. С., Крылов Д. А. Билингвизм как тенденция языкового развития современного общества // 
Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. URL: https://science-education.ru/ru/article/
view?id=5558

2. Боченкова М. Ю. Билингвизм и билингвальная среда как социокультурный и психолого-педагогический фе-
номен // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 2. С. 586–590. URL: http://e-koncept.
ru/2016/46136.htm

3. Пищальникова В. А., Сонин А. Г. Общее языкознание. М.: Р.Валент, 2019. Ч. 1.
4. Протасова Е. Ю., Родина Н. М. Многоязычие в детском возрасте. СПб.: Златоуст, 2005. 
5. Соколова И. В. Влияние билингвизма на социокогнитивное развитие личности // Образование и наука. 2012. 

№8 (97). С. 81–95.
6. Худобина О. Ф. Билингвальное образование как междисциплинарный феномен // Известия Волгоградского 

государственного технического университета. 2005. № 4 (13). С. 161−163.
7. Денисова Е. А. Теоретические предпосылки к изучению термина «билингвизм» // Международный науч-

но-практический журнал. 2016. № 11 (53). С. 22–25. DOI: 10.18454/IRJ.2016.53.049
8. Кравченко А. В. Открывая язык заново: От нереалистичной лингвистики к реальной науке о языке. От струк-

турализма и когнитивизма – к экологическому реализму. М.: ЛЕНАНД, 2021.
9. Залевская А. А., Медведева И. Л. Психолингвистические проблемы учебного двуязычия: учебное пособие. 

Тверь: Тверской государственный университет, 2002.
10. Lowe C. J. et al. (2021). The Bilingual Advantage in Children’s Executive Functioning Is Not Related to Language 

Status: A Meta-Analytic Review / C. J. Lowe, I. Cho, S. F. Goldsmith, J. B. Morton // Psychological Science. 2021. 
Vol. 32 (7). P. 1115–1146. URL: https://doi.org/10.1177/0956797621993108

11. Чиршева Г. Н. Детский билингвизм: одновременное усвоение двух языков. СПб.: Златоуст, 2012.



114 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 2(847) / 2023

Psychological Studies

REFERENCES

1. Filimonova, M. S., Krylov D. A. (2012). Bilingvizm kak tendenciya yazykovogo razvitiya sovremennogo 
obshchestva = Bilingualism as a trend in the linguistic development of modern society. Sovremennye problemy 
nauki i obrazovaniya, 1. https://science-education.ru/ru/article/view?id=5558. (In Russ.)

2. Bochenkova, M. Yu. (2016). Bilingvizm i bilingval‘naya sreda kak sociokul‘turnyj i psihologo-pedagogicheskij 
fenomen = Bilingualism and the bilingual environment as a socio-cultural and psychological-pedagogical 
phenomenon. Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept», 2, 586–590. http://e-koncept.
ru/2016/46136.htm. (In Russ.)

3. Pishchal’nikova, V. A., Sonin, A. G. (2019). Obshchee yazykoznanie = General linguistics (part 1). Moscow: R.Valent. 
(In Russ.)

4. Protasova, E.  Yu, Rodina, N.  M. (2005). Mnogoyazychie v detskom vozraste = Multilingualism in childhood. 
St.Petersburg: Zlatoust. (In Russ.)

5. Sokolova, I. V. (2012). Vliyanie bilingvizma na sociokognitivnoe razvitie lichnosti = Influence of bilingualism on 
socio-cognitive development of personality. Obrazovanie i nauka, 8(97), 81–95. (In Russ.)

6. Hudobina, O. F. (2005). Bilingval’noe obrazovanie kak mezhdisciplinarnyj fenomen = Bilingual education as an 
interdisciplinary phenomenon. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 4(13), 
161–163. (In Russ.)

7. Denisova, E. A. (2016). Teoreticheskie predposylki k izucheniyu termina «bilingvizm» = Theoretical prerequisites 
for the study of the term “bilingualism”. Mezhdunarodnyj nauchno-prakticheskij zhurnal, 11(53), 22–25. 10.18454/
IRJ.2016.53.049 (In Russ.) 

8. Kravchenko, A. V. (2021). Otkryvaya yazyk zanovo: Ot nerealistichnoj lingvistiki k real’noj nauke o yazyke. Ot 
strukturalizma i kognitivizma – k ekologicheskomu realizmu = Rediscovering language: From unrealistic 
linguistics to the real science of language. From structuralism and cognitivism to ecological realism. Moscow: 
LENAND. (In Russ.)

9. Zalevskaya, A. A., Medvedeva, I. L. (2002). Psiholingvisticheskie problemy uchebnogo dvuyazychiya = 
Psycholinguistic problems of educational bilingualism: Textbook. Tver’: Tver State University. (In Russ.)

10. Lowe, C. J., Cho, I., Goldsmith, S. F., Morton, J. B. (2021). The bilingual advantage in children’s executive functioning 
is not related to language status: A meta-analytic review. Psychological Science, 32(7), 1115–1146. https://doi.
org/10.1177/0956797621993108

11. Chirsheva, G. N. (2012). Detskij bilingvizm: odnovremennoe usvoenie dvuh yazykov = Children’s bilingualism: 
simultaneous acquisition of two languages. St.Petersburg: Zlatoust. (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Кошелева Юлия Павловна
кандидат психологических наук, доцент  
доцент кафедры психологии и педагогической антропологии  
Института гуманитарных и прикладных наук Московского государственного лингвистического университета 
ведущий научный сотрудник лаборатории дифференциальной психологии и психофизиологии  
Психологического института Российской академии образования

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Kosheleva Yuliya Pavlovna
PhD (Psychology), Associate Professor 
Associate Professor of Department of Psychology and Pedagogical Anthropology,  
Institute of the Humanities and Applied Sciences, Moscow State Linguistic University 
Leading Researcher at the Laboratory of Differential Psychology and Psychophysiology  
of the Psychological Institute of the Russian Academy of Education

Статья поступила в редакцию  
одобрена после рецензирования  

принята к публикации

25.11.2022 
12.12.2022 
14.02.2023

The article was submitted  
approved after reviewing  
accepted for publication 



Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 2 (847) / 2023 115

Психологические науки

Научная статья  
УДК 159.9 
DOI 10.52070/2500-3488_2023_2_847_115

Понимание эмоций  
как аспект безопасного поведения
в. в. Подпругина 

Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
viktoriyavp@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о важности понимания и знания эмоции «гнев» в аспек-
те безопасного поведения. Анализируются результаты исследования представлений об эмоции 
«гнев» в разных возрастных группах (родители, дошкольники с ОВЗ, младшие школьники, млад-
шие подростки) с использованием метода словесных отчетов. Полученные результаты свиде-
тельствуют о неоднозначном кодировании и декодировании эмоции «гнев», возможном контро-
ле ее проявления. 

Ключевые слова: эмоции, представления, половая принадлежность, безопасное поведение

Для цитирования: Подпругина В. В. Понимание эмоций как аспект безопасного поведения // Вестник Московского 
государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2023. 
Вып. 2 (847). С. 115–123. DOI 10.52070/2500-3488_2023_2_847_115

Original article

Understanding Emotions  
as an Aspect of Safe Behavior

Victoria V. Podprugina 

Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia  
viktoriyavp@mail.ru

Abstract. Questions are raised about the importance of understanding and knowing the emotion of anger as a 
consequence of safe behavior. The results of studies of ideas about the emotion of anger in different 
age groups (parents, preschoolers with disabilities, younger schoolchildren, younger teenagers) using 
the method of verbal reports are presented. The results obtained indicate ambiguous encoding and 
decoding of the emotion anger, possible control of its manifestation, which clearly determines the 
need for help in overcoming anger.

Keywords: emotions, perceptions, gender, safe behavior

For citation: Podprugina, V. V. (2023). Understanding emotions as an aspect of safe behavior. Vestnik of Moscow State 
Linguistic University. Education and Teaching, 2(847), 115–123. 10.52070/2500-3488_2023_2_847_115



116 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 2(847) / 2023

Psychological Studies

ВВЕДЕНИЕ

На разных этапах развития человек окружен 
определенной социальной средой, которая имеет 
особое значение для становления, формирова-
ния личности, раскрытия личностного потенциала. 
В зависимости от возраста самооценка индиви-
да, ощущение своей значимости, как и предста-
вителей социального окружения, претерпевают 
изменения, что отражает развитие функциональ-
ных систем организма, структурных образований, 
формирование индивидуально-психологических 
характеристик, становление мировоззрения, цен-
ностных ориентаций личности. Можно выделить 
ряд исследований, направленных на понимание 
того, как развивается человек в онтогенезе: ког-
нитивные процессы, эмоциональная, мотиваци-
онно-волевая сферы, как следствие, – формиру-
ющиеся представления и знания об окружающем 
и внутреннем мире, демонстрация определенного 
поведения, соответствующего возрастному эта-
пу, «норме» развития. Выявлены специфические 
особенности и закономерности развития, которые 
позволяют, несмотря на индивидуальный, диффе-
ренцированный подход, констатировать наличие 
определенных этапов в развитии, основанных 
на принципах субъектности, антиципации, гете-
рохронности, непрерывности, дифференциации. 
В последнее время активно анализируется разви-
тие с позиции дифференционно-интеграцинного 
подхода [Чуприкова, Волкова, 2014], который по-
зволяет рассмотреть познание, практическую де-
ятельность, творчество во взаимодействии и диф-
ференциацию этих категорий из триединства. 

Другой ряд исследований направлен на выяв-
ление функций, роли социальной действительно-
сти, среды, образования, социальных взаимодей-
ствий как микросреды, так и общества в целом, 
макросреды, на развитие личности, психологиче-
ские аспекты ее проявления, отношения к миру, 
себе, другим, на представления о принадлежности 
к определенной группе, социальному, професси-
ональному сообществу, обществу, культуре. На те 
многие аспекты, которые характеризуют человека 
как личность и подчеркивают ее индивидуаль-
ность в социальных взаимоотношениях, взаимо-
действии. Для демонстрации социального пове-
дения также характерны возрастные особенности, 
которые проявляются в психологической готовно-
сти на определенном этапе онтогенеза принять со-
циальную роль (ученика, студента, представителя 
определенного профессионального сообщества, 
мужа, жены и т. д.); соответствовать требованиям и 
нормам культуры, отражая их в сознании. И, начи-
ная с определенных этапов онтогенеза, осознано 

формировать предпочтения, демонстрируя в по-
ведении представления, отношения, личностные 
установки.

Безопасное поведение как психологический 
феномен можно рассмотреть как адаптацию ин-
дивида к окружающей действительности, в ходе 
которой индивид без ущерба для себя и окружаю-
щих может реализовать свои потребности, возмож-
ности, желания. Ж. Пиаже утверждал, что в основе 
адаптации лежит процесс уравновешивания (соот-
ветствия) между внешней средой и ментальными 
структурами или схемами – способами обработки 
информации посредством ассимиляции и аккомо-
дации. Маркером отношения к действительности, 
к реальным и виртуальным событиям выступают 
эмоции как процесс переживания (К. Шерер), как 
готовность к действию, как оценка значимости для 
целей организма (Н. Фрейда), как непосредствен-
ное отражение отношений субъекта к объекту 
(Л. М. Веккер) [Кравченко, 2020; Веккер, 1998]. 

Наш интерес направлен на понимание того, 
как представлено знание об эмоциях, какова его 
специфика. Проанализируем результаты ранее 
проведенных исследований, выделяя одну эмо-
циональную модальность, эмоцию «гнев». Пере-
живание данной модальности эмоции может быть 
следствием невозможности достигнуть планиру-
емого результата, преодоления психологических 
барьеров, стоящих на пути достижения желаемой 
цели, а также дезадаптации, профессиональной 
деформации. Человек может страдать из-за не-
возможности выразить свой гнев, не имея окульту-
ренных средств передачи данной эмоциональной 
модальности, что может привести к нарушению 
уравновешивания структур. Более того, проявле-
ние гнева как нежелательной и неприемлемой в 
современном обществе эмоциональной реакции, 
соотносимой с неспособностью контролировать 
свое поведение, способствует фрустрации, при 
которой активизируются презрение, отвраще-
ние. Переживание трех составляющих формирует 
комплекс триады враждебности. Таким образом, 
исследования представлений об эмоции «гнев» 
актуальны; они позволяют расширить не толь-
ко теоретическое знание, но и имеют практико- 
ориентированное значение.

СОЦИАЛьНыЕ ПРЕДИКТОРы  
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ

Выделяя многоуровневую активность существо-
вания, можно наблюдать значимые процессы 
развития (стагнации, регрессии) не только в он-
тогенезе, но и в обществе в целом. С позиции 
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системно-функционального подхода в ходе реа-
лизации функциональной системы достигает-
ся желаемое соотношение между организмом и 
окружающей средой. Изменение парадигмы со-
циального взаимодействия с традиционной на гу-
манистическую позволяет рассматривать человека 
как активного субъекта, как творческую личность 
и перестраивает позиции в диадах «ребенок–ро-
дитель», «ученик–учитель», «руководитель–подчи-
ненный» и, как следствие отношения, в том числе 
и сопряженные с эмоциями. Всё большее проявле-
ние префигуративного типа культуры, когда взрос-
лые, старшее поколение учится у более младше-
го, у своих детей, позволяет наблюдать, как особо 
продуктивно актуализирована зона ближайшего 
развития не только ребенка, но и взрослого в про-
цессе интериоризации предлагаемого культурно- 
исторического опыта, характеризующегося особой 
динамичностью и пространственной масштабно-
стью передачи информации, благодаря возмож-
ности внедрения и использования информаци-
онных технологий. Каковы границы виртуального 
и реального мира? Как они соотносятся у детей, 
рожденных в век информационных технологий? 
Как формируется личная безопасность в виртуаль-
ном пространстве? Эти вопросы еще ждут своих 
исследователей. Происходящие явления влекут не 
только изменения алгоритмов усвоения опреде-
ленной информации, но и способов ее обработ-
ки посредством ментального опыта, структуриро-
вания содержания о материальном, ментальном, 
виртуальном мирах, представления о социальных 
взаимодействиях и эмоциях, которые отражают 
наше отношение к чему-либо.

Современные исследования позволяют рас-
смотреть сознание и эмоции как единую систем-
ную организацию поведения, но на разных уров-
нях, причем системы действуют во взаимодействии 
с окружающей средой, а их дифференциация зави-
сит от индивидуального развития. Таким образом, 
осознание действительности и эмоции позволяют 
нам выстроить определенное взаимодействие с 
окружающей действительностью, внутренним по-
ниманием себя. Деятельность, которой мы зани-
маемся, формирует наше сознание и стимулирует 
эмоциональное отношение как к процессу дея-
тельности, так и к ожидаемому и к полученному ре-
зультатам. Это взаимный реципрокный процесс.

В отличие от принципа единства сознания и 
эмоций принцип единства сознания и деятель-
ности разработаны в отечественной психологии 
в трудах С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, обо-
значена авторами и значимость эмоций. С. Л. Ру-
бинштейн уделял внимание взаимной связи 
между человеческой деятельностью и эмоциями, 

чувствами, выделяя удовольствие  / неудоволь-
ствие, напряжение, разрядку, амбивалентность как 
характерные признаки эмоционального сопрово-
ждения деятельности. А.  Н. Леонтьев констатиро-
вал, что безэмоциональная жизнь по сути невоз-
можна и обозначил предупредительную функцию 
аффектов, исходя из закона фиксации аффектов 
на ситуации, отношениях, обстановке, обозначая 
этот феномен «аффективная метка», следообра-
зование. «Аффективная метка» может проявляться 
на любом уровне социальных отношений, обще-
нии [ Леонтьев, 2001]. Л.  С.  Выготский рассматри-
вал эмоции как оценочную реакцию организма на 
свое собственное поведение и считал, что едини-
цей психического является переживание [Выгот-
ский, 2005]. Таким образом, понимание и отноше-
ние к миру посредством эмоций имеет огромное 
значение, так как способствует регуляции, контро-
лю поведения, формированию представлений о 
себе и других, выстраиванию отношений с други-
ми в общении, деятельности. Всё большее число 
исследователей эмоции привлекают не столько 
как компонент структуры темперамента, который 
мы именуем эмоциональностью, а  как знание об 
эмоциях – когнитивный компонент.

Эмоции дифференцируют на положительные и 
отрицательные, но всегда соотносят с ситуа цией, 
и даже спортивная злость может иметь положи-
тельное значение, а радость эйфории приводить 
к снижению результативности, успешности дея-
тельности. Тем не менее выделяют деструктивные 
эмоции, которые негативно влияют на поведение, 
адаптацию, продуктивность деятельности, и в на-
сыщенности переживания человек может моде-
лировать ментально, а впоследствии и реально, 
небезопасные для жизни ситуации, не только в 
отношении самого себя, но и социального окруже-
ния. Проявление деструктивных эмоций не имеет 
пространственных границ и может как демонстри-
роваться кругу знакомых, так и распространяться, 
вовлекая незнакомых людей. Таким образом, мож-
но констатировать безграничное, безудержное 
проявление эмоций в узко концентрированном 
сознании, направленном либо на переживание 
и доминирование конкретных отношений, пове-
дение в частном случае, либо на выражение не-
приятия к тому, с  кем не был ранее знаком, что 
делает социальную среду небезопасной. Прак-
тическая психология в работе с деструктивными 
эмоциями опирается на психолого-педагогиче-
ские программы, тренинги, консультации, и одной 
из задач является просветительская, предвосхи-
щающая деятельность в переживании негативных 
эмоций как следствия трудных жизненных ситуа-
ций, кризисной жизнедеятельности. Феномен 
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«эмоциональный интеллект» – как ментальная 
структура, знания об эмоциональных процессах, 
ситуациях, поведении, контроле, позволяет демон-
стрировать способность к выстраиванию и прояв-
лению отношений, сопряженных с эмоциями. Та-
ким образом, ментальные репрезентации эмоций 
можно отнести к высшим психическим функциям, 
так как данное знание можно формировать. Еще К. 
С. Станиславский выделял «умные эмоции», кото-
рые должен создавать и хорошо контролировать 
актер, независимо от переживаемого собственно-
го эмоционального состояния.

У. Бронфенбреннер, рассматривая экологи-
ческую среду развития личности, отводил макро-
системе – внешнему уровню, не имеющему отно-
шения к определенному окружению, особую роль 
в сравнении с другими уровнями (микросистема, 
мезосистема, экзосистема) [Крайг, 2000]. Данный 
уровень относится к социально-психолого-эко-
номическим и другим значимым феноменам, ха-
рактеризующим особенности, закономерности 
общества, культуры, в которой живет индивидуум, 
имеющий способность воздействовать на все дру-
гие уровни. В связи с этим государственные про-
граммы, стратегии, модели психолого-педагогиче-
ского сопровождения имеют важное значение для 
лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
особенно для детей, родители которых не выпол-
няют свои обязанности, и родителей, повзрослев-
шие дети которых не способны демонстрировать 
заботу о ближних. 

Роль социального окружения, среды в станов-
лении личности доказана в работах многих иссле-
дователей, независимо от научного направления 
психологии и приверженности взглядов ученого 
к определенной психологической школе: Л. С. Вы-
готский, З. Фрейд, Э. Эриксон, Дж. Боулби, К. Хор-
ни и  др. [Выготский, 2005; Эриксон, 1996; Боул-
би, 2003; Хъелл, Зиглер, 1997]. Однако механизм 
формирования того или иного психологического 
феномена – проблема, которую каждый исследо-
ватель решает, исходя из своих научных интере-
сов, целей и задач, запросов общества. Выполнен 
ряд работ, направленных на понимание и того, как 
специальное образование влияет на ценностные 
ориентации, представления об эмоциях, детерми-
нацию межличностных отношений.

Неоспорима значимость родительской забо-
ты не только на первых этапах развития, но и в 
течение всей жизни, однако роль родителей в 
отношении ребенка динамична и претерпевает 
изменения. Так ощущения безопасности, защи-
щенности, базового доверия к  миру формиру-
ются в зависимости от того, насколько родители 
удовлетворяли требования ребенка, которые он 

транслировал плачем, начиная с самого рождения, 
и в более старшем возрасте, когда демонстриро-
вал их посредством движений, просьб, интересов. 
Э. Эриксон отводит особую роль родителям, так как 
именно они являются представителями огромного 
социального мира, в который войдет подрастаю-
щий человек [Эриксон, 1996]. Дж. Боулби, исследуя 
агрессивное поведение подростков, попытался 
увидеть причину такого поведения в детско-ро-
дительских отношениях раннего периода [Боулби, 
2005]. Автор пришел к выводу, что родитель в те-
чение первого года для ребенка выступает в роли 
опоры, крепости; как правило, это мать, которая и 
формирует позитивное отношение к миру, позво-
ляет ребенку чувствовать себя в безопасности. По-
зитивные отношения мать–ребенок способству-
ют формированию невраждебного отношения к 
окружающему миру. Более поздние исследования 
младенцев дома ребенка выявили особенности их 
объективных отношений в первые два года. Дети 
демонстрировали особые границы тактильной 
чувствительности, фиксацию на собственном теле; 
сниженную инициативность, игровую мотивацию 
в отношении объектов окружения (как живых, так 
и неживых); нарастание отчуждения от объектов 
внешнего мира; зависимость состояния ребенка 
от постоянства внешнего окружения; усиление 
потребности в нахождении взрослого в непосред-
ственной физической близости; низкую толерант-
ность к разлучению свой–чужой; искажение про-
цесса дифференциации единственного объекта 
любви (трудность выбора единственного объекта) 
[Солоед, 2000]. Результаты данных исследований и 
другие объективные факторы позволили изменить 
стратегию сопровождения детей, оставшихся без 
попечения родителей на государственном уровне.

Таким образом, безопасная среда, которую 
создают родители не только в первые годы жизни 
ребенка, является залогом позитивных отношений 
при взаимодействии с другими и, соответственно, 
демонстрации безопасного поведения для других. 
В подростковом возрасте происходит дистанци-
рованность от родителей и идентификация себя 
с другими в зависимости от предпочтений, интере-
сов, склонностей, формируются ментальные пред-
ставления, в том числе и эмоций. 

Для огромной категории лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья стала доступна 
и безопасна образовательная среда, несмотря на 
ряд ограничений, связанных с особенностями здо-
ровья. Безопасной стала социальная среда и для 
лиц старшего поколения благодаря социальным 
программам, предложенным на государственном 
уровне. Представители старшего поколения ак-
тивно приобщаются к творческой деятельности, 
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практико-ориентированному обучению. Вовле-
ченные в активную социальную среду люди раз-
ного возраста проявляют и демонстрируют инди-
видуальные способности, возможности в группах, 
сообществах, организованных по интересам, моти-
вационной направленности, расширяют представ-
ления о мире, развивают специальные компетен-
ции. Данный процесс воспринимается нами уже 
как обычное явление, так как произошло быстрое 
масштабное внедрение определенных социаль-
ных программ в современное общество, активная 
и стремительная их интеграция на разных уровнях 
социальных, профессиональных сообществ. Мож-
но констатировать при этом, что еще несколько лет 
назад определенные категории населения в боль-
шей степени были подвержены социальной изо-
ляции, которая может сопровождаться чувством 
одиночества, состоянием переживания депрессии, 
агрессии, что является небезопасным как для са-
мой личности, так и для ее социального окружения.

Мы провели ряд исследований, в ходе кото-
рых выявляли представления об эмоциях: у роди-
телей детей дошкольного возраста (участвовали 
20 мам и 20 детей: мальчики и девочки, в возрасте 
4–5 лет); у дошкольников предшкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья (всего 
29 человек, в возрасте 6,1); у подростков, учитывая 
принадлежность к полу (всего 48 человек, 29 маль-
чиков и 19 девочек, в возрасте 11–12 лет). Более 
подробно результаты представлены в ранее опу-
бликованных работах, но в настоящей статье мы 
анализируем модальность эмоции «гнев», рассмо-
тривая ее в онтологическом аспекте: у  дошколь-
ников, подростков и родителей, молодых людей в 
возрасте от 20 до 30 лет.

Методы и методики: словесные отчеты, каче-
ственно-количественный, сравнительный анализ, 
методы математической статистики.

ПОЛУЧЕННыЕ РЕЗУЛьТАТы  
И Их ОБСУжДЕНИЕ

1) Эмоции детей в представлениях  
их родителей

Мы попытались выяснить, по каким особенно-
стям в поведении ребенка родители распознают 
эмоциональную модальность у своих детей. Нас 
прежде всего будет интересовать эмоция «гнев». 
Сравним распознавание данной модальности 
эмоции с другими модальностями. Так, лучше рас-
познается родителями эмоция «радость» по таким 
паттернам, как улыбка детей, ярких проявления 
в динамике тела (по убыванию 100 %, 90 %, 80 %, 

25 %, 15 %, 10 % соответственно): дети прыгают, 
хлопают в ладоши, смеются, обнимают, танцуют, 
жестикулируют. Отмечены голосовые выражения: 
кричат: «Ура!» (30 %); проявляют эмпатию – це-
луют. Удивительно, что ряд модальностей эмо-
ций распознается родителями одинаково. К ним 
относятся такие модальности, как страх, обида, 
удивление, причем родители предъявляют различ-
ные паттерны распознавания. Хуже распознают 
модальность эмоции «злость» и совсем плохо – 
«гнев». Самое низкое количество паттернов пред-
ставили родители на проявления эмоции «гнев» 
у своих детей. Таким образом, можно обозначить 
несколько причин низкого показателя распозна-
вания эмоции «гнев». Условно их разделим на объ-
ективные и субъективные. К объективным факто-
рам отнесем возрастные особенности: «гнев» либо 
не транслируется детьми данного возраста, а если 
и транслируется, то воспринимается родителями 
как плохое поведение, раздражение и т. д.; либо 
благополучные внешние условия социальной сре-
ды, прежде всего детско-родительских отношений, 
– и эмоция «гнев» действительно редко пережи-
вается, транслируется детьми. И субъективные: нет 
причины для демонстрации данной эмоциональ-
ной модальности, дети испытывают благополучие; 
и на отчеты родителей влияет культурный фактор: 
«гнев» – нежелательная эмоция, поэтому в отчетах 
проявление гнева у своих детей нивелируется.

2) Дети с овЗ (нарушение слуха) 
и представления об эмоциях

Дети с нарушением слуха распознавали эмо-
ции с опорой на фотографии с мимическими выра-
жениями разной модальности, рассказы с помощью 
жестовой речи; благодаря такому разносторонне-
му предъявлению стимульного материала было 
обнаружено, что канал подачи информации име-
ет важное значение. Это согласуется с представ-
лениями в специальной психологии (логопедии, 
дефектологии) о важности профессионального и 
грамотного отношения к использованию методи-
ческого материала, целенаправленного процесса 
психолого-педагогического сопровождения детей 
с ОВЗ. Опыт общения в микросреде – знаниями 
о  переживании другого; знаниями, полученными 
в ходе опыта субъективного переживания; знани-
ями о самой эмоции, а именно, как она демонстри-
руется (признаки ее распознавания, декодирова-
ния) и  как ее продемонстрировать (признаки ее 
подачи, кодирования)  – обогащает эмоциональ-
ный опыт и положительно влияет на представле-
ния об эмоциях. В отличие от детей дошкольного 
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возраста основной группы здоровья, мы получили 
у детей с нарушением слуха (они чуть старше, но 
тоже дошкольники: 4–5 и 6,1 лет соответственно) 
высокие результаты при распознавании и соотне-
сении с мимическим выражением на фотографии 
мальчика и девочки эмоции «грусти» и «гнева». Не-
обходимо отметить, что в первом случае мы кон-
статируем проявление эмоции гнева посредством 
распознавания и представления эмоции гнева ро-
дителей у своих детей. Во втором – дети младшего 
школьного возраста с ОВЗ отражают субъективные 
знания о модальности данной эмоции. Мы объяс-
няем это тем, что дети с ОВЗ чаще испытывают 
фрустрацию, в  силу особенностей ограниченного 
здоровья, что способствует переживанию эмоции 
«гнев». Возможно, эмоция «гнев», является инстру-
ментом для общения с окружающими и быстрого 
достижения желаемого результата, так как выра-
жение себя посредством звуковой речи затруд-
нено, а жестовому языку, его совершенствованию, 
многообразию необходимо еще научиться. Таким 
образом, можно констатировать, что модальность 
эмоции «гнев», ее распознавание (декодирова-
ние) и демонстрация (кодирование) приобретают 
важное специфическое значение для детей с ОВЗ 
и в большей степени отражают сигнальную функ-
цию, являясь инструментом для демонстрации 
социальной ситуации, нежели испытываемых пе-
реживаний. Хотя одно другого не исключает и тре-
бует дальнейших исследований.

3) Подростки и их понимание эмоции «гнев»

В подростковом возрасте дети дистанциру-
ются от родителей, и значимыми другими для них 
становятся сверстники, представители различных 
социальных групп, индустрий, с которыми проис-
ходит идентификация, рефлексия своих пережи-
ваний и возможность понимания себя. Подростки 
могут транслировать в своем поведении нега-
тивные эмоции, которые безудержно проявляют 

как во внешнем мире, так и внутри себя, скрывая 
эмоции от других. Деструктивные эмоции могут 
быть основой агрессии, буллинга, чувства вины, 
отчаяния, депрессии. Если в дошкольном возрас-
те эмоции контролируют родители и, как показало 
наше исследование, и представления в зависимо-
сти от модальности эмоции оказываются неодно-
значными, то к подростковому возрасту контроль 
над эмоциями интериоризируется и проявляется, 
отражая личностные особенности, знания об эмо-
циях, способность понимать, демонстрировать и 
распознавать свои и чужие эмоции в поведении.

Были выделены следующие категории с опо-
рой на анализ словесных отчетов: «Выраженность 
гнева», «Причины гнева», «Наличие или отсутствие 
контроля над гневом». Семантический тезаурус 
представлений об эмоции «гнев» представлен 
в таб лице 1. 

Дальнейший анализ по протоколам словес-
ных отчетов показал, что выявленные категории 
представлены неоднозначно. Наиболее вариатив-
ны ответы в категории «Причины гнева», и это в 
большей степени отражает субъективную состав-
ляющую. Можно констатировать, что подростки 
гневно реагируют на широкий перечень ситуаций, 
которые в большинстве своем воспринимаются 
ими очень индивидуально. Для кого-то данная си-
туация будет маркером к проявлению гнева, для 
кого-то – нет; более того, выражением эмоции 
другой модальности, например проявлением юмо-
ра. В силу этого увеличивается частота и неожи-
данность «необъяснимых» причин демонстрации 
гнева подростками в социальном окружении. Воз-
никает необходимость психолого-педагогической 
работы в данном направлении, в котором ведущую 
роль необходимо отводить определению причин 
переживания каждого конкретного подростка, во 
избежание фрустрации и негативных последствий 
поведения в социуме. Вектор гнева может быть на-
правлен как на самого себя, так и на окружающих, 
в силу этого возрастают требования к ближайшему 

Таблица 1

ТЕЗАУРУС ПРЕДСТАВЛЕНИй ПОДРОСТКОВ ОБ ЭМОЦИОНАЛьНОй МОДАЛьНОСТИ ГНЕВ

Категории представлений Тезаурус

Выраженность гнева бесит, злит, раздражает, плачу, хочу ударить

Причины гнева орут, ругают, командуют, унижают, обижают, мешают, 
не обращают внимания, не понимают, бьют, врут, предают

Наличие или отсутствие контроля  
над гневом

гнев выражать можно; гнев выражать нельзя; 
успокаиваюсь сам; успокаивают родители, друзья



Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 2 (847) / 2023 121

Психологические науки

окружению подростка и к специалистам разного 
уровня, его сопровождающих. 

Категория «Наличие или отсутствие контроля 
над гневом» наименее вариативна. Можно кон-
статировать, что подростки имеют представление 
о том, как справляться с гневом, и в большинстве 
своем это варианты, предложенные в социуме и 
не требующие глубокого субъективного анализа. 
Можно предположить, что совершенствование в 
преодолении гнева и представление о том, какая 
техника наиболее актуальна для личности, форми-
руется в подростковом возрасте, в период, когда 
подростки открыто могут демонстрировать гнев, 
и это им позволено социальным окружением. Так, 
именно в подростковом возрасте дети начинают 
открыто критиковать родителей, учителей, свер-
стников и активно демонстрировать определен-
ные паттерны выражения гнева. Важным остается 
очерчивание границ можно / нельзя, устанавлива-
емых социумом, и значимыми другими для форми-
рования личности подростка. Если произвольность 
относительно когнитивных процессов активно 
формируется в младшем школьном возрасте, то 
мы предполагаем, что подростковый возраст се-
низитивен для формирования произвольности 
в способности регулировать эмоцию «гнев». Это 
обусловлено рядом факторов. Несмотря на то что 
речь идет о представлениях об эмоции гнева, ког-
нитивном компоненте, знать о  приемах регуляции 
и уметь их использовать – различные способности, 
что зафиксировано во многих моделях эмоцио-
нального интеллекта. Более того, эмоциональность 
как психофизиологический компонент способ-
ствует проявлению индивидуальности и вариатив-
ности выбора приемов контроля гнева. В результа-
тах нашего исследования по категории «Наличие 
или отсутствие контроля над гневом» отразилось 
субъективное восприятие этого вопроса.

Мы проанализировали, как представляют себе 
эмоцию гнева и как проявляют гнев младшие под-
ростки в зависимости от половой принадлежности. 
Более подробно результаты представлены в ранее 
опубликованной статье [Подпругина, 2017]. Были 
выявлены различия в представлениях об эмоциях 
между мальчиками и девочками младшего под-
росткового возраста по следующим параметрам 
(с помощью непараметрического метода сравне-
ния независимых выборок Краскала-Уоллеса по 
Н-критерию): χ2 = 7,535; р = 0,006 (реакция на си-
туацию гнева – «раздражает»); χ2 = 5,374; р = 0,02 
(реакция на то, что «не обращают внимания»). 
Было установлено, что:

Девочки: 
а) более серьезной причиной для гнева явля-

ется отсутствие или недостаток внимания 

со стороны окружающих, когда их не по-
нимают;

б) чаще представляют себе гнев как бешен-
ство и раздражение;

в) гнев нельзя проявлять открыто, однако 
уточняют, что при друзьях, сверстниках это 
делать иногда всё-таки можно; 

г) справляются с собственным гневом лучше, 
чем мальчики. 

Мальчики: 
а) чаще причиной гнева называют ситуацию, 

когда им кто-то мешает; чаще, чем девочки 
в качестве причины гнева указывают пре-
дательство;

б) проявляют гнев как злость; 
в) большинство мальчиков справляются с гне-

вом с помощью посторонних: родителей, 
друзей, воспитателей; 

И девочки, и мальчики: 
а) считают, что причиной гнева может стать 

ситуация, когда обижают; 
б) плач нехарактерен как для девочек, так 

и для мальчиков; 
в) редко подростки видят причину гнева 

в ситуациях, когда их ругают, ими команду-
ют, на них орут и унижают; 

г) имеют представление о том, что они могут 
справиться с собственным гневом; 

д) знают, что в ситуации гнева необходимо 
переключаться на более конструктивные 
эмоции: в этом могут помочь игры, музыка, 
спорт.

Мы доказали, что мальчики и девочки – 
младшие подростки – умеют дифференцировать 
представления о гневе посредством категорий, 
понимают, что гнев можно контролировать, и 
представляют, к каким средствам прибегать для 
регуляции. В зависимости от половой принадлеж-
ности можно выделить инварианты и вариативно-
сти в представлениях подростков о гневе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё чаще мы задаемся вопросом, как эмоцио-
нальные процессы, знания об эмоциях, кодиро-
вание и декодирование эмоций способствуют 
выстраиванию позитивных отношений с други-
ми, обеспечивают продуктивную деятельность, 
гармоничные отношения с самим собой, прояв-
ляются в безопасном поведении, как для себя, 
так и для других. Полученные эмпирические 
данные позволяют констатировать, что родите-
ли в меньшей степени декодируют в поведении 
своих детей эмоцию «гнев», в то время как дети 
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с нарушением слуха распознают ее лучше дру-
гих модальностей. Этот факт требует дальнейших 
исследований. В то же время подростки имеют 
дифференцированные представления о гне-
ве и демонстрируют знания о контроле эмоции 
«гнев». Как подростки реализуют представления 
о гневе для поддержания безопасных ситуаций 
и активно создают амбивалентные, остается ма-
лоизученным. Несмотря на ряд выполненных ра-
бот, вопросы ментальных репрезентаций эмоций 

как разных модальностей, так и их динамики на 
различных возрастных этапах, различий в струк-
туре и содержании в зависимости от культурных, 
профессиональных факторов, механизмов обра-
зования, остаются открытыми. Исследования в 
данных направлениях позволят расширить зна-
ния о представлениях эмоций, использовании 
полученных знаний в практико-ориентирован-
ной деятельности в целях моделирования гармо-
ничного поведения.
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ВВЕДЕНИЕ

Рыбная отрасль является одним из динамично раз-
вивающихся секторов российской экономики. Не-
смотря на принимаемые правоохранительными 
и контролирующими органами меры по ее декрими-
нализации, достичь значительных успехов в борьбе 
с преступностью в данной отрасли не удается.

В соответствии со Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 
2 июля 2021 г. № 400, решение задачи по сниже-
нию уровня преступности в сфере использования 
водных биологических ресурсов напрямую влия-
ет на обеспечения экономической1 и продоволь-
ственной безопасности России2 как основных ком-
понентов национальной безопасности.

В числе мер по декриминализации рыбной 
отрасли приоритетное внимание, на наш взгляд, 
должно быть сосредоточено на реализации ком-
плекса предупредительных мер правового, органи-
зационного и оперативного-розыскного характера. 

МЕРы ПРЕДУПРЕДИТЕЛьНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРЕСТУПНОСТь 
В РыБНОЙ ОТРАСЛИ

Ученые-криминологи, рассуждая о проблемах 
противодействия экономической преступности, 
постоянно отмечают необходимость усиления про-
филактического  потенциала уголовного закона. 
Причем большая часть предлагаемых идей вполне 
выверена и, как правило, охватывает всю систему 
частного и общего предупреждения преступности, 
а нередко – даже исправление осужденных и пре-
дотвращение рецидива преступлений [Кримино-
логия, 2017]. 

Обращение к вопросам предупреждения эко-
номической преступности в сфере оборота вод-
ных биоресурсов свидетельствует о том, что ос-
новное внимание необходимо сосредоточить на 
предупреждении преступлений, предусмотренных 
статьей 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов), являющихся 
самыми распространенными в структуре преступ-
ности данного вида (их удельный вес составляет 
98%). В данном случае нельзя не согласиться с 
позицией специалистов, считающих, что брако-
ньерство является, как правило, первоначальным 

1 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года» // СПС КонсультантПлюс.
2 Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции» // СПС КонсультантПлюс.

звеном (стадией) в цепи преступных деяний, свя-
занных с незаконным оборотом водных биоресур-
сов, их контрабандой, последующей легализацией 
(отмыванием) преступных доходов и др. [Ларичев 
и др., 2007; Васильев, 2011].

Очевидно, что по названной причине Феде-
ральным законом «О внесении изменения в статью 
256 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
от 3 июля 2016 г. № 330-ФЗ законодатель принял 
меры, направленные на ужесточение наказания за 
незаконную добычу водных биоресурсов и увели-
чил  санкцию части третьей, предусмотрев лише-
ние свободы на  срок от  двух до  пяти лет. Таким 
образом, законодатель изменил категорию престу-
плений, предусмотренных частью третьей  статьи 
256 УК РФ, – теперь они отнесены к преступлени-
ям средней тяжести. Кроме этого, был увеличен 
максимальный размер штрафа с 300 до 500 тыс. 
рублей за  совершение преступлений, предусмо-
тренных частями первой и второй данной статьи, 
и с 500 тыс. до 1 млн руб. – за деяния, предусмо-
тренные частью третьей. Дополнена статья 256 УК 
РФ и примечанием, которым определены размеры 
крупного (более 100 тыс. руб.) и  особо крупного 
(более 250 тыс. руб.) ущерба.

Самым ожидаемым для сотрудников правоох-
ранительных органов стало то, что законодатель 
разрешил субъектам ОРД ОВД для выявления 
и  раскрытия браконьерства проведение полного 
спектра ОРМ, предусмотренных оперативно-ро-
зыскным законодательством3.

Анализ статистических данных4 показыва-
ет, что в период с 2017 по 2021 годы ситуация с 
регистрацией преступлений, совершаемых в рыб-
ной отрасли, стабилизировалась, осталась практи-
чески неизменной и структура преступности в 
указанной сфере. В 2017 году было зарегистриро-
вано 5919 преступлений рассматриваемого вида, 
в 2018 году – 6160 (+4 %), в 2019 – 5936 (-4 %), 
в 2020 – 6675 (+12 %), в 2021 – 6283 (-6 %). 

При этом в 2021 году в суд направлены 86 % от 
числа находящихся в производстве уголовных дел 
по части первой ст. 256 УК РФ, а среди привлеченных 
к ответственности нарушителей природоохранно-
го законодательства больше всего к ответственно-
сти привлечены лица, которые совершили обычное 
бытовое браконьерство (на нужды собствен ного 
потребления), не представляющее большой об-
щественной опасности. Вполне очевидно, что вы-
явление и раскрытие вышеуказанных категорий 

3 Статья 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 
4 Сведения о результатах работы по выявлению и раскрытию пре-
ступлений экономической направленности: сводные отчеты по Рос-
сии за 2017–2021 гг. (Форма № 495). М: ФКУ «ГИАЦ МВД России». 
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преступлений не является результатом длительной 
и кропотливой деятельности правоохранительных 
органов, тем более оперативно-розыскного харак-
тера, а скорее всего – результат работы органов 
рыбоохраны. Число уголовных дел данной катего-
рии с такими квалифицирующими признаками, как 
совершение преступного деяния: с использовани-
ем служебного положения (0,02 %); группой лиц по 
предварительному сговору (0,4 %); организованной 
группой (0,3 %) – незначительно. Однако, по мне-
нию специалистов1, в криминальную деятельность 
в сфере оборота водных биоресурсов вовлекается 
большое количество людей, в  том числе находя-
щихся в подчинении у руководителей предприятий 
отрасли, что не может не свидетельствовать о де-
ятельности организованных преступных структур.

Более того, эксперты отмечают находящийся 
в зоне латентности рост организованной преступ-
ности, в том числе, даже в условиях санкционной 
борьбы с Западом наблюдается увеличение числа 
российских рыбопромышленников, пользующихся 
«серыми схемами» рыбного экспорта.

В основе такого положения, по признанию 
респондентов, находится решение властей об из-
менениях действующих правил распределения 
квот2, с учетом действия так называемого прин-
ципа распределения «квоты под киль». Эти квоты 
предоставляются для определенных инвестицион-
ных целей. Они предоставляются в объеме 20 % от 
общедопустимых уловов объектов промысла тем 
предприятиям, которые будут строить новые рыбо-
ловные суда на российских верфях (15 %), а также 
новые береговые перерабатывающие заводы (5 %). 
Более того, с 2017 года 50 % квот на добычу краба 
переданы для распределения через аукционы. 

Отметим, что большинство из опрошенных 
нами респондентов оценивают принятое государ-
ством решение по стимуляции дополнительными 
инвестиционными квотами бизнесменов, стро-
ящих заводы по глубокой переработке товаров 
морского промысла, не до конца продуманным. 
Занятие рыбным промыслом, несмотря на всю 
сложность и опасность, обеспечивает оседлый 
образ жизни людей на территориях с особыми 

1 По предмету исследования в восемнадцати субъектах Российской 
Федерации авторами проведен опрос 250 респондентов – сотруд-
ников правоохранительных органов, в частности оперативных 
и  следственных подразделений органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, Береговой охраны пограничной службы и иных 
подразделений органов ФСБ России, органов рыбоохраны, а также 
предприятий, коммерческая деятельностью которых связана с до-
бычей и переработкой биоресурсов.
2 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 349-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования распределения 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» // СПС 
КонсультантПлюс.

климатическими условиями, что подтверждает 
уникальность данного направления экономики. 
Принятое решение о  дополнительных квотах, по 
мнению специалистов, может привести к сниже-
нию ключевых экономических показателей рыб-
ной отрасли. Детерминировать такую ситуацию 
может рост социальной напряженности в при-
брежных регионах страны, спровоцированный 
подрывом веры рыбаков в возможность справед-
ливого ведения бизнеса в России.

Изучение зарубежного опыта показало, что 
в целом ряде стран (США, Канада, Дания, Нидер-
ланды, Исландия, Новая Зеландия) действует 
«исторический» принцип распределения квот, счи-
тающийся фундаментальным и прогрессивным ме-
тодом, а одним из векторов политики государства 
в этой сфере является создание защитных меха-
низмов коренных жителей прибрежных регионов. 
Более того, согласно позиции правительств указан-
ных зарубежных государств, совершенно излишне 
прибегать к дополнительным манипуляциям при 
распределении квот на добычу водных биоресур-
сов по причине их значительной стоимости.

Также в большинстве зарубежных стран не 
приветствуется и даже ограничивается вхождение 
новых участников в рыбный бизнес. Благожела-
тельное отношение кредитующих банков к такой 
категории активов позволяет действующим пред-
принимателям развивать финансирование для 
развития рыбного бизнеса и строительства судов. 

Возвращаясь к оценке реализации перво-
го этапа российской программы инвестицион-
ных квот, согласно которой государство выделяет 
компаниям квоты на вылов водных биоресурсов 
взамен на строительство рыбопромыслового фло-
та и рыбоперерабатывающих заводов, отметим 
следующее. После запуска программы инвест-
квот в 2017 году, последующего изъятия у крабо-
добывающих компаний половины закрепленных 
за ними крабовых квот и выставления на аукци-
он, инвесторы за редким исключением условий 
договоров не выполнили, суда и заводы не были 
построены. Таким образом, всё, что связано с ме-
ханизмом инвестиционных квот, до сих пор не 
привело к запланированному результату и, более 
того, послужило причиной криминализации сферы 
оборота водных биоресурсов.

Тем не менее российский регулятор с необъяс-
нимым упорством пытается изменить правила 
распределения ресурсов и ввести второй этап 
распределения инвестквоты, о чем вынуждена 
была сказать председатель Совета Федерации 
В. И. Матвиенко на пленарном заседании палаты 
регионов 4 октября 2022 года во время «прави-
тельственного часа». Счетная палата Российской 
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Федерации проверяла эффективность первого 
этапа инвестквот1.

Однако уже сейчас можно сказать, что допущен-
ные просчеты при реализации комплекса мер, на-
правленных изначально на повышение эффектив-
ности регулирования правоотношений в рыбной 
отрасли и ее декриминализацию, могут привести 
к  совершенно противоположному результату  – 
фактическому росту организованной преступности 
при сохранении с помощью коррупционных свя-
зей «приемлемого» уровня регистрируемой пре-
ступности в указанной сфере экономики. 

Также в числе значимых организационно- 
управленческих мер предупреждения преступно-
сти в рыбной отрасли следует рассмотреть меры, 
направленные на обеспечение ее устойчивого 
функционирования в условиях санкций. Дело в 
том, что, несмотря на достаточно высокую покупа-
тельскую способность внутри страны, отечествен-
ная рыбная отрасль чрезвычайно интегрирована в 
мировой рынок рыбопродукции и зависит от его 
конъюнктуры. Сказанное не нуждается в допол-
нительной аргументации – две трети продукции, 
произведенной национальными предприятиями, 
до недавнего времени продавались за рубеж, то 
есть на экспорт (в 62 государства, крупнейшие 
из которых: Республика Корея, Китай, Нидерлан-
ды, Япония и Белоруссия). Причем отечественные 
предприятия не только находятся в постоянном 
поиске новых рынков сбыта своей продукции, но и 
увеличили объемы экспорта на рынки стран, явля-
ющихся «традиционными» покупателями товаров 
морского промысла, произведенного в России. Со-
гласно данным информационной системы ведом-
ства ФГИС «Аргус», в январе-декабре 2021 года, по 
сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года, экспорт в государства, являющиеся одни-
ми из основных импортеров российской рыбной 
продукции – в Республику Корея и Японию, значи-
тельно вырос. Япония увеличила экспорт на 93 % – 
с 41,7 тыс. тонн до 80,6 тыс. тонн, а Республика 
Корея – на 49 % – с 627 тыс. тонн до 935,2 тыс. 
тонн. Ситуация с экспортом российского сырья в 
Японию с текущего года должна измениться. Дело 
в том, что в 2022 году правительство Японии лиши-
ло Россию статуса наиболее благоприятствуемой 
нации в торговле из-за ситуации вокруг Украины и 
внесло поправки в законодательство, касающееся 
тарифных мер, чтобы повысить пошлины на ввоз 
некоторых видов продукции и сырья из России2. 

1 URL: https://rg.ru/2022/10/04/matvienko-usomnilas-v-effektivnosti-
investkvot-dlia-stroitelstva-rybopromyslovogo-flota.html
2 URL: https://news.rambler.ru/world/48389875/

Информация о результатах реализации мер 
организационно-управленческого и правового ха-
рактера, направленных на оптимизацию функцио-
нирования и декриминализацию рыбной отрасли, 
должна лежать в основе глубокой аналитической 
работы оперативных подразделений экономи-
ческого блока органов внутренних дел в рамках 
оперативно-розыскной профилактики преступле-
ний в указанной сфере экономики.

Основными задачами оперативно–розыскно-
го предупреждения является своевременное вы-
явление и устранение (блокирование, нейтрали-
зация) криминогенных факторов, способствующих 
совершению преступлений в сфере оборота вод-
ных биоресурсов, а также применение мер воз-
действия в отношении конкретной категории лиц 
с целью предотвращения совершения преступных 
деяний.

Однако практика свидетельствует, что опера-
тивно-розыскная профилактика преступлений не 
находит должного отклика в деятельности орга-
нов внутренних дел по борьбе с экономической 
преступностью. Согласно данным опроса, 87 % со-
трудников оперативных подразделений органов 
внутренних дел ориентированы исключительно на 
выявление и раскрытие преступлений, оставляя за 
пределами своего внимания и соответствующих 
усилий оперативно-розыскную профилактику.

На сегодняшний день доказавшей свою эффек-
тивность формой оперативно-профилактического 
воздействия на практике принято считать ежегод-
ное проведение субъектами оперативно-розыск-
ной деятельности оперативно-профилактическо-
го мероприятия «Путина», основными задачами 
которого являются: стабилизация криминогенной 
обстановки в сфере оборота водных биоресурсов, 
предупреждение и пресечение преступных пося-
гательств на водные биоресурсы, обеспечение их 
сохранности, установление и привлечение к уго-
ловной и административной ответственности лиц, 
подготавливающих, совершающих или совершив-
ших преступления, административные правонару-
шения в данной сфере.

Так, например, в рамках операции «Пути-
на-2022» хабаровские полицейские на берегу 
реки Амгунь задержали организованную группу, 
состоящую из шестерых жителей края, занимав-
шуюся незаконным выловом биоресурсов в осо-
бо крупном размере. Злоумышленники незаконно 
добывали кету с целью заготовки красной икры. 
Деликатес в дальнейшем планировали продавать 
на территории региона. Возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью третьей статьи 256 УК РФ (Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов). 
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Максимальное наказание, которое предусматри-
вает санкция данной статьи, – лишение свободы 
сроком до пяти лет1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задача декриминализации рыбной отрасли как 
одной из приоритетных сфер экономики России 
должна решаться с помощью целого комплекса мер 
предупредительного воздействия на преступность. 
При этом приоритетное внимание должно быть 
сосредоточено на реализации предупредительных 
мер правового, организационно-управленческого 
и оперативного-розыскного характера. Следует 
отметить, что оперативно-розыскное предупре-
ждение в рамках деятельности оперативных 

1 URL: https://мвд.рф/news/item/32522243

подразделений экономического блока органов 
внутренних дел Российской Федерации, как пра-
вило, реализуется на этапе предотвращения и  / 
или пресечения преступлений. На наш взгляд, 
оперативно-розыскное предупреждение престу-
плений в рыбной отрасли, помимо конкретных 
мер превентивного воздействия на преступников, 
должно основываться и на результатах постоянно-
го социального контроля за развитием кримино-
генной обстановки в отрасли.

С нашей точки зрения, именно оперативно-ро-
зыскная профилактика преступлений, имеющая 
в своей основе глубокий аналитический подход, 
основанный на результатах правовых и организа-
ционно-управленческих мер предупредительного 
воздействия на преступность в рыбной отрасли, 
должна обеспечить постепенное вытеснение орга-
низованных преступных структур из данного сек-
тора экономики. 
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ВВЕДЕНИЕ

Уголовно-правовую политику Российской Феде-
рации можно определить неким собирательным 
термином, который включает в себя взаимодей-
ствие права, политики, экономики, социологии, 
психологии и других областей науки и практики 
и имеет своей главной целью борьбу с преступ-
ностью в обществе. Борьба с преступностью осу-
ществляется различными способами и средства-
ми. Во-первых, она реализуется через комплекс 
правовых средств, следовательно, в данном раз-
резе уголовно-правовая политика представляет 
собой систему модернизации уголовно-правовых 
средств и методов борьбы с преступностью, закре-
пленных в Уголовном кодексе РФ. Во-вторых, эта 
борьба неотделимо связана с социально-экономи-
ческим развитием общества, следовательно, уго-
ловно-правовая политика – это политика борьбы с 
преступностью, которая реализуется посредством 
усилий государства, направленных на недопуще-
ние бедности и трудностей в социальном развитии 
общества. В-третьих, уголовно-правовая полити-
ка – это часть общей правовой политики, направ-
ленной на развитие права и публично-правовых 
институтов в интересах укрепления общества, го-
сударства, институтов публичной власти, режима 
законности и правопорядка.

Очевидно, что современная уголовно-право-
вая политика Российской Федерации окончатель-
но не сформирована, и в настоящее время ее раз-
витие активно продолжается. Представляется, что 
после смены идеологического вектора в развитии 
экономики и перехода к защите интересов лич-
ности и частной собственности выявились мно-
гочисленные примеры того, как, защищая себя и 
своих близких от реальных преступных посяга-
тельств, граждане оказываются на скамье подсу-
димых и несут ответственность за так называемое 
превышение пределов необходимой обороны. 
На наш взгляд, подобная ситуация отражает не-
способность уголовно-правовой политики найти 
необходимый баланс в системе охраняемых за-
коном интересов и отношений. Для нас в данном 
случае принципиально важно, чтобы уголовный 
закон, как и само государство, встал на защиту 
потерпевшего лица, который под угрозой жиз-
ни защищает себя и своих близких. Государство, 
с одной стороны, должно надежно защищать не 
только интересы владельцев объектов частной 
собственности, но и жизнь и здоровье всех сво-
их граждан без исключения, а, с другой стороны, 
оно обязано наказывать преступников и избегать 
необоснованного наказания невиновных лиц. По-
иск разумного баланса в сочетании карательной 

и воспитательной составляющих в содержании 
уголовно-правовой политики Российской Феде-
рации – стратегическая задача для развития госу-
дарства и общества, правоохранительной и пени-
тенциарной систем.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПОНЯТИЕ, 
СОДЕРжАНИЕ И ВЕКТОРы РАЗВИТИЯ

Уголовно-правовую политику государства в обоб-
щенном виде следует определить как деятельность 
уполномоченных органов и должностных лиц по 
формированию нормативной базы, тактики и стра-
тегии борьбы с преступностью, которые призваны 
удерживать ее на минимально приемлемом уров-
не, содействовать снижению бедности, безработи-
цы, борьбе с различными социально-негативными 
явлениями (алкоголизм, наркомания, проституция), 
а также осуществлять систему комплексных мер по 
реализации назначенного приговором суда нака-
зания, предупреждению и профилактике преступ-
ного поведения личности.

Представляется, что в таком понимании уго-
ловно-правовая политика Российской Федерации 
делится на следующие составляющие:

1. Собственно уголовную политику, т. е. борь-
бу с преступностью силами и средствами уголов-
ного закона – путем назначения соразмерного 
и справедливого наказания.

2. Уголовно-исполнительную политику, т.  е. 
политику наиболее эффективного и рациональ-
ного исполнения уголовных наказаний в интере-
сах исправления осужденных и всего общества 
в целом.

3. Уголовно-процессуальную политику, т. е. по-
литику выстраивания уголовного процесса, направ-
ленного на законное и справедливое осужде ние 
лица, которое виновно в совершении преступления.

4. Криминологическую политику, т.  е. поли-
тику предупреждения преступности, включающую 
в свое содержание пути и средства исправления 
преступной личности, ослабление факторов, влия-
ющих на криминализацию личности.

5. Правоохранительную политику, т.  е. поли-
тику государства по определению основных на-
правлений борьбы с различными видами преступ-
ности силами правоохранительных органов.

Относительно научной трактовки понятия 
«уголовно-правовая политика (собственно уголов-
ная политика)» в современной теории уголовного 
права также нет единства мнений. Так, И.Н. Кон-
драт определяет уголовную политику как идейную 
и правовую основу для борьбы с криминалом, 
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которая реализуется путем применения уголов-
но-правовых, процессуальных, профилактических 
и иных мер [Кондрат, 2014].

А. И. Александров полагает, что сущность уго-
ловной политики сводится к нормативной дея-
тельности государства по определению того, что 
считать преступным (и, как следствие, наказуе-
мым), а что нет [Александров, 2013].

На наш взгляд, собственно уголовную поли-
тику государства следует определить как полити-
ку государства по совершенствованию и разви-
тию нормативной базы, имеющую своей главной 
 целью борьбу с преступностью и преступниками, 
а криминологическую политику – как систему мер 
по предупреждению и профилактике преступно-
сти. При этом грамотная и продуманная уголов-
ная и криминологическая политика государства 
оказывается решающим фактором недопущения 
совершения преступлений лицами, которые не 
являются преступниками, а эффективная уголов-
но-исполнительная политика, позволяющая ре-
социализировать вчерашних осужденных, стано-
вится важным и одним из определяющих средств 
снижения уровня рецидивной преступности. Эф-
фективность и достаточность наказания напрямую 
зависит от системы их исполнения, сочетающей 
в себе элементы кары, ограничения, исправления 
и правового воспитания.

Предупреждение и профилактика преступно-
сти – основополагающая задача для современно-
го российского государства, поскольку от уровня 
защищенности граждан, органов государственной 
власти и юридических лиц зависит поступатель-
ное развитие страны и общества. Необходимо 
отметить, что в настоящее время предупрежде-
нием преступности в России занимается целый 
ряд субъектов: Президент РФ, Правительство РФ, 
Федеральное Собрание РФ, судебная система, 
правоохранительные органы, общественные орга-
низации. Важным субъектом предупреждения пре-
ступности в России является Федеральная служба 
исполнения наказаний РФ, ее территориальные 
органы, а также учреждения, исполняющие уго-
ловные наказания.

Именно функционирование указанных органов 
и учреждений уголовно-исполнительной системы 
позволяет на практике реализовывать исправи-
тельно-восстановительный потенциал уголовно- 
правовой политики государства, связанный с вос-
становлением социальной справедливости, ис-
правлением личности осужденных, а также преду-
преждением совершения ими преступлений в 
будущем. При этом деятельность указанных органов 
и учреждений будет эффективна лишь тогда, когда 
в государстве существует стабильная уголовная и 

пенитенциарная политика, имеющая четко обозна-
ченные и понятные обществу цели [Горожанин, Ма-
ликов, 2002].

Представляется, что в Российской Федерации 
назрел вопрос о принятии на законодательном 
уровне Основ уголовно-исполнительной полити-
ки государства, которые бы очертили представ-
ление государства о развитии законодательной 
базы функционирования пенитенциарной системы 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Го-
сударству надлежит решить давно назревший во-
прос об эффективности существующей системы 
исправительных колоний, а также устранить слу-
чаи издевательств и нарушения прав осужденных 
в местах лишения свобод. Представляется, что без 
эффективно функционирующей пенитенциарной 
системы говорить об эффективности самой уголов-
ной политики государства никак нельзя, ибо нака-
зание, не соответствующее степени общественной 
опасности содеянного и не исполненное в полном 
объеме, не способно содействовать полному ис-
правлению личности осужденного. Такое наказа-
ние, как представляется, не может быть положено в 
основу эффективной системы исправления и, сле-
довательно, уголовной политики государства.

Содержание уголовно-правовой политики Рос-
сийской Федерации образуют следующие элементы:

1. Политико-правовые отношения, реально 
складывающиеся в обществе. Как известно, поли-
тика представляет собой деятельность по завое-
ванию и удержанию власти. В этой связи полити-
ческие процессы, которые происходят в обществе 
в  конкретный исторический период, неизбежно 
отражаются на содержании уголовного закона 
и  уголовно-правовых отношений. Если политика 
и право призваны обслуживать интересы отдель-
ного класса, то и уголовно-правовые отношения 
будут иметь ярко выраженную классовую окраску. 
Если политика, проводимая в обществе, строит-
ся на учете интересов всего общества в целом, и 
право не служит мерой подавления одного класса 
другим, скорее всего, уголовно-правовые отноше-
ния будут нацелены, в первую очередь, на реаль-
ную борьбу с преступностью и криминалом, а не 
устрашение своих политических противников. Ду-
мается, что период 30–40-х годов XX века в исто-
рии нашей страны является негативным примером 
влияния политики на уголовно-правовые отноше-
ния. Задача уголовного права – наказывать вино-
вных преступников, исправлять их, а не карать не-
виновных. Этот трагический урок нужно запомнить 
и при конфигурировании уголовно-правовой по-
литики в будущем понимать, что уголовный закон 
не может рассматриваться как средство политиче-
ской расправы [Махов, 2018].
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2. Нормы УК РФ. Необходимо отметить, что 
нормы УК РФ являются материальным выражени-
ем проводящейся уголовно-правовой политики. 
Именно уголовно-правовые нормы являются кон-
центрированным выражением идей о преступно-
сти и наказуемости конкретных деяний, и в этом 
смысле они выступают проводниками для концеп-
туальных положений уголовной политики в кон-
кретный исторический период: меняется уголов-
ная политика, и вслед за ней меняются положения 
уголовного закона. В свою очередь, изменения, 
вносимые в УК РФ, заставляют общество и госу-
дарство анализировать векторы и направления 
возможного изменения уголовно-правовой поли-
тики государства в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективах. По тому, как меняется уголов-
ный закон, можно судить о перспективах развития 
всей системы уголовно-правовых отношений в 
государстве в конкретный исторический период 
[Коробеев, 2014].

3. Деятельность государства и уполномо-
ченных правоохранительных структур по борьбе 
с  преступностью, которая основана на совокуп-
ности положений уголовного закона, правовой 
идеологии, правовых убеждений, правовых идей 
и  взглядов. Некоторые теоретики небезоснова-
тельно полагают, что в деятельности правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью 
уголовно-правовая политика государства полу-
чает свое практическое воплощение, становясь 
стратегией и практикой борьбы с преступностью. 
Очевидно, что от эффективности борьбы с пре-
ступностью в деятельности правоохранительных 
структур зависит эффективность уголовного за-
кона и авторитет самого государства: государство, 
которое не способно справиться с преступностью, 
теряет авторитет в глазах своих граждан. Для того 
чтобы не допустить этого, государство вынуждено 
проектировать надежный уголовный закон и фи-
нансировать деятельность правоохранительных 
структур, органов прокуратуры и суда, призванных 
реализовать его положения в жизни.

Безусловно, для того чтобы вести эффектив-
ную борьбу с преступным миром и отдельными 
преступниками, правоохранительные структуры 
должны обладать надежной материально-тех-
нической базой, современными информацион-
но-коммуникационными технологиями, квалифи-
цированными кадрами, которые умеют применять 
положения уголовного закона в своей практиче-
ской деятельности. Кроме того, сотрудники пра-
воохранительных структур должны иметь четкое 
представление о причинах и условиях преступного 
поведения личности, социально-психологических 
особенностях преступников, а также о системе 

профилактических мер, призванных не допустить 
криминализацию личности (и, в первую очередь, 
личности несовершеннолетних). Таким образом, 
деятельность правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью должна быть подготовле-
на как нормативно, организационно-технически, 
так и социально, идеологически обусловлена [Ка-
чалов, Маслакова, Жилин, 2015].

Продолжая разговор об уголовно-правовой 
политике современной России, необходимо опре-
делить ее основные направления. Представляется 
целесообразным выделить следующие направ-
ления уголовно-правовой политики Российской 
Федерации:

1. Либерализация и гуманизация уголов-
ной политики. Очевидно, что данное направле-
ние в  уголовно-правовой политике России бе-
рет свое начало с принятием ныне действующих 
Конституции 1993 года и УК РФ, которые назвали 
в качестве высших ценностей охрану прав и сво-
бод личности. Необходимо отметить, что на этом 
направлении сделано достаточно много: введен 
бессрочный мораторий на исполнение смертной 
казни, созданы суды присяжных, апелляционные 
и кассационные суды общей юрисдикции, устра-
нены нижние пределы санкций по многим соста-
вам преступлений, предусмотренным Особенной 
частью УК РФ, расширено применение штрафов, 
исправительных, обязательных и принудительных 
работ в качестве альтернативы лишению свободы. 
Очевидно, что данные меры создали необходимые 
условия для более тщательной охраны интересов 
личности уголовно-правовыми и процессуаль-
ными средствами, что повысило степень доверия 
населения к УК РФ и уголовно-правовой полити-
ке государства. Вместе с тем недоверие к уголов-
но-правовой политике и определенное непони-
мание у общества вызывает непоследовательная 
судебная практика в отношении применения норм 
УК РФ, регулирующих превышение пределов не-
обходимой обороны и ответственность обороняв-
шегося лица, имеющие место в судебной практике 
случаи чрезмерно строгого наказания лиц, ранее 
не судимых, а также порочная практика нарушения 
установленного порядка содержания осужденных 
в местах лишения свободы. По нашему мнению, 
уголовно-правовая политика России должна про-
должать свое развитие в создании условий для ис-
ключения нарушения прав осужденных в местах 
лишения свободы, а также в развитии альтерна-
тивных лишению свободы средств и методов ис-
правления личности преступников.

2. Смягчение уголовной ответственности в от-
ношении представителей бизнеса. В уголовно-пра-
вовой доктрине последнего десятилетия достаточно 
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часто высказывается идея о необходимости после-
довательного смягчения уголовной ответственности 
за отдельные преступления в сфере предпринима-
тельской деятельности, поскольку, по утверждениям 
Минфина и Счетной палаты РФ, это препятствует 
развитию бизнеса [Мурадов, 2010]. Показательна 
в этом плане и ст. 76.1 УК РФ «Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с возмещением 
ущерба», дающая зеленый свет на освобождение от 
уголовной ответственности, в т.ч. в отношении пред-
принимателей – физических лиц и организаций, в 
случае возмещения причиненного вреда бюджет-
ной системе России. Тем самым государство дает 
понять: кара – это не основная цель в наказании за 
преступления в сфере предпринимательской дея-
тельности, основная цель указанных составов – воз-
мещение причиненного ущерба бюджету и бюджет-
ной системе России.

3. Ужесточение уголовной ответственности за 
преступления в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, в сфере 
экономики, в сфере общественной безопасности, 
противодействия терроризму и экстремизму. Так, 
например, за последние годы УК РФ был дополнен 
ст. 205.6 «Несообщение о преступлении»; ст. 207.1 
«Публичное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан»; ст. 207.2 
«Публичное распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее 
тяжкие последствия»; ст. 210.1. «Занятие высшего 
положения в преступной иерархии».

Наркоугроза и наркопреступность составляют 
серьезную опасность для будущего России и ее 
граждан. Некоторое снижение числа наркозави-
симых граждан в стране согласно данным офи-
циальной статистики и определенная тенденция к 
снижению количества официально зарегистриро-
ванных преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков не отражают реальной ситуации в 
стране. Факторами, определяющими неблагопри-
ятную ситуацию с наркоугрозой в России, следует 
признать непростую социально-экономическую 
обстановку, наличие значительного числа малоо-
беспеченных граждан, которые находятся в посто-
янном поиске источника средств к существованию, 
отсутствие специализированного государственно-
го органа, деятельность которого была бы нацеле-
на не только на борьбу с наркобизнесом, но и на 
предупреждение распространения наркомании, 
противодействие активному совершенствованию 
путей и способов производства и распростране-
ния наркотических средств и психотропных ве-
ществ, использованию современных цифровых 
технологий в ходе сбыта наркотических средств 

и психотропных веществ. Наиболее опасной со-
ставляющей проблемы незаконного оборота нар-
котиков в России является активная наркотизация 
молодежи в России: сегодня наркопотребителями 
все активнее становятся граждане несовершенно-
летнего возраста, а также население страны в воз-
расте от 20 до 39 лет [Грачев, Гришин, 2014].

Говоря о современной уголовно-правовой по-
литике России в области противодействия нарко-
угрозе, следует сказать, что преступления, которые 
предусмотрены ст. 228–228.4 УК РФ, представляют 
собой крайне серьезные преступления для здо-
ровья населения России. По этой причине уголов-
ная ответственность за их совершение в целом 
должна быть достаточно строгой. Сегодня законо-
дательные конструкции данных составов престу-
плений в целом соответствуют стратегии и тактике 
борьбы с наркопреступностью в России, в большой 
степени сдерживая распространение наркомании 
в  стране. Однако нельзя ни на минуту забывать 
о том, что ежедневно совершенствуются и без того 
совершенные электронные технологии, благодаря 
применению которых многие организаторы неза-
конного оборота наркотиков продолжают избегать 
наказания, а к уголовной ответственности привле-
каются лишь рядовые сбытчики наркотиков. В этой 
связи следует отметить, что борьба с незаконным 
оборотом наркотиков должна сопровождаться 
усилением контроля за электронными системами 
оплаты и коммуникации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уголовно-правовую политику государства следу-
ет определить как деятельность уполномоченных 
органов и должностных лиц по определению нор-
мативной базы, тактики и стратегии борьбы с пре-
ступностью, которые призваны удерживать ее на 
минимально приемлемом уровне, а также осущест-
влять систему мер по профилактике преступности. 
Содержание уголовно-правовой политики России 
образуют политико-правовые отношения, реально 
складывающиеся в обществе, нормативное содер-
жание уголовного закона, а также деятельность го-
сударства и уполномоченных правоохранительных 
структур по борьбе с преступностью. К основным 
направлениям уголовно-правовой политики со-
временной России следует отнести гуманизацию 
и либерализацию уголовного законодательства, 
смягчение уголовной ответственности в отноше-
нии представителей бизнеса, ужесточение уго-
ловной ответственности за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в сфере экономики, в сфере 
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общественной безопасности, противодействия 
терроризму и экстремизму. Для нас очевидно, что 
стабильная и детально продуманная уголовно-пра-
вовая политика государства – одно из основных 
условий успешной борьбы с преступностью в мас-
штабах государства, фундамент для укоренения 
идеи правового государства.

В идеале уголовно-правовая политика долж-
на предопределять развитие уголовного закона, 
а  последний, в свою очередь, должен выражать 
основные подходы к преступности и наказуемости 
деяний в обществе, существующие в конкретный 
момент (отрезок) времени. Однако часто уголовно- 
правовая политика и уголовный закон не совпа-
дают. При этом чаще всего уголовно-правовая по-
литика развивается с опережением, а изменения, 
вносимые в уголовный закон, происходят с неко-
торым опозданием. Базовые положения уголов-
ного закона, отраженные в Общей части УК РФ, 

стабильны во времени и отражают устоявшиеся 
десятилетиями каноны уголовной политики. Поло-
жения Особенной части УК РФ очень часто зависят 
от веяний времени, они менее стабильны, а потому 
их развитие иногда протекает в отрыве от общих 
направлений развития уголовно-правовой поли-
тики. В подобных случаях возможны сбои в реа-
лизации карательно-исправительного потенциала 
уголовного закона, способные обернуться ростом 
конкретных видов преступности, уровня рецидив-
ной преступности и даже преступности в  целом. 
Именно по этой причине совершенствование нор-
мативного содержания УК РФ должно протекать 
в строгом соответствии с векторами и  направ-
лениями уголовно-правовой политики: любой 
дисбаланс в этом процессе грозит неминуемыми 
проблемами в деле противодействия преступной 
угрозе, эффективного наказания и исправления 
преступников.
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ВВЕДЕНИЕ

Функция – математический термин, означающий 
зависимость одного явления от другого. В данном 
ракурсе это понятие вполне может рассматривать-
ся как общенаучное и достаточно эвристичное.

Коррупция – сложный криминальный фено-
мен, имеющий не только социально-политиче-
скую природу, но биологические детерминанты. 
Именно это сочетание факторов делает ее столь 
устойчивой к антикоррупционным мерам, способ-
ной уживаться с самыми разными социальными 
системами.

И самое главное – она обладает не только спо-
собностью к регенерации, но может инфицировать 
своим вирусом и антикоррупционных политиков, 
и антикоррупционных правоохранителей.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛьНыЕ 
ДЕТЕРМИНАНТы КОРРУПЦИИ

Биологическая детерминанта коррупции незатей-
лива – люди нуждаются в материальных благах. 
Причем потребностная сфера человеческой пси-
хики устроена таким образом, что ее ориентацию 
на постоянное увеличение параметров потребле-
ния вполне корректно будет оценить как биоло-
гическую норму, которую достаточно ярко описал 
А.С.Пушкин в «Сказке о золотой рыбке». Изменить 
эту особенность человеческой психики не удалось 
еще ни одной религии или социальной системе. 
Савонарола во Флоренции (ХV век), Кальвин в Же-
неве (ХVI век) пытались сделать это религиозными 
средствами. Казнь Савонаролы – достаточно зна-
чимый символ порочности человеческой природы, 
таящей корыстные и коррупционные предпосылки 
[Савонарола, 2003; Порозовская, 2008]. В ХХ в. пе-
ределать биологическую природу и сформировав-
шегося нового, советского человека предприняли 
коммунисты в СССР. Но естество человека оказалась 
прочнее: Советского Союза нет, а коррупция есть.

Есть немало оснований для вывода о том, что 
изменить биологическую природу человека в ча-
сти устранения коррупционных детерминант на 
современном уровне развития науки невозможно. 
В каждом социуме есть такие феномены, как аске-
ты, бессребреники. Но… исключение лишь под-
тверждает правило. Это, во-первых. Во-вторых, эти 
люди пользуются уважением, но не являются по-
ложительным, достойным подражания примером. 
Они воспринимаются как аномалия. Их опыт прак-
тически остается лишь их достоянием. В-третьих, 
эти люди не стремятся занять какие-то должности. 
Соответственно, их аскетизм находится в одном 

измерении, а коррупция – в другом. И последнее: 
в тех редких случаях, когда аскеты оказываются 
у  власти, они реализуют настолько жестокий по-
литический режим, что корректной становится 
постановка вопроса: что лучше – коррупция или 
подавляющие развитие социума репрессии.

Социально-политические факторы коррупции 
обладают следующими особенностями:

1. Они пластичны, поддаются целенаправлен-
ной трансформации и могут выступать в роли за-
манчивого инструмента воздействия на коррупцию.

2. Пластичность социально-политических 
факторов не исключает их упругости, сопротивле-
ния воздействиям и искривления воздействия так, 
что результат будет отличаться от запланирован-
ного и прогнозируемого.

3. Воздействие на социально-экономические 
факторы носит социальный и политический ха-
рактер. На первый взгляд, получается так, что фак-
тор воздействует сам на себя. В действительности 
одни элементы социума воздействуют на другие. 
И  это воздействие в первую очередь политиче-
ское, а правоохранительное – уже во вторую оче-
редь, оно производно от политического. 

В литературе убедительно доказано, что проб-
лема борьбы с коррупцией носит комплексный 
характер, и ее нужно рассматривать не только 
в правовом аспекте, но и в политическом, эконо-
мическом, общесоциальном [Сарычев, Архипцев, 
2022].

Исторически первым социальным антикор-
рупционным актом было осмысление сущности 
коррупции и определение ее как негативного фе-
номена [Везломцев, 2021]. Коррупция была опре-
делена как зло, с которым надо бороться. Это про-
изошло на самых ранних этапах формирования 
социальной системы. Способы реагирования на 
социальное зло в Древнем мире были немудре-
ные – жесткое наказание (как правило, смертная 
казнь). В африканском племени Чамаи, которое 
находится на первобытной стадии развития, пра-
вовая система включает всего две нормы – запрет 
под страхом смертной казни: 

– говорить неправду;
– брать чужое.
Если эту нехитрую правовую систему наложить 

на современное общество, мы не досчитались бы 
многих политических деятелей и должностных лиц.

Исторический опыт показывает, что суровые 
наказания наносят коррупции ощутимый ущерб 
(ее уровень значительно снижается). Но избавить 
общество от этого социального зла даже самым 
жестоким наказаниям оказалось не под силу.

Далеко не все коррупционные деяния уда-
ется выявить, соответственно, безнаказанность 
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«окрыляет» коррупционеров и вдохновляет их на 
новые хищения и злоупотребления.

Коррупционеры подчас оказываются талант-
ливыми управленцами, заменить которые не 
всегда получается и не всегда целесообразно. 
В  период доминирования сословного права в раз-
личных сословиях общественные отношения регу-
лировались по-разному. То, за что жестоко карали 
низших, высшим сходило с рук. И даже в Новое 
время, когда на смену сословной правовой диф-
ференциации пришло формальное руководство, 
элитарное право де-факто существовало. К пред-
ставителям высшей элиты отношение было особое. 
Их коррупционные деяния, как правило, остава-
лись безнаказанными. Например, коррупционные 
проделки Меншикова, сподвижника Петра1, стали 
легендарными в отечественной истории. Во вре-
мя очередной ревизии была установлена запре-
дельная сумма похищенного Меншиковым из каз-
ны – 1 млн 163 тыс. рублей. Меншиков был предан 
суду. Судьи знали царскую установку: чиновника 
надлежит приговорить к смертной казни, если он 
украдет на сумму, превышающую стоимость ве-
ревки, на которой его можно повесить. Однако в 
данном случае, прежде чем вынести приговор, су-
дьи решили узнать мнение царя о преступлении, 
совершенном Меншиковым. Царь с негодованием 
говорил о том, какой большой вред казнокрадство 
приносит государству, не раз называл подсудимого 
главным вором страны. А в конце, разведя руками, 
сказал: «Где дело идет о жизни или чести челове-
ка, то правосудие требует взвесить на весах бес-
пристрастия как преступление его, так и заслуги, 
оказываемые им Отечеству и государю. А он мне и 
впредь нужен» [Чечиль, 2015]. Интересно и то, за 
что в 1827 г. Меншиков был приговорен к ссылке в 
Сибирь и конфискации имущества. Петр I одобрил 
этот приговор из-за того, что Меншиков заставлял 
его учиться и запрещал вести разгульный образ 
жизни. Движущей силой вынесения этого пригово-
ра был элитарный клан Остермана и Долгоруких, 
который боролся с Меншиковым за влияние на 
царя. Коррупция тут была только поводом.

ПРАВОВОЙ МЕхАНИЗМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

По мере развития правовой культуры стал форми-
роваться сложный правовой механизм противо-
действия коррупции. Этот механизм на современ-
ном этапе включает следующие элементы:

Административное воздействие:
• запретительные нормы в КоАП РФ;

• предписывающие нормы, формулирующие 
систему антикоррупционных мер;

• административное наказание.
Уголовно-правовое воздействие:
• принятие запретительных норм (уголов-

ное право);
• оперативно-розыскная деятельность спе-

циальных органов, обеспечивающих вы-
явление коррупционных деяний и иници-
ирование привлечения коррупционеров 
к уголовной ответственности;

• расследование корруцпионных преступле-
ний, доказывание вины коррупционеров, 
предъявление им обвинения;

• судебное разбирательство, вынесение при-
говора;

• исполнение приговора.
Соотношение административно-правовых и уго-

ловно-правовых мер далеко не линейное. Недо-
статочно его охарактеризовать как менее и более 
строгое. Во-первых, постепенное ужесточение 
административно-правовых мер и некоторая ли-
берализация материального и процессуально-
го уголовного права обнаруживают тенденцию 
к сближению этих отраслей. Так, размер админи-
стративного штрафа нередко перекрывает размер 
штрафа как уголовного наказания, в КоАП доба-
вилось такое наказание, как обязательные работы, 
ранее известное лишь уголовному кодексу. Адми-
нистративная преюдиция постепенно с 2009 года 
разрастается и обогащается новыми составами. 
В соответствии с Федеральным законом № 365-ФЗ 
от 24.09.2022 г. в УК РФ вошли четыре новые анти-
коррупционные статьи в развитие норм, защища-
ющих государственный оборонный заказ. В част-
ности, ст. 2855 и 2856 УК РФ, а также 2012 и 2013 
УК РФ сконструированы с административной пре-
юдицией, т.е. вводят уголовное наказание для лиц, 
совершивших нарушение условий государствен-
ного контракта или договора по государственно-
му оборонному заказу, отказ или уклонение от их 
заключения после административного наказания 
за аналогичные деяния. Соответствующие допол-
нения внесены и в КоАП РФ.

Однако описываемые в диспозиции признаки 
порой недостаточны для четкого разграничения 
уголовной и административной ответственности. 
Даже некоторые деяния, повлекшие смерть чело-
века, относятся законодателем к административно 
наказуемым:

– ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законо-
дательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения»; 
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– ч. 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребле-
ние свободой массовой информации»;

– ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ Нарушение требова-
ний пожарной безопасности.

Состав ч. 10.2 содержит запрет на «распростра-
нение в средствах массовой информации, а также 
в информационно-телекоммуникационных сетях 
заведомо недостоверной общественно значимой 
информации под видом достоверных сообщений» 
и включает последствия в виде массового наруше-
ния общественного порядка и (или) общественной 
безопасности, прекращения функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, кредитных органи-
заций, объектов энергетики, промышленности или 
связи, а также в виде смерти человека, причинения 
вреда здоровью человека или имуществу. По сути 
точно такое же по объективной стороне деяние 
описано в ст. 2072 УК РФ «Публичное распростра-
нение заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее тяжкие последствия». 
Часть первая и вторая различаются тяжестью по-
следствий – причинение вреда здоровью человека 
(ч. 1) и по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия (ч. 2). Поскольку деяние 
и последствия в административном и уголовном 
законодательстве совпадают, возникает вопрос 
о  разграничении вида ответственности. Верхов-
ный Суд Российской Федерации разъяснил, что 
«разграничение следует проводить по субъекту 
правонарушения. Административная ответствен-
ность за деяния, предусмотренные частями 10.1 
и 10.2 статьи 13.15 КоАП РФ, установлена толь-
ко для юридических лиц. Граждане, в том числе 
должностные лица, руководители юридического 
лица, при наличии в их действиях состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 2071 или 
2072 УК РФ, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности»1. Это указание можно было бы 
принять во внимание, если игнорировать ч. 11 ст. 
13.15 КоАП РФ. В ней содержится запрет повтор-
ного совершения административного правона-
рушения, предусмотренного частью 10, 10.1 или 
10.2 статьи 13.15 КоАП РФ, где в качестве субъек-
тов не только юридические лица, но и граждане, и 
должностные лица. Если граждане не могут быть 
первоначально привлечены к ответственности за 
такие действия, то каким образом они могут их со-
вершить повторно? Практика привлечения к уго-
ловной ответственности по ст. 2072 УК РФ – нуле-
вая, практически нет ее также по ст. 2071 и 2073 

1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным 
с применением законодательства и мер по противодействию рас-
пространению на территории Российской Федерации новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. 30 апреля 2020 г. Президи-
умом Верховного Суда Российской Федерации)

УК РФ. То есть при дублировании администра-
тивно-правовых и уголовно-правовых запретов и 
неясности их разграничения антикоррупционные 
усилия следует считать имитационными.

Одна из причин такого нечеткого правового 
регулирования – отсутствие в российском праве 
уголовной ответственности юридических лиц. По 
сути, во многих административно-правовых нор-
мах фактически формулируются уголовно-пра-
вовые по своей строгости запреты с санкциями, 
явно выходящими за пределы административных 
наказаний в части ответственности этих субъек-
тов. То есть под маской административной 
ответственности в КоАП РФ фактически со-
держится уголовная ответственность юридиче-
ских лиц. Доказательством этому тезису служат 
статьи КоАП, воспроизводящие запрет деяний, 
аналогичных УК РФ. В качестве примера можно 
привести введенные Федеральным законом от 
04.03.2022 №31-ФЗ ст. 15.27.1 КоАП РФ «Оказа-
ние финансовой поддержки терроризму, распро-
странению оружия массового уничтожения» и ст. 
15.27.3 КоАП «Совершение в интересах юриди-
ческого лица сделок или финансовых операций 
с имуществом, полученным преступным путем». 
Наказание для юридических лиц за это правона-
рушение – соответственно, административный 
штраф в размере от десяти миллионов до ше-
стидесяти миллионов рублей и административ-
ный штрафа в размере до трехкратной суммы 
денежных средств, стоимости иного имущества, 
являющихся предметом административного пра-
вонарушения, с конфискацией денежных средств 
или иного имущества либо без таковой, или ад-
министративное приостановление деятельности 
на срок до тридцати суток с конфискацией де-
нежных средств или иного имущества либо без 
таковой. Таким образом, можно констатировать, 
что де-факто уголовная ответственность юриди-
ческих лиц предусмотрена в КоАП РФ. 

Наряду с введением уголовной ответственно-
сти де-юре к числу мер, которые могли бы суще-
ственно снизить уровень коррупции, относятся:

• «прозрачность» принятия административ-
ных решений на уровне исполнительной 
власти, укрепление законности в социально- 
бытовой сфере отношений между гражда-
нами и чиновниками в качестве профилак-
тики коррупционных деяний и устранения 
их детерминант;

• запрет на вывоз финансовых активов из 
страны (как это имело место в СССР);

• хорошо отлаженный механизм сопостав-
ления доходов и расходов должностных 
лиц;
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• возвращение конфискации имущества 
статуса дополнительного уголовного на-
казания;

• обеспечение неотвратимости привлече-
ния к строгой ответственности виновных 
в коррупционных преступлениях и иных 
правонарушениях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ракурсе нашего анализа особо актуальной яв-
ляется следующая проблема – можно ли смоде-
лировать такую социальную систему, где не будет 
коррупции? И это не только проблематика из сфе-
ры футурологии. Смоделировать социальную си-
стему, отторгающую коррупцию, возможно. А  вот 
будет ли это хорошим достижением? Не стоит за-
бывать фундаментальный теоретический вывод 
Э. Дюрк гейма: «Преступник вовсе не антисоциаль-
ное существо, не особого рода паразит, не чуждое 

и  не ассимилирующееся тело в среде общества; 
это нормальный фактор социальной жизни. Пре-
ступление со своей стороны не должно рассма-
триваться как зло, для которого не может быть 
достаточно тесных границ; не только не нужно ра-
доваться, когда ему удается спуститься ниже обык-
новенного уровня, но можно быть уверенным, что 
этот кажущийся успех связан с каким-нибудь соци-
альным расстройством» [Дюркгейм, 1899].

В течение тысячелетий коррупция являет-
ся спутником человечества. Конечно, она может 
быть причиной социальной деградации и даже 
привести к утрате государственности. Но и впол-
не благополучная страна не свободна от этого 
порока. Какие параметры коррупции допустимы 
и приемлемы?

Если признать конкретным вывод о том, что 
коррупция – функция социальной системы (при-
чем любой социальной системы), то проблема ока-
зывается в другой плоскости. Ответ на это вопрос 
может дать лишь социальная практика. 
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