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ВВЕДЕНИЕ

Различные аспекты изучения искусственного интел-
лекта оказываются в поле зрения ученых с момен-
та появления первых умных технологий. Развитие 
сильного искусственного интеллекта связывают 
с его способностью полностью имитировать когни-
тивные способности человека, в том числе обще-
ние. До недавнего времени коммуникация рассма-
тривалась как вид интеллектуальной деятель ности, 
осуществляемой только человеком. Тем не менее 
быстрые темпы развития интеллектуальных техно-
логий позволяют говорить о появлении новых парт-
неров по коммуникации – цифровых собеседников, 
которые стали непосредственной частью нашей 
жизни.  Сегодня такие технологии могут отвечать на 
вопросы и общаться с нами на понятном нам языке. 
Более того, письменные ответы, оформленные при 
помощи этих инструментов, не всегда можно отли-
чить от ответов, подготовленных человеком. 

Подобные вспомогательные интеллектуаль-
ные технологии могут выполнять широкий спектр 
функций. Как правило, большинство виртуальных 
помощников заменяют человека на этапе сбора 
первичной информации. При этом также обраща-
ют на себя внимание ассистенты, наделенные бо-
лее сложным функционалом, который в большей 
степени может заменить специалиста при выпол-
нении трудовой функции. Показательным в дан-
ном отношении оказывается использование при-
ложений для получения психологической помощи 
(Cogniant, Woebot, BioBase, Youper, Replika, Tess, 
MoodMission). Например, в основе приложения 
MoodMission лежит когнитивно-поведенческая 
терапия. Приложение позволяет решить проблему, 
с  которой сталкиваются психологи – невозмож-
ность анализировать состояние клиента на регу-
лярной основе. Программа собирает данные о со-
стоянии пациента в терапии несколько раз в день. 
На основе полученных данных алгоритмы фор-
мируют рекомендации, позволяющие справиться 
с тревожным состоянием, улучшить настроение 
и снизить общее беспокойство.

Подобные примеры характерны для разных 
предметных областей и подчеркивают возраста-
ющую необходимость выделения искусственного 
интеллекта в качестве отдельного субъекта ком-
муникации и в этой связи подробного рассмо-
трения нового аспекта коммуникации человек  – 
 искусственный интеллект. Качественные изменения 
в субъектном составе коммуникации вызывают це-
лый ряд вопросов. Какое место в этой цепочке будет 
занимать искусственный интеллект? Каким обра-
зом необходимо готовить человека к такой комму-
никации, чтобы она была наиболее эффективной?

ИСКУССтВЕННый ИНтЕЛЛЕКт – 
ПОЛНОцЕННый УЧАСтНИК 
КОММУНИКАцИИ?

Традиционно под коммуникацией понимают 
процесс обмена информацией между людьми 
[ Андре ева,  2009; Dance,  1970], который последо-
вательно развивается на трех уровнях: техниче-
ском (точность передаваемых данных); семан-
тическом (передача «смыслов»); эффективности 
(отражение получаемой информации в сознании 
адресата) [Shannon, 1948]. Таким образом, субъек-
тами такой коммуникации оказываются люди, в то 
время как технологии традиционно рассматри-
вались в качестве вспомогательного инструмента 
[Gunkel, 2012]. Сегодня в контур общения вторга-
ется цифровой собеседник, и становится очевид-
ным, что устоявшиеся положения отечественной 
и зарубежной науки не учитывают его появления 
при рассмотрении аспектов коммуникации, субъ-
ектный состав которой определялся сущностной 
характеристикой человек – человек.

Определяя место искусственного интеллек-
та в современной коммуникации, прежде всего 
уточним, что под цифровым собеседником мы по-
нимаем технологии, способные принимать форму 
искусственного субъекта разговора. К таким циф-
ровым собеседникам можно отнести: помощников, 
созданных на основе искусственного интеллекта, 
программное обеспечение, в основе которого ле-
жат умные алгоритмы, коммуникацию, вынесен-
ную в дополненную реальность (VR / AR).

В рассматриваемом контексте перспектив-
ным направлением представляется междисципли-
нарная область исследований – Human machine 
communication (коммуникация «человек  –  ма-
шина»). Она сочетает в себе подходы социаль-
ных, гуманитарных и инженерных наук, а также 
объединяет другие научные области, связанные 
с развитием технологий (взаимодействие чело-
века и  робота (HRI), взаимодействие человека 
и компьютера (HCI) и др.) [Etzrodt et al.,  2022; 
Spence,  2019]. Серьезные изменения в этой сфе-
ре обусловлены технологическим развитием, при 
 котором коммуникация посредством технологий 
дополняется и трансформируется в коммуника-
цию с  технологиями [Guzman, Lewis, 2020]. 

Под коммуникацией «человек–искусственный 
интеллект» понимают процесс обмена информа-
цией между человеком и  искусственным интел-
лектом и связанные с ним смыслообразование, 
отношения и  социальное поведение, встроенные 
в разные слои социального контекста на микро-, 
мезо- и макроуровнях. Отмечается, что к факто-
рам, оказывающим влияние на коммуникацию 
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человек  –  искусственный интеллект, относятся 
следующие: присутствие дополнительных комму-
никантов, профессиональный контекст, регулиру-
ющие структуры, публичный дискурс [Etzrodt et 
al., 2022]. 

Приведенное определение коммуникации 
«человек  –  искусственный интеллект», скорее, 
соотносится с пониманием социальной ком-
муникации / общения в отечественной тради-
ции, где последнее рассматривается в каче-
стве трехкомпонентного процесса, состоящего 
из коммуникации (обмена информацией), ин-
теракции (обмена действиями) и  социальной 
перцепции (восприятия и понимания партнера) 
[Андреева, 2009]. 

Следующим важным обстоятельством, которое 
заслуживает особого внимания, становится диало-
говая парадигма современного общения, где сам 
диалог может проходить в пределах одного созна-
ния и представлять собой в первую очередь внут-
реннюю рефлексию [Бахтин, 1979; Библер, 1991; 
Сорокин, 1992; Тарасов, 2000]. 

Вышеизложенная  аргументации ставит во-
просы о том, как следует определять коммуника-
цию «человек –  искусственный интеллект» и как 
она соотносится с общением в его трехчастном 
понимании. В онтологических исследованиях ком-
муникации по-прежнему дискуссионным оста-
ется положение относительно черты, за которой 
«машина» превращается из инструмента  /  среды 
в  коммуниканта. Высказывается мнение, что по-
иск такого единого основания должен включать 
единство технологических (степень автоматиза-
ции), психологических (восприятие новых участни-
ков коммуникации человеком) и социологических 
 характеристик (определение ситуации и контек-
ста) [Etzrodt et al., 2022].

Для определения места искусственного 
 интеллекта в коммуникации, принимая во внима-
ние технологические, психологические и социоло-
гические характеристики, важным представляется 
рассмотреть функции искусственного интеллекта 
в контексте коммуникации.

Искусственный интеллект может рассматри-
ваться как:

 – полноправный собеседник – участник 
диалога (SIRI, боты в социальных сетях и др.);

 – создатель речевых, музыкальных, художе-
ственных, технических образцов;

 – участник  /  ассистент, принимающий на 
себя функции по сортировке, подбору, агрегации 
информации в профессиональном поле;

 – дополненная реальность, внутри которой 
происходит взаимодействие «человек – человек» / 
«человек – искусственный интеллект».

Несмотря на целый спектр рассматриваемых 
функций, которые, на первый взгляд, оказываются 
различными как по форме, так и по способам их 
исполнения, общим для всех становится переход 
искусственного интеллекта из плоскости посред-
ника, осуществляющего вспомогательную деятель-
ность по организации общения, в статус коммуни-
канта [Guzman, Lewis, 2020]. 

Еще одна позиция, представляющая инте-
рес, соотносится с психологическим компонентом 
и  связана с восприятием искусственного интел-
лекта человеком. При общении «человек  –  ма-
шина» восприятие умных технологий человеком 
и  воп росы взаимодействия «человек –  машина» 
в  значительной степени зависят от того, как че-
ловек интерпретирует природу коммуникативной 
технологии [Sundar, 2008].

Данные, полученные исследователями, под-
твердили, что искусственный интеллект воспри-
нимается в качестве партнера по коммуникации, 
отличного от человека, но при этом партнера 
 социального [Edwards и др.,  2016]. Коммуника-
ция человек – машина перестает рассматриваться 
только как взаимодействие, а переходит в катего-
рию «установление смыслов» [Guzman, 2017].

Опираясь на представленную выше аргу-
ментацию, мы полагаем, что на данном этапе 
развития искусственного интеллекта речь не 
может идти о рассмотрении его как полноценно-
го партнера по социальной коммуникации. Тем 
не менее нельзя не отметить, что современные 
умные технологии адаптируются к пользовате-
лю и представленному контексту. Взаимодей-
ствие с программами, в  основе которых лежит 
искусственный интеллект, является динамиче-
ским, а  не статическим. Некоторые технологии 
искусственного интеллекта также реагируют на 
 отдельных пользователей, получая информацию 
о своем партнере по общению и  соответству-
ющим образом корректируя взаимодействие 
с  ними [Guzman,  Lewis,  2020]. Таким  образом, 
искусственный интеллект в современной комму-
никации больше не должен рассматриваться как 
коммуникативная технология (инструмент обще-
ния), а скорее, как субъект коммуникации. При 
таком положении дел не вызывает сомнения не-
обходимость качественной подготовки человека 
к общению с искусственным интеллектом и, как 
следствие, актуализации содержания обучения 
на всех уровнях образования [Алейникова, 2022].

Далее рассмотрим педагогические контексты 
коммуникации «человек –  искусственный интел-
лект» на примере обучения школьников эффек-
тивному взаимодействию с искусственным интел-
лектом (начальный этап).
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НАЧАЛьНый этАП ОБУЧЕНИя 
шКОЛьНИКОВ ВЗАИМОДЕйСтВИю 
С ИСКУССтВЕННыМ ИНтЕЛЛЕКтОМ

В рамках проекта «Научные субботы», реализуемо-
го в Московском государственном лингвистическом 
университете для обучающихся 7–11 классов, нами 
разработан мастер-класс, посвященный особенно-
стям освоения взаимодействия «человек –  искус-
ственный интеллект». Обучающий модуль включает 
в себя три блока заданий:

• Блок 1 – «искусственный интеллект вокруг 
нас»: задания, направленные на формирование 
представления о возможностях и областях приме-
нения ИИ;

В ходе интерактивной лекции школьникам 
важно решить ряд задач, осмыслить и обсудить 
 полученные результаты, в частности:

• определить происхождение произведения 
(музыкальная композиция, текст, картина): создано 
человеком / ИИ; 

• сравнить образцы работы искусственного 
интеллекта и человека в сфере искусства, литера-
туры, музыки;

• подумать, можно ли отличить результаты 
деятельности человека от продуктов, созданных 
искусственным интеллектом; и в случае положи-
тельного заключения ответить на вопросы: «что 
отличает произведения, созданные человеком, от 
произведений, созданных искусственным интел-
лектом?», «С какой целью искусственный интел-
лект применяется в данных областях?», «Каковы 
возможные последствия применения искусствен-
ного интеллекта в этих областях?».

заметим, что при выполнении заданий Бло-
ка  1 у обучающихся, как правило, возникают 
трудности, связанные с отнесением представлен-
ных для анализа «образцов» к результатам дея-
тельности человека / искусственного интеллекта. 
При этом в тех случаях, когда школьники успеш-
но справляются с поставленной задачей, их вы-
бор оказывается, скорее, «угадыванием», а не 
решением,  основанным на знаниях / актуальной 
информации. Такое положение дел обусловлива-
ет необходимость введения следующего блока 
заданий.

• Блок 2 – «исследование проблемных вопро-
сов коммуникации человек–искусственный интел-
лект»: задания, связанные с осознанием трудно-
стей, с которыми может столкнуться человек при 
общении с умными алгоритмами.

Школьникам предлагается выполнить следую-
щие задания:

• установить, удалось ли искусственному 
 интеллекту справиться с поставленной ему задачей;

• оценить качество решений, предложенных 
алгоритмами искусственного интеллекта;

• определить роль человека в деятельности 
искусственного интеллекта.

С использованием сократовского метода на-
водящих вопросов в ходе активного обсуждения 
поставленных вопросов приходим к выводу: со-
временные алгоритмы искусственного интеллекта 
могут предложить относительно удачные решения, 
однако это оказывается возможным только при не-
посредственном участии человека, формирующего 
актуальный запрос. Алгоритмы «реагируют» на во-
просы человека, которые придают этому  з апросу за-
дачный вид. По этой причине «качество» вопросов и 
их последовательность приобретают существенную 
роль, что и определяет содержание следующего бло-
ка, который представлен коммуникативной игрой, 
 направленной на формирование этого умения. 

• Блок 3 – «подготовка к непосредственному 
взаимодействию с искусственным интеллектом»: 
задания, направленные на развитие мышления, 
связанные с поиском рациональных решений, 
а также на формирование умения правильно за-
давать вопрос при работе с интеллектуальными 
системами. 

Ведущий мастер-класса предлагает необыч ный 
сценарий – загадку, которую участники должны 
разрешить, задавая по возможности «качествен-
ные» вопросы ведущему. При этом, у ведущего есть 
только три варианта ответа: да / нет / не важно. 

В первом туре все заданные вопросы фикси-
руются.  После успешного завершения поиска пра-
вильного ответа ведущий просит проанализиро-
вать заданные вопросы: определить, какие из них 
повлияли на поиск правильного решения, какие 
были действительно эффективными с точки зре-
ния сужения поля возможных правильных реше-
ний.  затем участникам игры предлагается создать 
самый короткий маршрут из вопросов, обеспе-
чивающих достижение цели. Такая рефлексивная 
инверсия позволяет обучающимся анализировать 
ситуацию в динамике и сконцентрироваться на по-
иске и  отборе не только верного, но и целесообраз-
ного с точки зрения используемых средств решения. 
После проведения двух раундов игры с  разными 
заданиями и анализа использованных вопросов 
(удачные / неудачные) обучающимся предлагает-
ся подумать о критериях эффективности запроса, 
представленного через цепочку вопросов. 

Эффективными признаются:
 – вопросы, в которых отсутствуют конъюнкции; 
 – вопросы, сужающие дальнейший поиск вер-

ного решения;
 – вопросы, позволяющие исключить ряд не-

правильных вариантов;
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 – вопросы, предполагающие поиск альтерна-
тивного варианта;

 – вопросы, позволяющие уточнить ключевые 
слова / недосказанности / скрытые смыслы.

В ходе мастер-класса по результатам прове-
денного обсуждения совместно с обучающимися 
был выработан алгоритм поиска верного решения 
в логике вопрос-ответ (рис. 1).

Поиск значимой информации в тексте задачи  
(выделение ключевых слов)

Поиск возможных альтернатив

Выделение лишней / менее значимой информации

Анализ ключевых слов / выражений на предмет 
скрытых смыслов

Рефлексия (внутренний диалог – формулирование 
вопросов, продуцирование возможных сценариев)

Проверка вероятного сценариями одним / двумя 
вопросами

Рис. 1. Алгоритм поиска верного решения

После разработки алгоритма обучающиеся 
принимают участие в игре, используя предло-
женные критерии. Сначала обучающиеся задают 

правильные вопросы, используя представленный 
алгоритм. Со временем выработанные критерии 
усваиваются, что позволяет сформировать умение 
правильно задавать вопрос.

Проведенный мастер-класс создает усло-
вия для выработки у учащихся старших клас-
сов первичного представления о технологиях 
 искусственного интеллекта и о возможностях 
его применения в социально-гуманитарной сфе-
ре, определяет необходимость формирования 
умений взаимодействия с искусственным интел-
лектом независимо от выбранной предметной 
области.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В заключение подчеркнем, что современный 
уровень развития интеллектуальных технологий 
трансформирует процессы коммуникации и прив-
носит в нее новое «измерение», где как субъект-
ный состав участников, так и способы их взаимо-
действия оказываются в значительной степени 
измененными. Такое положение дел требует раз-
работки методологического основания речевого 
взаимодействия «человек – искусственный интел-
лект» и соответствующих ему технологических ре-
шений. Подобные изменения как теоретического, 
так и практического порядка, с нашей точки зре-
ния, должны быть отражены в образовательном 
контенте. Реализация перспективных образова-
тельных решений открывает новые возможности 
для становления специалиста нового поколения, 
его профессионально личност ного развития.
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ВВЕДЕНИЕ

Технический прогресс трансформирует систему 
 образования. На смену традиционным технологиям 
и  подходам приходят новые. Средства демонстра-
ции и визуализации контента, дополненная и вирту-
альная реальности позволяют учащимся погрузить-
ся в изучаемый предмет и делают материал более 
наглядным и доступным, а обучение более эффек-
тивным. Появление электронных словарей, сетевых 
энциклопедий, сервисов Web 2.0, таких как wiki, 
активность в социальных сетях, появление  систем 
управления обучением (Learning management 
systems, LMS), массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК, MOOC), учебных мобильных приложений 
и многих других ресурсов и сервисов меняет пред-
ставление людей об образовательном процессе.

РОССИйСКИй И ЗАРУБЕжНый ОПыт 
РЕАЛИЗАцИИ ОНЛАйН-КУРСОВ ПО 
ИНОСтРАННОМУ яЗыКУ

Несмотря на активное развитие цифровых техно-
логий и их внедрение в образовательный процесс, 
теоретическое обоснование и дидактические под-
ходы к их использованию являются предметом раз-
ногласий ученых. 

Федеральный закон № 273-Фз «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
(ст.  16) определяет электронное обучение как 
«организацию образовательной деятельности 
с  применением содержащейся в базах данных 
и  используемой при реализации образователь-
ных программ  информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, техниче-
ских средств, а также информационно-телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимо-
действие обучающихся и педагогических работ-
ников». Под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются «образовательные 
технологии, реализуемые в основном с  приме-
нением  информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимо действии  обучающихся и педагогических 
работников»1.

В связи с активным развитием мобильных 
технологий (ноутбуков, планшетов, смартфонов) 
в научной литературе все чаще употребляется тер-
мин «мобильное обучение» [Авраменко, 2013]. Его 
ключевыми характеристиками являются не только 
интерактивность, но гибкость и своевременность. 

1URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

Учащиеся могут получить доступ к материалу 
с  любого мобильного устройства в любом месте 
и в любое удобное время. Именно эти характе-
ристики делают возможным противопоставление 
мобильного обучения электронному. Подтвержде-
нием этому служит популярность образовательных 
приложений для смартфонов и планшетов, а также 
создание Международной ассоциации мобильно-
го обучения (IAmLearn).

Основным инструментом электронного обу-
чения в современном образовательном процессе 
на любом уровне является онлайн-курс. Несмот-
ря на широкое использование онлайн-курсов, 
единое определение еще не сформулировано. 
Онлайн-курсы определяются как инструмент 
 обучения [Пермяков,  2019], как электронный 
УМК [Бадарч, Токарева, Цветкова, 2014], как узлы 
 обучающей виртуальной среды [Горожанов, 2016]. 
Н.  В.  Гречушкина определяет онлайн-курс как 
«организованный целенаправленный образова-
тельный процесс, построенный на основе педаго-
гических принципов, реализуемый на основе тех-
нических средств современных информационных 
(в том числе информационно-коммуникационных) 
технологий и представляющий собой логически и 
структурно завершенную учебную единицу, мето-
дически обеспеченную уникальной совокуп ностью 
систематизированных электронных средств обу-
чения и контроля» [Гречушкина, 2018, с. 127].

Несмотря на разногласия в определениях, 
специалисты сходятся в том, что онлайн-курс явля-
ется основной единицей электронного обучения.

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК, 
MOOC) буквально произвели революцию на рын-
ке образовательных услуг. Принцип их функцио-
нирования заложен в названии, которое содержит 
три элемента: массовый, открытый и онлайн-курс. 
Курс реализуется в сети Интернет на образова-
тельной платформе, онлайн-курсы являются мас-
совыми, потому что число участников курса не 
ограничено, и открытыми, т.е. доступными для всех 
желающих, а также дающими открытый доступ ко 
всем материалам.

МООК используются на разных уровнях 
 образования от школьного до вузовского, для 
 повышения квалификации, а также удовлетворе-
ния личных познавательных потребностей поль-
зователя практически в любой области от высшей 
математики до дизайна интерьеров. Образова-
тельные онлайн-платформы представляют своего 
рода виртуальную академическую среду, а МООК 
стали доступным инструментом реализации кон-
цепций непрерывного образования на протяже-
нии всей жизни и виртуальной академической мо-
бильности [Петрова, Кузьмин, 2015].
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МООК основаны на принципе микрообучения 
и имеют схожую структуру. Материал курса раз-
делен на темы, на изучение которых отводится 
фиксированный срок, часто календарная неделя. 
Обычно новый материал вводится в виде неболь-
ших видео (лекция педагога, реальная коммуни-
кативная ситуация, анимированный ролик и др.). 
После просмотра лекции обучающемуся предла-
гается изучить дополнительный материал (пре-
зентации, небольшие тексты, аудио, глоссарии, 
материалы по грамматике и внешние ресурсы, 
ссылки на которые предлагает организатор и др.), 
а затем выполнить ряд заданий с моментальной 
автоматической проверкой освоения пройденно-
го материала. После изучения предложенной темы 
обучающийся выполняет тест и  /  или выполняет 
практическое задание, которое проверяет и оце-
нивает тьютор. Некоторые курсы содержат зада-
ния, которые предполагают взаимодействие участ-
ников курса между собой. 

Во время прохождения курса обучающийся 
имеет полный доступ к уже изученным темам. В за-
висимости от сложности продолжительность кур-
сов от нескольких недель до нескольких месяцев 
со средней нагрузкой пять–десять часов в неделю.

Как правило, МООК имеют фиксированную 
дату начала и завершения. запись на курсы доступ-
на всем желающим, но иногда в описании курса 
указаны необходимые базовые знания для успеш-
ного освоения материала. Большинство курсов 
являются бесплатными. Оплачивается только сер-
тификация по завершении курса, если слушатель 
хочет получить документальное подтверждение 
успешного освоения программы. Курс заверша-
ется итоговым тестированием в онлайн-формате. 
В случае выдачи сертификата могут быть приме-
нены другие формы контроля и оценки, например, 
устный экзамен в формате видеоконференции 
или онлайн-тестирование под контролем тьютора. 
В этом случае обязательным условием является 
идентификация личности.

Для изучения возможности интеграции он-
лайн-курсов по иностранному языку в образова-
тельный процесс вуза нами были проанализирова-
ны российские и зарубежные массовые открытые 
онлайн-курсы, а также некоторые закрытые (плат-
ные) курсы ведущих российских вузов.

Одной из крупнейших зарубежных платформ 
является edX1. На сегодняшний день edX пред-
ставляет более 3600 курсов разной тематики, раз-
работанных в 160 крупнейших мировых универ-
ситетах. На платформе представлены курсы для 
изучения арабского, английского, итальянского, ис-
панского, японского, китайского языков различной 

1URL: https://www.edx.org/

направленности: язык бытового и делового обще-
ния, иностранный язык для академических целей, 
технологии написания эссе, курсы по подготовке 
к международным экзаменам. Курсы для изучения 
немецкого языка на платформе отсутствуют, одна-
ко есть курсы по другим дисциплинам, представ-
ленные на немецком языке. 

Глобальная образовательная платформа 
Coursera2 была основана в 2012 году Daphne Koller 
и Andrew Ng. Сегодня на платформе представле-
но 275 университетов и крупных компаний, таких 
как Google, Meta, IBM и др. По данным, указанным 
на официальном сайте, обучение на платформе 
прошли более 110 млн пользователей. На плат-
форме были представлены курсы российских 
вузов, но 4 марта 2022 года Coursera сообщила 
о приостановке сотрудничества с российскими 
партнерами и контентом. На сегодняшний день 
Coursera предлагает более 150 курсов для изуче-
ния иностранного языка, запись на которые до-
ступна и гражданам РФ.

Отдельного внимания заслуживает немецкая 
платформа vhs-Lernportal3, которая предлагает 
широкий спектр онлайн-курсов по немецкому 
языку: интеграционные курсы уровней А1  –  В1, 
немецкий язык для профессиональных целей 
(А2 – В1) по шкале «Общеевропейских компетен-
ций владения иностранным языком (CEFR)». Струк-
тура курсов  отличается от традиционной структу-
ры МООК и  требует детального рассмотрения, 
которое выходит за рамки данного обзора.

Стоит отметить, что МООК различной тематики, 
представленные на международных платформах, 
имеют дополнительный потенциал для зарубеж-
ных слушателей, желающих усовершенствовать 
свои знания иностранного языка. Лекции читают 
преподаватели – носители языка, что позволяет 
обучающимся параллельно с освоением темати-
ческого материала улучшить знание иностранного 
языка, на котором представлен курс.

Одним из лидером российского рынка образо-
вательных онлайн-услуг является «Открытое обра-
зование4». Платформа была создана ассоциацией 
«Национальная платформа открытого образова-
ния», которая в свою очередь учреждена ведущи-
ми университетами страны. К концу 2022  года 
платформа предлагала 1025 курсов по разным 
направлениям подготовки. Принцип построения 
онлайн-курсов «Открытого образования» схож 
с  зарубежными платформами, но отечественный 
проект имеет ряд преимуществ для российской 
аудитории. На платформе представлены курсы 

2URL: https://www.coursera.org/
3URL: https://www.vhs-lernportal.de/
4URL: https://openedu.ru/
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по базовым дисциплинами, изучаемым в россий-
ских университетах. «Открытое образование» 
предлагает достаточно широкие возможности для 
сотрудничества с вузами. Доступны соглашения 
между университетами для включения отдельных 
курсов в учебные планы с доступом к успевае-
мости пользователей и участием в контрольных 
мероприятиях. Некоторые российские вузы уже 
сегодня принимают прохождение курсов как часть 
освоения образовательной программы. Поиск кур-
са доступен по шифру направления подготовки. 
Этот способ подтверждает, что основная целевая 
аудитория «Открытого образования» – студенты 
российских вузов. Участниками проекта являются 
56 крупнейших вузов РФ, которые представляют 
онлайн-курсы на русском и английском языках. 
На платформе представлены курсы для изучения 
иностранных языков (английского, немецкого, 
 испанского, китайского и др.) для разных целей.

Онлайн-курсы имеют типовую структуру. В ка-
честве примера рассмотрим онлайн-курс МФТИ 
«Немецкий язык для начинающих А1.1». Дата 
старта открытая, слушатели могут начать обуче-
ние в любой момент. Курс рассчитан на 14 недель. 
Каждую неделю доступны короткие видеолекции, 
продолжительностью от 5 до 15 минут, подробный 
конспект лекции, презентация и тест. В видеолек-
циях преподаватель объясняет тему по-русски, по-
сле выполнения заданий участникам предлагается 
лексико-грамматический тест в качестве средства 
контроля. 

Еще одна платформа, которую стоит упомя-
нуть, – «Лекториум1». Ее особенность заключается 
в том, что «Лекториум» объединяет образователь-
ную платформу для создания, запуска и размеще-
ния онлайн-курсов, а также digital-издательство. 
«Лекториум» поддерживает образовательные 
инициативы вузов, школ, музеев и компаний. На 
2022 год платформа имеет более 100 партнеров, 
среди которых Министерство образования и нау-
ки РФ и ведущие вузы. На платформе зарегистри-
рованы 415  000 слушателей. Целевая аудитория 
«Лекториума»: школьники, абитуриенты, студенты, 
специалисты, преподаватели. Иностранные языки 
на платформе представлены слабо. Доступны так 
называемые «грамматические конструкторы» по 
древнегреческому, латинскому и французскому 
языкам с открытой датой начала курса. Грамма-
тические конструкторы имеют типовую структуру 
МООК, но развивают только грамматические навы-
ки, основываясь на грамматико-переводном мето-
де. Онлайн-курсы, развивающих все виды речевой 
деятельности или конкретные коммуникативные 
умения, на данной платформе не представлены.

1URL: https://lektorium.com/

Также одной из популярных платформ явля-
ется образовательная платформа и маркетплейс 
 онлайн-курсов «Stepik2». На сайте более 1000 кур-
сов от онлайн-школ, вузов и экспертов. В 2022 году 
на курсах разной направленности обучалось бо-
лее 100  000 человек. На этом ресурсе представ-
лен широкий спектр как авторских курсов по 
иностранным языкам (английскому, испанскому, 
французскому, итальянскому, польскому, чешскому, 
корейскому, китайскому, японскому, арабскому, ла-
тинскому), так и курсов, аффилированных с обра-
зовательными организациями. Курсы на платфор-
ме Stepik своей структурой несколько отличаются 
от конкурентов. Помимо традиционных видеолек-
ций организаторы некоторых курсов также инте-
грируют аудиофайлы и различные интерактивные 
задания. Обучение продуктивной письменной 
речи происходит не только в форме открытых за-
даний, но также при взаимодействии с другими 
участниками курса посредством комментариев. 

Как было упомянуто выше, основными партне-
рами образовательных платформ являются вузы. 
В связи с этим мы не могли оставить без внимания 
официальные сайты крупнейших российских уни-
верситетов и их цифровые проекты. 

Московский государственный университет 
имени М.  В.  Ломоносова представляет сетевую 
образовательную площадку для различных на-
правлений непрерывного дистанционного обра-
зования «Университет без границ3». Курсы читают 
ведущие преподаватели МГУ. На сайте доступны 
открытые курсы для школьников, студентов, ма-
гистров, аспирантов, а также курсы повышения 
квалификации. Некоторые из них имеют ограни-
ченный доступ, или запись доступна только по 
кодовому слову. На образовательной площадке 
представлены разнообразные курсы: курсы ино-
странного языка для начинающих; курсы ино-
странного языка в профессиональной сфере; кур-
сы языка делового общения; курсы иностранного 
языка для школьников разных классов и для сту-
дентов отдельных направлений подготовки. 

Российский университет дружбы народов4 
в  рамках дополнительного профессионального 
образования в дистанционном формате предлага-
ет три курса: «Теория перевода» на русском язы-
ке (открытый), «Межкультурный диалог  Москва – 
 Малага» (закрытый), «Межкультурный диалог 
Москва –  йорк» (открытый). Также представлено 
несколько закрытых курсов по иностранному язы-
ку в смешанном формате (очная форма обуче-
ния с  применением дистанционных технологий). 

2URL: https://stepik.org/
3URL: https://distant.msu.ru/
4URL: https://www.dpo.rudn.ru/
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Курсы предполагают аудиторные занятия, занятия 
с преподавателем по скайпу или с использовани-
ем видео на канале кафедры в YouTube.

Центр языковой и методической подготовки 
ВШЭ1 предлагает три курса по английскому язы-
ку: «Иностранный язык (английский) в публичном 
выступлении в стиле TED», «Английский для юри-
стов», «Практический курс по подготовке учителей 
немецкого языка к сдаче Единого государственно-
го экзамена». Некоторые программы реализуются 
в смешанном формате. На платформе online.hse.
ru курсы доступны для студентов вузов – партне-
ров НИУ ВШЭ. Индивидуальные слушатели могут 
изучить выбранный курс на платформах Открытое 
образование и Coursera по ссылке. 

В ЭИОС Нижегородского государствен ного 
лингвистического университета2 представлены 
курсы по 17 иностранным языкам (основным ев-
ропейским, китайскому, корейскому, японскому, 
турецкому и арабскому языкам) для различного 
круга пользователей, от школьников до взрослых. 
Курсы начинаются по расписанию или по мере 
 набора группы.

Лаборатория фундаментальных и прикладных 
проблем виртуального образования Московского 
государственного лингвистического университета3 
предлагает закрытые онлайн-курсы по английско-
му, немецкому, французскому, испанскому, персид-
скому, латинскому и киргизскому языкам, по русско-
му языку как иностранному, а также дистанционные 
курсы письменного перевода с иностранного язы-
ка (английского, немецкого, французского и испан-
ского) на русский. Курсы созданы, по утверждению 
разработчиков, на основе сознательно-сопостави-
тельного и аудиолингвального методов обучения 
и реализуются в онлайн-формате на ОВС Moodle 
[Gorozhanov, Kosichenko, Guseynova, 2018].

Программа предусматривает консультации 
с тьютором в режиме ВКС: одну установочную кон-
сультацию перед началом работы с курсом, а так-
же консультации после каждой пройденной темы. 
В соответствии с принципами личностно-ориен-
тированного подхода и обучением по индивиду-
альной образовательной траектории слушателям 
предлагается гибкий график работы над матери-
алом. На сайте доступны инструкции по работе 
с курсами, программы курсов; для курсов продви-
нутого уровня прилагаются примеры текстов для 
оценки уровня сложности материала. Преимуще-
ством является также, что на сайте пользователи 
могут ознакомиться с демоверсиями некоторых 

1URL: https://www.hse.ru/
2URL: https://lunn.ru/
3URL: https://linguanet.ru/

курсов и выбрать именно тот курс, который им 
подходит. 

Курсы имеют типовую структуру, которая 
 отличается от структуры классического МООК. 
Материал вводится в текстовой форме, иногда он 
озвучен автором, видеолекции и дополнительные 
презентации не предусмотрены. Теоретический 
материал вводится в разделе «заметьте!» на рус-
ском языке с использованием иноязычных терми-
нов. Курсы озвучены несколькими преподавате-
лями и содержат объемные фонетические блоки. 
Текущий контроль осуществляется при помощи за-
даний с немедленной автоматической проверкой, 
автоматизированной проверкой по ключам, а так-
же проверкой тьютором в ручном режиме. Итого-
вый контроль (экзамен) проводится в режиме ви-
деоконференции двумя преподавателями, один из 
 которых может быть тьютором обучающегося.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 
Популярность онлайн-курсов как основной едини-
цы электронного обучения на рынке образователь-
ных услуг обусловлена современным этапом разви-
тия общества. Российские вузы реализуют открытые 
(бесплатные) онлайн-курсы преимущественно на 
сторонних образовательных платформах, а закры-
тые (платные) на собственных образовательных 
ресурсах. 

Большинство МООК по иностранному язы-
ку направлены на изучение иностранного языка 
с  нуля, материал вводится дедуктивно, в видео-
лекциях преобладает родной язык, новая лексика 
вводится не в контексте, а списком с переводом на 
русский язык, обучение строится преимуществен-
но на грамматико-переводном методе. Отсут-
ствие единой методической базы для разработки 
 онлайн-курсов по иностранному языку как эффек-
тивного инструмента обучения затрудняет работу 
по созданию качественного контента.

Несмотря на то, что онлайн-курсы обладают 
большим потенциалом использования различных 
способов визуализации и демонстрации контента, 
авторы курсов часто недооценивают это преиму-
щество и пренебрегают использованием совре-
менных технологий, которые часто недоступны 
при проведении традиционного занятия в ауди-
тории. Это может быть связано с недостаточно 
высоким развитием цифровой компетенции пре-
подавателей и отсутствием среди разработчиков 
курса технического специалиста (программиста), 
который мог бы помочь авторам курсов эффектив-
но воплотить в жизнь программу курса.



Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (848) / 2023 21

Педагогические науки

СПИСОК ИСтОЧНИКОВ

1. Авраменко А. П. Методика применения мобильных технологий в преподавании иностранных языков: этапы 
развития и современные тенденции // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные науки. 2013. Вып. 6 (149). С. 36–42. 

2. Пермяков О. Е. Электронное обучение: дидактическое проектирование курсов // Образовательная политика. 
2019. Вып. 4 (80). С. 91–103. 

3. Бадарч Д., Токарева Н. Г., Цветкова М. С. МООК: реконструкция высшего образования // Высшее образование 
в России. 2014. Вып. 10. С. 135–146. 

4. Горожанов  А.  И. LMS Moodle как инструмент разработки курсов иностранных языков – узлов обучаю-
щей виртуальной среды // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2016. 
Вып. 17  756). С. 55–64. 

5. Гречушкина Н. В. Онлайн-курс: определение и классификация // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. 
Вып. 6. C. 125–134

6. Петрова Л. Е., Кузьмин К. В. Виртуальная академическая мобильность студентов посредством МООСs: мето-
дические решения преподавателя вуза // Педагогическое образование в России. 2015. Вып. 12. С. 177– 182. 

7. Gorozhanov A. I, Kosichenko E. F., Guseynova I. A. Teaching Written Translation Online: Theoretical Model, Software 
Development, Interim Results // Current Issues of Linguistics and Didactics: The Interdisciplinary Approach in 
Humanities and Social Sciences (CILDIAH-2018), Volgograd: EDP Sciences. 2018. С. 01062.

REFERENCES

1. Avramenko, A.  P.  (2013).  Metodika primeneniy amobil’nykh tekhnologii v prepodavanii inostrannykh yazykov: 
ehtapy razvitiya i sovremennye tendentsii = Methodology of application of mobile technologies in teaching 
foreign languages: stages of development and modern trends. Belgorod State University Scientific bulletin. 
Humanities, 6 (149), 36–42. (In Russ.)

2. Permyakov, O. E. (2019). Didactic design of e-learning courses. Educational policy, 4(80), 91–103. (In Russ.)
3. Badarch, D., Tokareva, N. G., Tsvetkova, M. S. (2014). MOOC: reconstruction of higher education. Higher education 

in Russia, 10, 135–146. (In Russ.)
4. Gorozhanov,  A.  I. (2016). LMS Moodle as a tool for developing foreign language courses – virtual learning 

environment nodes. Vestnik of Moscow State Linguistic University, 17(756), 55–64. (In Russ.)
5. Grechushkina, N. V. (2018). Online course: definition and classification. Higher education in Russia, 6, 125–134. 

(In Russ.)
6. Petrova, L. E., Kuzmin, K. V. (2015) Virtual academic mobility of students by means of MOOCs: higher school 

methods of teaching. Pedagogical education in Russia, 12, 177–182. (In Russ.)
7. Gorozhanov,  A.  I,  Kosichenko,  E.  F.,  Guseynova,  I.  A. (2018).  Teaching Written Translation Online: Theoretical 

Model, Software Development, Interim Results. Current Issues of Linguistics and Didactics: The Interdisciplinary 
Approach in Humanities and Social Sciences (CILDIAH-2018), 01062. 

ИНФОРМАцИя ОБ АВтОРЕ

Белогурова Мария Юрьевна
старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области медиатехнологий 
Института международных отношений и социально-политических наук  
Московского государственного лингвистического университета

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Maria Yur’evna Belogurova
Senior Lecturer  
of the Department of Linguistics and Professional Communication in the Field of Media Technologies  
Institute of International Relations and Social and Political Sciences 
Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию  
одобрена после рецензирования  

принята к публикации

12.01.2023
11.02.2023
15.05.2023

The article was submitted 
approved after reviewing 
accepted for publication



22 Vestnik MSLU. Education and Teaching. Issue 3(848) / 2023

Pedagogical Studies

Научная статья

УДК 378

DOI 10.52070/2500-3488_2023_3_848_22 

специфика второго иностранного языка  
как учебной дисциплины в лингвистическом вузе 

в. а. Горина
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
gorina-va@yandex.ru

Аннотация. В статье анализируется обучение второму иностранному языку в лингвистическом вузе 
и   обращается внимание на специфические характеристики данного курса. С точки зрения 
 автора,  основная специфика овладения вторым иностранным языком, в сравнении с первым 
иностранны, связана с изменяющимся характером межъязыкового взаимодействия, в ходе кото-
рого участвуют не две, а три языковые системы. В этих условиях основная задача методики пре-
подавания второго иностранного языка состоит в выявлении и учете особенностей, вытекающих 
из закономерностей взаимодействия трех лингвокультур, участвующих в коммуникации.

Ключевые слова: второй иностранный язык, межъязыковое взаимодействие, влияние первого иностранного язы-
ка, активизация языковых явлений, модель языкового сознания, взаимодействие лингвокультур

Для цитирования: Горина В. А. Специфика второго иностранного языка как учебной дисциплины в лингвистическом 
вузе // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование 
и педагогические науки. 2023. Вып. 3 (848). С. 22–29. DOI 10.52070/2500-3488_2023_3_848_22

Original Article

The Specifics of the Second Foreign Language as an 
Academic Discipline in a Linguistic University
Valentina A. Gorina
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
gorina-va@yandex.ru

Abstract. The article focuses on teaching a second foreign language in a linguistic university and draws attention to 
the specific characteristics of this course. From the author’s point of view, the main specificity of mastering 
a second foreign language, in comparison with the first foreign language, is associated with the changing 
nature of interlanguage interaction, during which not two, but three language systems participate. In these 
conditions, the main task of the methodology of teaching a second foreign language is to identify and take 
into account the specific features arising from the patterns of interaction of the three linguistic cultures 
involved in communication.

Keywords: second foreign language, interlanguage interaction, influence of the first foreign language, linguistic 
phenomena activation, model of linguistic consciousness, interaction of linguistic cultures

For citation: Gorina, V. A.  (2023) The specifics of the second foreign language as an academic discipline in a 
linguistic university. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Education and Teaching, 3(848), 
22–29. 10.52070/2500-3488_2023_3_848_22



Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (848) / 2023 23

Педагогические науки

ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина, ориентированная на прак-
тическое овладение вторым иностранным языком, 
является обязательным компонентом обучения 
в лингвистическом вузе и реализуется в соответствии 
с Рабочими программами, разработанными на 
основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 
[Рабочая программа дисциплины Б1.О.02.10… 2021; 
Рабочая программа дисциплины Б1.В.01.02… 2022].

Наименование учебной дисциплины «Второй 
иностранный язык» связывается, как правило, 
с тем, в какой очередности данный язык изучает-
ся после родного, т. е. в какой последовательности 
он поступает в языковую «матрицу» обучающего-
ся. В последние годы, однако, деление языков на 
«первый» и «второй» в сфере вузовского лингви-
стического образования является в определенной 
степени условным, поскольку нередко студенты, 
поступающие в университет с высоким уровнем 
владения одним иностранным языком (напри-
мер, английским), приступают к изучению «с нуля» 
другого иностранного языка. В рамках такого пе-
реформатирования новый язык студентов рассма-
тривается в качестве первого иностранного, а вто-
рым иностранным становится английский язык. 

Вместе с тем в традиционной теории и практи-
ке обучения иностранным языкам обычно принято 
исходить из того, что первым иностранным языком 
для студента является тот язык, который входит 
в  языковую «корзину» первым после его родного 
языка. Последующие изучаемые языки при этом 
обозначаются как второй, третий и т. д. Исходя из 
этого, методическое обоснование учебного про-
цесса по усвоению второго иностранного языка 
называют, как правило, методикой преподавания 
второго иностранного языка.

Настоящее исследование основывается на 
этой общепринятой традиции и рассматривает 
проблемы, связанные с преподаванием второ-
го иностранного языка, сквозь призму его изуче-
ния на базе родного и уже усвоенного первого 
иностранного.

МЕтОДИКА ПРЕПОДАВАНИя 
ВтОРОГО ИНОСтРАННОГО яЗыКА 
КАК САМОСтОятЕЛьНый РАЗДЕЛ 
ЛИНГВОДИДАКтИКИ 

Основателем раздела методики, которая зани-
мается проблематикой второго иностранного языка, 
является Б. А. Лапидус, посвятивший свою научную 

деятельность разработке теоретических и практиче-
ских проблем преподавания второго иностранного 
языка в вузе. В своих работах Б. А. Лапидус выдвигал 
идею о том, что при изучении второго иностранно-
го языка наличие третьего компонента в языковой 
матрице обучающегося существенно изменяет кар-
тину межъязыкового взаимодействия, в результате 
которого процесс усвоения второго иностранного 
языка претерпевает существенные трансформации 
в сравнении с процессом усвоения первого ино-
странного [Лапидус, 1980]. 

Ситуация, возникающая в ходе столкновения 
трех языковых систем, характеризуется целым ря-
дом особенностей, которые оказывают влияние 
как на сам процесс овладения данной учебной 
дисциплиной, так и на его результаты. 

В нашем исследовании основным объектом 
анализа является установление тех параметров 
процесса овладения вторым иностранным язы-
ком и тех его характеристик, которые в условиях 
преподавания этой учебной дисциплины могут 
рассматриваться как специфичные относитель-
но параметров обучения первому иностранному 
языку. 

Как известно, общая трудоемкость всего курса 
обучения второму иностранному языку в лингви-
стическом вузе по данному направлению (Линг-
вистика, уровень бакалавриата) насчитывает 
1800  часов, или 50 зачетных единиц, что значи-
тельно меньше в сравнении с соответствующим 
количеством учебного времени, отводимого про-
граммой на усвоение первого иностранного языка, 
общая трудоемкость которого составляет 2808 ча-
сов (78 зачетных единиц). Разница выглядит тем 
более существенной, что первый иностранный 
язык предварительно изучается в течение целого 
ряда лет в средней школе, в то время как обучение 
второму иностранному языку в вузе начинается, 
как правило, с «нуля».

Вместе с этим на завершающем этапе требо-
вания вузовской Программы к уровню сформиро-
ванности коммуникативной компетенции в  пер-
вом и во втором иностранном языках максимально 
сближаются: обучение как первому, так и второму 
иностранному языку, завершается государствен-
ной аттестацией в формате выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР). Выполнение выпускного 
исследования и его презентация осуществляются 
на том иностранном языке (первом или втором), 
который выбирает сам студент в зависимости от 
своих научных интересов и предпочтений. Это 
свидетельствует о достижении сопоставимого 
уровня овладения первым и вторым иностранны-
ми языками как в практическом, так и теоретиче-
ском плане. 
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Представляется, что в условиях ограниченного 
времени и высоких финальных требований дости-
жение целей, поставленных в курсе второго ино-
странного языка при его изучении в лингвистиче-
ском вузе, может быть успешно реализовано лишь 
при использовании специально разработанной 
методики, отличающейся по ряду параметров от 
методики преподавания данного языка как перво-
го иностранного.

Вслед за Б.  А.  Лапидусом, мы полагаем, что 
особенности, возникающие в процессе овладе-
ния вторым иностранным языком, обусловлива-
ют необходимость построения самостоятельной 
методики, специфика которой вытекает из факта 
взаимодействия трех языковых систем. Проник-
новение третьего компонента в языковую матрицу 
обучающегося по-новому конструирует языковое 
пространство и существенно изменяет характер 
взаимодействия языков в парадигме триязычия.

Это означает, что основная задача методики 
обучения второму иностранному языку связана 
с  необходимостью установления факторов, кото-
рые, возникая в процессе межъязыкового взаимо-
действия, оказывают существенное влияние – как 
позитивное, так и негативное – на процесс усвое-
ния данного языка. 

Среди комплекса лингводидактических 
 проблем, связанных с определением характера 
взаимодействия трех языковых систем, особую 
важность приобретает вопрос о том, какой из 
контактирующих языков – родной или первый 
иностранный – оказывает наибольшее влияние 
на процесс овладения вторым иностранным язы-
ком, т. е. какой из этих языков является источником 
межъязыкового переноса.

Если при овладении первым иностранным 
языком источником межъязыкового переноса 
является a priori родной язык обучающихся, то 
при усвоении второго иностранного языка, когда 
взаимодействуют не две, а три языковые системы, 
ответ на этот вопрос не всегда является однозначным. 
Противоречивость мнений при установлении языка-
источника переноса в условиях обучения второму 
иностранному языку привела к необходимости 
решать данную проблему экспериментально 
[Горина, 1976]. Результаты, полученные в ходе 
проведения экспериментального исследования, 
направленного на установление языка-источника 
переноса, позволяют сделать следующие выводы: 

1. В условиях обучения второму иностран-
ному языку преобладающее влияние оказывает 
первый иностранный язык, который по сравне-
нию с  родным языком может рассматриваться 
в  качестве основного источника межъязыкового 
переноса.

2. В реальных условиях обучения второму 
иностранному языку взаимодействие трех языков 
нередко носит вероятностный характер. Это озна-
чает, что в речи студентов на втором иностранном 
языке могут встречаться построения, сделанные 
в результате влияния как первого иностранного 
языка, так и родного.

Очевидно, что вероятностный характер 
взаимо действия языков в процессе становления 
речи на втором иностранном языке, зависимость 
этого взаимодействия от целого ряда факторов, 
таких как непрочность некоторых речевых навы-
ков в  первом иностранном языке, индивидуаль-
ные особенности студентов, степень сложности 
языкового материала – все это затрудняет про-
гнозирование устойчивого проявления влияния 
языка-источника переноса и вынесение методи-
ческих рекомендаций.

Однако, исходя из того факта, что в процессе 
овладения вторым иностранным языком источ-
ником межъязыкового переноса является главным 
образом первый иностранный язык, мы считаем не-
обходимым строить методику преподавания второ-
го иностранного языка, ориентируясь в основ ном 
на преобладающее влияние первого иностран-
ного языка, т.  е. иначе, чем это делается в курсе 
данного языка, изучаемого в качестве первого 
иностранного. Такой подход дает основание рас-
сматривать методику преподавания второго 
иностранного языка в качестве самостоятельного 
раздела лингводидактики. 

Изменение источника межъязыкового переноса 
накладывает отпечаток на различные аспекты 
образовательного процесса и его методического 
обеспечения. В этих условиях представляется 
возможным сформулировать некоторые методи-
ческие рекомендации, которые могут быть 
использованы при построении курса второго 
иностранного языка как учебной дисциплины 
и  прежде всего ее лингвистического компонента 
в сравнении с первым иностранным языком. 

Так, презентация и последующая активизация 
нового языкового материала должны осущест-
вляться с учетом доминирующего влияния (как 
положительного, так и отрицательного) первого 
иностранного языка. Такой подход, базирующийся 
на результатах лингвистического сопоставления 
трех контактирующих языковых систем, позволяет 
избежать целого ряда труд ностей, связанных 
с интерференцией при овла дении несовпадающими 
явлениями, или же использовать эффект положи-
тельного переноса при их совпадении.

2. При отборе и подготовке языкового ма-
териала для использования в учебном процес-
се следует конкретизировать некоторые уже 
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существующие критерии. В частности, один из ме-
тодических критериев, а именно – критерий лег-
кости – должен быть уточнен с точки зрения того, 
какие явления следует считать более легкими. 

В рассматриваемых условиях более легкими 
для усвоения представляются те лексико-грамма-
тические явления второго иностранного языка, ко-
торые совпадают с первым иностранным языком. 
Они требуют минимальной активизации, и для их 
усвоения часто бывает достаточно ссылки на сход-
ство с первым иностранным языком. Напротив, те 
явления, которые не имеют совпадающих корре-
лятов в первом иностранном языке, расценива-
ются как более сложные, требующие для своего 
усвоения использования большего объема трени-
ровочных упражнений.

3. По-иному, чем в курсе первого иностран-
ного языка, должны рассматриваться вопросы, 
связанные с выбором способов активизации лек-
сико-грамматических явлений. Результаты межъя-
зыкового сопоставления позволяют выделить три 
основные категории языкового материала, кото-
рые должны активизироваться иначе, чем их соот-
ветствия в первом иностранном языке.

Первую группу образуют те явления второго 
иностранного языка, которые не совпадают с пер-
вым иностранным языком при совпадении с кор-
релирующими явлениями родного языка. 

Вследствие преобладающего отрицательно-
го влияния первого иностранного языка явления 
данной группы представляют собой значительную 
трудность для усвоения и должны отрабатываться 
в специальных упражнениях.

Однако в методике обучения первому ино-
странному языку целенаправленная отработка 
 явлений этой категории в силу их совпадения 
с родным языком, как правило, не предусматрива-
ется. Преподавателю, имеющему опыт преподава-
ния данного языка лишь как первого иностранного, 
перечень таких явлений во втором иностранном 
языке приходится устанавливать эмпирически, пу-
тем накопления практического опыта, что не явля-
ется самым эффективным способом. 

Вторую группу составляют те лексико-грамма-
тические единицы, которые не имеют аналогии ни 
в родном, ни в первом иностранном языке.  

Необходимость отработки явлений этой груп-
пы не является для преподавателя чем-то принци-
пиально новым или неожиданным, поскольку они 
подвергаются целенаправленной активизации 
и в процессе усвоения данного языка как первого 
иностранного. Однако следует учитывать тот факт, 
что интерферирующее влияние первого иностран-
ного языка в данном случае является преоблада-
ющим, поэтому отработку этих явлений следует 

организовывать, прежде всего принимая во вни-
мание такое влияние.

Третья группа включает в себя явления второго 
иностранного языка, совпадающие с первым ино-
странным языком, но не имеющие аналогии в род-
ном языке. 

Сопоставительный анализ, проведенный 
на материале первого и второго иностранных 
языков, свидетельствует о большом количестве 
 лексико-грамматических явлений второго ино-
странного языка, сходных со своими коррелятами 
в первом иностранном. Явления, принадлежащие 
к данной группе, обычно не требуют целенаправ-
ленной активизации в силу положительного пе-
реноса из первого иностранного языка. Нередко 
их корректное усвоение происходит в результате 
 использования лишь одной «магической» ссылки: 
«как в английском», однако полностью исключать 
их активизацию нельзя. Совпадая по значению 
и употреблению, такие явления часто отличаются 
своей особой формой, требующей обязательной 
отработки в соответствии с нормативными пра-
вилами произношения и орфографии, принятыми 
во втором иностранном языке.

В этих обстоятельствах следует говорить 
о  том, что активизация явлений данной группы 
может осуществляться побочно, т. е. одновременно 
с усвоением других явлений. Такие способы 
активизации в ходе изучения второго иностранного 
языка рассматриваются как специфичные.

К числу специфичных способов активизации, 
т.е. тех, которые реализуются с опорой на первый 
иностранный язык, могут быть отнесены и такие за-
дания, как учебный перевод с первого иностранно-
го языка, реферирование на втором иностранном 
языке письменных или устных текстов, предъявляе-
мых на первом иностранном языке и т. д. 

4. Поскольку процесс усвоения лексико-
грамматических явлений, совпадающих в обоих 
иностранных языках, является менее трудоемким 
и затратным с точки зрения предпринимаемых 
усилий, то рациональная организация их изучения 
может приводить к существенной экономии 
учебного времени. Вследствие этого появляется 
возможность расширения объема языкового 
материала, подлежащего активному усвоению, 
т. е. продуктивному использованию в речевой дея-
тельности на втором иностранном языке.

закономерности межъязыкового взаимодей-
ствия, возникающие в ходе языкового контакта 
в условиях триязычия, проявляются не только на 
лингвистическом уровне изучаемого языка. Они 
находят свое отражение и на других его уровнях – 
когнитивном, культурологическом, социолингви-
стическом, психолингвистическом – и оказывают 
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значимое влияние на процесс овладения вторым 
иностранным языком. 

В этой связи возникает необходимость 
рассмотрения группы факторов, связанных с одним 
из разделов когнитивной лингвистики, в частности, 
с концепцией вторичной языковой личности. С по-
зиций когнитивной лингвистики идея познания 
человека и социума через познание языка лежит 
в основе понятия «языковая личность». Язык тесно 
связан с сознанием человека, его мышлением, его 
духовной и практической деятельностью. При этом 
каждый язык категоризирует мир по-своему, порож-
дая уникальную языковую личность человека и соз-
давая неповторимость языкового сознания нации.

В ходе изучения иностранного языка (как 
первого, так и последующих) взаимодействуют 
не только разные языковые системы, но и разные 
модели языкового сознания, разные системы 
мировидения, разные «картины мира», свойственные 
носителям контактирующих языков. Это означает, 
что с усвоением каждого последующего языка 
конструируется соответствующая модель языковой 
личности, отличная от предшествующей. И если при 
овладении первым иностранным языком такое взаи-
модействие затрагивает два языка и, соответственно, 
две картины мира, то в условиях изучения второго 
иностранного языка сопряжению, взаимодействию 
подвергаются уже не две, а три лингвистические 
системы, охватывающее как уровень языкового, так 
и уровень когнитивного сознания.

Результатом такого взаимодействия становится 
последовательное формирование новой модели 
языкового сознания, создание новой картины мира, 
отличной от сформированных ранее. При этом 
важно иметь в виду, что в ходе овладения вторым 
иностранным языком вторичная языковая лич-
ность формируется под влиянием языковых лич-
ностей, образованных на основе и родного языка, 
и первого иностранного.

Последовательное подключение языкового 
сознания обучающихся к иной системе мировиде-
ния, свойственной носителям изучаемой лингво-
культуры, и своеобразие этой системы должны на-
ходить свое практическое отражение в методике 
преподавания второго иностранного языка.

Результатом становления новой картины мира 
и конструирования на ее основе вторичной язы-
ковой личности является возникновение и новой 
системы знаний о культуре страны изучаемого 
языка. Создание иной лингвокультуры, отличной от 
лингвокультуры родного и первого иностранного 
языка, лежит в основе формирования межкультур-
ной компетенции студентов, их готовности к меж-
культурному иноязычному общению на втором 
иностранном языке.

Столкновение с иными нормами и формами 
поведения может приводить к коммуникативным 
неудачам. В практической ситуации общения участ-
ники межкультурного взаимодействия зачастую 
используют языковые и поведенческие системы, 
характерные для уже знакомой культуры – родной 
или иной другой. Преодолеть возникающие меж-
культурные барьеры, понять чужую культуру, 
увидеть сходства, различия или конфликт культур, 
осознать специфику своей собственной культуры 
можно лишь в результате сопоставления уже 
известной культуры с иным способом мировидения.

Возможность сравнивать определенные 
явления культуры носителей различных языков 
реализуется, как правило, путем использования 
принципов межкультурной компаративистики. 
Известны многочисленные исследования, направ-
ленные на сопоставление корреспондирующих 
сегментов культуры носителей двух языков, тогда 
как попытки осуществления межкультурного сопо-
ставительного анализа на уровне трех языков до 
сих пор являются достаточно редкими. 

В то же время несомненной является важ-
ность их сопоставления в контексте методики 
преподавания второго иностранного языка. Мы 
полагаем, что последующие лингводидактические 
исследования могут быть посвящены контра-
стивному анализу цивилизационных фактов трех 
лингвокультур.

Помимо лингвистического и культурологиче-
ского аспектов, важным компонентом межкуль-
турной коммуникативной компетенции является 
ее социолингвистическая составляющая. Владение 
социолингвистической компетенцией предпола-
гает способность пользоваться всем комплексом 
знаний, связанных с социальной характеристи-
кой речевого контакта, который предполагает как 
умение корректно выбрать регистр высказывания 
в  зависимости от общественного и культурного 
статуса собеседника, так и владение определен-
ными нормами поведения (общественными и эти-
ческими), характерными для культурного социума 
носителей данного языка.

В ходе овладения вторым иностранным язы-
ком участник коммуникации должен научиться 
применять на практике как основные правила со-
циального поведения, так и языковые средства их 
выражения, принятые в данном обществе. С этой 
точки зрения, развитие социолингвистической 
компетенции студентов и обоснованный отбор 
языковых средств, необходимых для ее обеспече-
ния, является одной из значимых задач методики 
обучения второму иностранному языку. 

Ряд других факторов, оказывающих влияние 
на формирование специфики овладения вторым 
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иностранным языком, лежит в плоскости психо-
лингвистики и психологии.

В частности, в процессе усвоения второго ино-
странного языка происходит определенная транс-
формация психолингвистических характеристик 
индивида, связанных с функционированием меха-
низма порождения речевого высказывания (спо-
собность к вероятностному программированию 
высказывания собеседника, способность к  осу-
ществлению обратной связи, способность к само-
контролю и т. д.). 

В ходе овладения вторым иностранным 
языком многие уже имеющиеся характеристики 
индивида, связанные с деятельностью этого психо-
логического механизма по мере приобретения 
им опыта в  ино язычной деятельности, имеют 
тенденцию к  совершенствованию и способствуют 
тем самым более эффективному формированию 
коммуникативной компетенции в изучаемом языке. 

Свое дальнейшее развитие в условиях 
изучения второго иностранного языка получает 
и такой психологический фактор как готовность 
студентов строить свое речевое высказывание 
на иностранном языке. Как известно, при изуче-
нии первого иностранного языка эта готовность 
формируется с большими усилиями, поскольку 
приходится впервые преодолевать психологиче-
ский барьер, связанный с опасением не понять 
собеседника, сделать ошибку или неправильно 
сформулировать свой ответ и т.  п. В процессе же 
усвоения второго иностранного языка, благодаря 
уже сложившемуся опыту в иноязычной речевой 
деятельности на первом иностранном языке, эти 
психологические препятствия в значительной сте-
пени сглаживаются или полностью исчезают. 

С позиций психологических закономерностей, 
характеризующих процесс обучения второму 
иностранному языку, следует также отметить 
и  такой фактор, как повышение общего уровня 
сформированности специальных учебных умений, 
т.  е. умений «учить» иностранный язык, что при 
усвоении данной учебной дисциплины, безуслов-
но, играет свою положительную роль. 

Немаловажное значение в условиях овладе-
ния вторым иностранным языком приобретает 
и  такой психологический фактор, как мотивация. 
Психологическая мотивация студентов часто из-
меняется в связи с осознанием того, что усвоение 
еще одного иностранного языка расширяет воз-
можности их будущей профессиональной дея-
тельности, ведет к их большей востребованности 
на рынке труда и к успешности карьерного роста. 

Таким образом, можно констатировать, что 
в ходе изучения второго иностранного языка про-
исходит не столько возникновение новых, сколько 

развитие и дальнейшее совершенствование уже 
имеющихся психолингвистических характеристик 
индивида, оказывающих позитивное влияние на 
процесс овладения новым видом деятельности. 
Методика обучения второму иностранному языку 
должна опираться на эти психологические и пси-
холингвистические преимущества, проявляющиеся 
в виде более высокого уровня функционирования 
механизмов восприятия и порождения речевого 
высказывания, более осознанного подхода к овла-
дению языком в профессиональных целях, повы-
шения готовности учащихся пользоваться учебны-
ми умениями и полагаться на уже приобретенный 
опыт взаимодействия с иностранным языком.

ВыВОДы ИССЛЕДОВАНИя

Представляется, что результаты выполненного 
 исследования дают основания для формулирования 
следующих основных выводов:

1. Процесс овладения вторым иностранным 
языком, в сравнении с языком, изучаемым в каче-
стве первого иностранного, обладает определен-
ной спецификой, которая связана прежде всего 
с тем фактом, что в ходе его усвоения взаимодей-
ствуют не две, а три языковые системы. 

2. В основе межъязыкового взаимодействия 
в  условиях контакта трех лингвосистем лежит 
 психолингвистический механизм переноса, кото-
рый по-иному форматирует межъязыковое про-
странство и видоизменяет источник переноса.

3. В процессе овладения вторым иностран-
ным языком главным источником межъязыкового 
переноса (как положительного, так и отрицатель-
ного) является преимущественно первый ино-
странный язык.

4. Вместе с тем в ходе иноязычной комму-
никации на втором иностранном языке может 
проявляться и влияние родного языка студентов, 
т. е. взаимодействие трех лингвистических систем 
носит вероятностный характер при доминирую-
щем влиянии первого иностранного.

5. Необходимым условием построения рацио-
нальной методики обучения второму иностранно-
му языку является учет результатов межъязыкового 
взаимодействия, основанный на предварительном 
сопоставлении трех контактирующих лингвоси-
стем, проводимом в методических целях. 

6. Степень и характер совпадения или не-
совпадения явлений второго иностранного язы-
ка с их коррелятами в первом иностранном дает 
основание для использования дифференциро-
ванного подхода при выборе способов акти-
визации лексико-грамматического материала: 
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целенаправленная, адресная активизация для 
несовпадающих явлений или побочная, непрямая 
активизация для усвоения явлений совпадающих. 
Способы активизации, которые в ходе изучения 
второго иностранного языка реализуются с учетом 
и опорой на первый иностранный язык, квалифи-
цируются как специфичные для данных условий. 

7. Специфика усвоения второго иностранного 
языка, происходящая из закономерностей взаи-
модействия трех языковых систем, проявляется не 
только на лингвистическом уровне. Она находит 
свое отражение и на других уровнях формируемой 
межкультурной коммуникативной компетенции, 
в частности, на когнитивном, культурологическом, 
социолингвистическом и психолингвистическом 
уровнях.

8. Успешное овладение межкультурной ком-
муникативной компетенцией предполагает фор-
мирование новой языковой личности. При усвое-
нии второго иностранного языка формирующаяся 
модель языковой личности подвергается воздей-
ствию моделей, характерных для носителей род-
ного и первого иностранного языка, при доминиру-
ющем влиянии той системы мировидения, которая 
свойственна носителям первого иностранного. 

9. Изучение любого иностранного  языка 
должно осуществляться в тесном единстве с изуче-
нием культуры народов, говорящих на этом языке. 
В  условиях овладения вторым иностранным языком 
установление явлений и концептов, по-разному со-
относящихся в контактирующих лингвокультурах, 
предполагает проведение трехстороннего контра-
стивного анализа, реализация которого  является 
одной из задач лингводидактических исследова-
ний в этой области. 

10. Многочисленные совпадения, проявляю-
щиеся на лингвистическом, культурологическом, 

социологическом уровнях контактирующих ино-
странных языков, и их использование в ходе 
 изучения второго иностранного языка делают 
учебный процесс более компактным и эконо-
мичным. Такой подход позволяет предусмотреть 
увеличение общего объема учебного материала 
и приблизить его к объему материала, изучаемого 
в курсе первого иностранного языка.

11. В процессе изучения второго иностранно-
го языка позитивное влияние оказывает действие 
ряда психологических факторов (осознанная мо-
тивация, расширение лингвистического опыта, 
возрастающее умение учить иностранный язык 
и т. д.). Эти факторы создают благоприятные воз-
можности для эффективного формирования ино-
язычной коммуникативной компетенции в рамках 
триязычия.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Методика преподавания второго иностранного 
языка, являясь самостоятельным разделом лингво-
дидактики, призвана формулировать и учитывать 
на практике весь комплекс разноплановых про-
блем и  факторов, специфичных для обучения 
данной дисциплине в контексте триязычия. Пред-
ставляется, что в условиях формирования меж-
культурной коммуникативной компетенции во 
втором иностранном языке организация учебного 
процесса должна осуществляться на основе обяза-
тельного учета  закономерностей межъязыкового и 
межкультурного взаимодействия трех лингвоси-
стем, участвующих в коммуникации, что позволит 
обеспечить достижение результатов, предусмо-
тренных Программой данного курса в лингвисти-
ческом вузе.
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ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе, где доля визуальной 
 информации в образовательной и развлекательной 
сферах растет, люди с нарушениями зрения могут 
легко оказаться за рамками социального и  куль-
турного контекстов. Согласно С. Н. Ваньшину, «с на-
ступлением слепоты человек теряет 70–90  % ин-
формации от окружающего мира» [Ваньшин, 2011], 
а  «потеря зрения становится ощутимым информа-
ционным барьером для лиц с нарушением зрения 
при посещении ими музеев и выставочных залов, 
театров и кинозалов, спортивных и других культур-
но-массовых мероприятий, не позволяет в полной 
мере воспринять красоту произведений искусства, 
архитектуры, литературы, того, что является культур-
ным и историческим наследием» [там же].

Аудиодескрипция, в России получившая назва-
ние «тифлокомментирование», имеет своей целью 
социализацию незрячих и слабовидящих людей. 
Борьба людей с особенностями зрения за свои 
права, их желание в полной мере понять и  оце-
нить фильмы, спектакли, стать зрителями культур-
но-массовых и спортивных мероприятий застави-
ли правительства ведущих государств закрепить 
аудиодескрипцию как активно развивающуюся 
и внедряемую социальную услугу на законодатель-
ном уровне. Так, например, в США, в соответствии 
с вступившим в 2015 году Актом (The Twenty-First 
Century Communication and Video Accessibility Act 
of 2010), четыре лидирующие в  стране телеком-
пании, а также пять самых популярных кабель-
ных каналов должны сопровождать свои пере-
дачи аудиодескрипцией не менее четырех часов 
в неделю. Среди европейских стран лидирующие 
позиции занимает Великобритания: каждый седь-
мой кинотеатр оснащен системой с возможностью 
предоставления автоматизированного аудиодес-
криптивного комментирования, а национальные 
вещательные компании выпускают не менее 20 % 
процентов программ с аудиодескрипцией. Герма-
ния соблюдает такие же нормативы. Трансляция 
программ с аудиодескрипцией доступна также во 
Франции и Испании. Россия пока не достигла ми-
ровых показателей, хотя с принятием в 2017 году 
Федерального закона № 34-Фз «О внесении 
 изменений в ст. 8 и 9 Федерального закона “О го-
сударственной поддержке кинематографии Рос-
сийской Федерации”», национальные фильмы, 
получающие господдержку на  производство или 
прокат, подлежат обязательному субтитрированию 
и тифлокомментированию.

Несмотря на закрепленный законодательства-
ми многих стран статус аудиодескрипции, она лишь 
относительно недавно стала объектом научного 

интереса.  Исследования аудиодескрпции ведутся 
с точки зрения семиотики, дискурсивного анали-
за, нарратологии, теории киноискусства, теории 
перевода и других дисциплин, что позволяет го-
ворить о междисциплинарном характере исследо-
ваний. Недостатком многих научных работ, однако, 
 является их акцент на аудиодескрипции филь-
мов и, реже, театральных постановок, в то время 
как аудиодескрипция статичных видов искусства 
остается практически не затрагиваемой темой, не 
говоря уже о таких аудиовизуальных формах, как 
показы мод, спортивные мероприятия или развле-
кательные телепередачи. 

Целью данной статьи является обзор англо-
язычных указаний по составлению аудескриптив-
ного комментария с акцентом на рекомендациях 
по использованию языка для дальнейшего анали-
за нескольких англоязычных аудиодескриптив-
ных комментариев разной направленности для 
выявления их ключевых лингвостилистических 
характеристик.

СОВРЕМЕННыЕ тРЕБОВАНИя 
К АНГЛОяЗыЧНОй АУДИОДЕСКРИПцИИ

Одним из этапов внедрения аудиодескрипции явля-
ется разработка стандартов и требований к состав-
лению комментария. В англоязычной среде наиболее 
полноценно подобные рекомендации представле-
ны Коалицией аудиодескрипторов (Standards for 
Audio Description and Code of Professional Conduct 
for Describers), Американским советом слепых 
(Organizing Principles, Audio Description Standards) 
в США; Управлением по делам радио, телевидения 
и предприятий связи (Ofcom) (Ofcom’s Guidelines 
on the Provision of Television Access Services) в Ве-
ликобритании; Европейским союзом в рамках про-
екта ADLAB1 2011–2014 годов (Pictures painted in 
words: ADLAB Audio Description guidelines). Из всех 
этих  документов только в рекомендациях  Коалиции 
аудио дескрипторов, помимо правил общего ха-
рактера, отдельно даются указания, касающиеся 
составления комментария для различных видов 
аудиовизуальных произведений, а именно живых 
выступлений, танца, оперы, фильмов и объектов 
искусства. Все три версии стандартов отмечают, что 
язык комментария должен соответствовать жанру 
и содержанию аудиовизуального произведения или 
объекта.

Основополагающим принципом аудиодес-
крипции является требование описывать только 

1ADLAB – Audio Description: Lifelong Access for the Blind (Аудиодеск-
рипция: доступ для слепых на всю жизнь). Перевод наш. – Е. Г.
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то, что видит аудиодескриптор, не давая при этом 
оценку происходящему и не интерпретируя его. 
С учетом временных рамок (аудиодескриптивный 
комментарий должен быть помещен в паузы между 
эпизодами) язык аудиодескриптора должен быть 
нейтральным, лаконичным и недвусмысленным. 

Рассмотрим подробнее, какие техники пред-
лагаются в упомянутых выше стандартах для 
 достижения этой цели. 

В Национальных стандартах по аудиодеск-
рипции США большое значение уделяется выбо-
ру  лексических единиц. Поскольку целью аудио-
дескрипции является создание наиболее точного 
образа происходящего, используемые существи-
тельные, прилагательные и глаголы должны иметь 
конкретизирующее, а не общее значение. Это ста-
новится особенно актуальным при описании дейст-
вий  героев в фильмах, спектаклях, а также при 
описании произведений таких видов искусства, как 
скульптура, архитектура, изобразительное искус-
ство, танец. Для аудиодескриптивных комментари-
ев видов искусства характерно и исполь зование 
еще одного лексического слоя – терминологии. На 
лексическом уровне исключается использование 
жаргонизмов, коллоквиализмов и сленга. С грам-
матической точки зрения, на первый план выходит 
употребление форм настоящего времени глаголов 
(Present Simple, Present Continuous, Present Perfect) 
и причастий (Participle I). Синтаксически лаконич-
ность выражается в структуре предложений: преоб-
ладают простые (не сложносочиненные и не слож-
ноподчиненные) предложения и  эллиптические 
конструкции. Среди сложноподчиненных предло-
жений распространены предложения с союзами as 
и while, цель которых – продемонстрировать связь 
между двумя действиями, одновременность их 
совершения.

Руководство по аудиодескрипции от Управле-
ния по делам радио, телевидения и предприятий 
связи Великобритании содержит рекомендации 
более общего характера, но такой же направлен-
ности. В целом подчеркивается необходимость 
использования как можно более разнообразных 
языковых элементов на всех уровнях построения 
текста. Несмотря на объективность как одно из глав-
ных свойств аудиодескриптивного комментария, в 
Руководстве, тем не менее, допускается использо-
вание таких определений, как pretty или handsome, 
если это имеет значение для сюжетной линии. В 
то же время рекомендуется стремиться к балансу 
между количеством описываемых деталей и ри-
ском перегрузить аудиторию информацией.

Европейским исследователям в рамках проек-
та Audio Description: Lifelong Access for the Blind 
удалось выявить дополнительные параметры 

текста аудиодескриптивного комментария, кото-
рые влекут за собой и новые требования к его вы-
полнению. Прежде всего, предлагается учитывать 
жанр, эпоху в аудиовизуальном произведении 
и время создания аудиовизуального произведения 
или объекта. Например, когда речь идет о фильме 
в жанре научной фантастики, аудиодескриптору 
может потребоваться прибегнуть к жаргонизмам. 
Помимо этого, когда речь идет о фильмах и спек-
таклях, индивидуальный стиль режиссера также 
играет важную роль. Рекомендуется использовать 
стилистические приемы с целью более точной пе-
редачи визуального характера произведения или 
объекта.

На уровне грамматики подчеркивается необ-
ходимость использования местоимений третье-
го лица, поскольку они отражают повествование 
от так называемого всезнающего рассказчика. 
Синтаксис – это ключевой элемент, помогающий 
эффективно и доступно доносить информацию. 
Героев, а также время и место действия рекомен-
дуется описывать от общего к частному, от даль-
него к ближнему и в направлении слева направо 
соответственно. 

Манипулируя порядком слов, аудиодеск-
риптор привлекает внимание незрячего или слабо-
видящего человека к важной информации или 
вводит новую информацию. Таким образом, наи-
более актуальным становится непрямой порядок 
слов, при котором на первом месте может стоять 
обстоятельство времени или места, а также обсто-
ятельство образа действия, выраженное  неличным 
придаточным предложением. 

Проанализируем несколько аудиодескриптив-
ных комментариев разной направленности с точ-
ки зрения соответствия их описанным выше 
требованиям.

В качестве первого образца для анализа 
рас смотрим отрывок из аудиодескриптивно-
го комментария к фильму «Гарри Поттер и тай-
ная комната»,  размещенного на веб-сайте www.
yourlocalcinema.com1:

The sun slowly sinks below the horizon. In the 
sprawling suburbs the streets grow dark and the 
lights go on in the rows of houses.  A light shines 
from an upstairs window. In the bedroom, a dark-
haired boy wearing round glasses is looking at an 
unusual photo album. He turns a page. The people in 
the photographs are moving; they smile at him. He 
turns to a snowy owl in a padlocked cage.  <…>2

1Компания YourLocalCinema занимается вопросами обеспечения 
инклюзивной киноиндустрии, предоставляя услуги по субтитриро-
ванию и аудиодескрипции фильмов в Великтобритании.
2Здесь и далее скобки <…> указывают на диалоги между героями.
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Harry pulls a face. <…>.
In the kitchen, his aunt Petunia is decorating a 
meringue gateau.  Uncle Vernon is tying his son’s 
bow tie. <…>
Dudley scowls at Harry knocking into him as he 
passes. <…>.
The three of them stare ominously at Harry. <…>.
Harry goes upstairs. As the guests arrive, he finds a 
small whizzing creature with floppy ears and a long 
pointed nose jumping on his bed.  The creature is 
wearing a filthy rag. <…>.
Downstairs. <…>.
Harry’s bedroom. <…>.
Dobby grabs a lamp and hits himself. <…>.
Uncle Vernon hears the noise upstairs. <…>.
Dobby’s in the wardrobe. <…>.
Vernon leaves. Harry opens the wardrobe. <…>. 
Dobby has a bundle of letters. <…>. Harry chases 
him downstairs, Dobby stops at the kitchen door. 
On the table stands a huge meringue gateau 
decorated with green and mauve whipped cream 
and red cherries.  Dobby clicks his fingers.  The 
gateau rises into the air.  <…>. He clicks his fingers 
again; the gateau floats out of the kitchen. 
Horrified, Harry follows it into the sitting room.
<…>. The creamy dessert hovers over Mrs Mason, 
Dobby clicks his fingers, the gateau falls on 
her head.  Mrs Mason is covered in cake and 
cream. <…>. Dobby clicks his fingers and disappears. 
Vernon fixes bars outside Harry’s window.  <…>.
Night. Asleep in bed, Harry suddenly wakes. Looking 
puzzled, he reaches out for his glasses and puts them 
on. Getting out of bed he goes across to the window 
and stares through the bars at the dark night sky. 
A faint light appears far away above the rooftops, 
gradually getting nearer. To Harry’s surprise, the light 
becomes two headlights. A blue Ford Anglia with a 
white roof flies down over the neighbouring gardens 
and hovers outside Harry’s window. The lights disturb 
the snowy owl.  Harry stares at the three red-head 
boys in the car. <…>. Dressing quickly, Harry packs his 
trunk. Ron fixes a hook to the bars on the window.
<…>. The bars and window frame are wrenched 
away. The Dursleys wake. The car boot flies open and 
Harry pushes his luggage out into it. Vernon unlocks 
the padlocks on Harry’s door. Harry passes Hedwig’s 
cage to Ron. Harry dives through the window, but 
Vernon grabs his foot. The car zooms away. Vernon 
falls headfirst out of the window. Vernon lands flat 
on his back in the bush. He scrambles to his feet and 
stares angrily at the car as it disappears into the night 
sky. From the back seat Ron smiles at his friend. <…>.
The suburbs are left far behind. As day breaks, the car 
reaches open countryside. It swoops down over green 
fields and trees towards a ramshackle house inside a 
lake. The car touches down on a narrow sandy track 
and bumps along it past an outhouse. Two pale pink 
pigs look up curiously from their sty. Harry’s eyes are 
wide with amazement. The three brothers unlock the 
door and creep stealthily into the house. Harry looks 

around the kitchen with delight. A pan scrubber cleans 
a frying pan, which holds itself under a running tap. 
Ron grabs a bun. Harry admires the face of the Weasley 
children’s location clock as the hands move from 
“lost” to “home”. Next to an armchair a pair of needles 
hangs in mid-air knitting a multicoloured garment.

В процессе аудиодескрипции фильмов одним 
из решающих факторов для выбора адекватных 
языковых средств являются временные рамки. 
Таким образом, во время паузы между сценами 
у аудиодескриптора в большинстве случаев нет 
возможности использовать сложноподчиненные 
структуры с придаточными разных видов или ин-
финитивные обороты со сложным подлежащим или 
дополнением. На примере данного отрывка броса-
ется в глаза синтаксическая монотонность текста: 
большинство предложений простые с  одной осно-
вой. Однако, присутствуют и несколько сложнопод-
чиненных предложений с придаточными време-
ни, вводимыми союзом as, которые подчеркивают 
параллельность событий (Dudley scowls at Harry 
knocking into him as he passes; As the guests arrive, he 
finds..; As day breaks, the car reaches..; Harry admires 
the face of the Weasley children’s location clock as the 
hands move…). Эффекту монотонности способству-
ет также употребление форм настоящего простого 
и  настоящего продолженного времен. Информа-
тивность текста достигается и  за счет включения 
причастных оборотов с обстоятельственным значе-
нием, многие из которых являются препозитивны-
ми: knocking into him, looking puzzled, getting out of 
bed, gradually getting nearer, dressing quickly, knitting 
a multicoloured garment. Оправдано в этом отрывке 
и использование инверсии в предложении On the 
table stands a huge meringue gateau <…>.

Поскольку в данном эпизоде фильма момент 
с падением пирога самый напряженный, аудиодеск-
риптор передает это напряжение, меняя тема-ре-
матический состав предложения, так что важная 
информация оказывается в конце предложения. 
Инверсия также используется для идентификации 
места при переходе от одной сцены к другой: In the 
sprawling suburbs the streets grow..; In the kitchen, his 
aunt Petunia is decorating..; Next to an armchair a pair 
of needlers hangs… Отметим также  эллиптические 
предложения, указывающие либо на  место, либо на 
время событий: Downstairs.; Harrry’s bedroom.; Night.

Минимальность формы при максимальной ин-
формативности присутствует в модели [прилага-
тельное  /  причастие  +  существительное],  которая 
позволяет аудиодескриптору лаконично представ-
лять героев, предметы и обстановку вокруг него. 
Например, такие словосочетания, как the sprawling 
suburbs, a dark-haired boy, a small whizzing creature, 
the dark night sky, a narrow sandy track, a multicoloured 
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garment наиболее полным образом характеризу-
ют происходящее. Еще одной распространенной 
 моделью является следующая: [глагол  +  наречие 
образа действия / наречие образа действия + гла-
гол], например, в словосочетаниях slowly sinks, 
stare ominously, suddenly wakes, stares angrily, look up 
curiously, creep stealthily.

На лексическом уровне текст характеризуется 
наличием глаголов и существительных с конкрети-
зирующим значением. Таким образом, при описа-
нии аудиодескриптор прибегал к гипонимам, а не 
к гиперонимам. В качестве примеров приведем 
глаголы stare, scowl вместо глагола look, grab вме-
сто take, gateau вместо cake. Ряд глаголов составля-
ют семантическое поле со значением «движение»: 
jump, float, hover, zoom away, fall headfirst, land flat, 
scramble, swoop down, creep. Их присутствие в опи-
сании позволяет незрячему или слабовидящему 
зрителю прочувствовать динамичный характер 
описываемой сцены. Интересно, что не избегает 
аудиодескриптор и описания цветов. Среди при-
лагательных, обозначающих цвета, встречаются 
и достаточно специфические языковые единицы, 
такие как mauve.

Рассмотрим далее отрывок из аудиодеск-
риптивного комментария к показу мод, размещен-
ного на веб-сайте www.visionaustralia.org1:

The show opens with 14 outfits from Hansen and 
Gretel’s Autumn / Winter 2020 collection - they’ll bring 
pastel pinks with neutral shades, and contrasting 
tailored and flowing pieces. Shoes by St Agni, 
jewellery by Vermeer and bags by The Daily Edited.
A tall slim model with honey brown straight hair 
wears a soft jersey short babydoll dress in white, 
overlaid with a pattern of small delicate rose clusters. 
It’s teemed with a soft close-fitting but unstructured 
jacket of baby pink with the same floral pattern – 
a recurring theme in the Hansen and Gretel collection..
A white cotton sleeveless body suit with underwiring 
at the bust contrasts with the olive skin of the model. 
It’s paired with beige linen trousers cropped mid-calf 
and gathered at the waist with a belt of the same fabric.
A neatly tailored suit in tiny brown check. 
The jacket is fastened with two tortoiseshell 
buttons worn with nothing beneath, blending 
with the olive-skin of the model’s décolletage. 
Peg-leg straight trousers reach the ankles. The 
model’s bobbed brown hair peeks out beneath a 
floppy brimmed hat made from matching fabric.
Next, a blonde model dressed in skirt and jumper set, 
both in the same softly draping wide-ribbed knit in 
a powder pink. The top falls in a wide V at the front 
tucked into the waistband of the skirt, enabling the 

1Vision Australia является крупнейшим в Австралии поставщиком 
 услуг для незрячих и слабовидящих людей.

fabric to bag out slightly. The opaque skirt falls to just 
above the ankles with a slightly shorter underskirt.
Here’s a chocolate brown chiffon mini dress recalling 
the collection’s dainty floral pattern. Horizontal 
ruching hugs the model’s body with a gently 
pleated hem. Slightly puffed short sleeves with the 
model’s arms showing through the sheer fabric.
The 6th look consists of matching trousers and 
shirt in 70s-style floral sloppy fabric. The colour 
pallete of camel beige and mid-brown blends with 
the model’s brown skin and dark hair. The short 
sleeves are rolled up and the blouse unbuttoned 
at the neck. The front of the shirt only is tucked 
into the waistband of the wide-legged trousers.

При работе с аудиодескриптивным коммен-
тарием для показа мод аудиодескриптор также 
помещен во временны́е рамки, поскольку описа-
ние должно прозвучать, пока модель находится 
на подиуме. В связи с этим отметим, что описание 
каждого образа составляет в среднем 2–4 предло-
жения. Важным является факт использования язы-
ковых элементов, указывающих на очередность 
появления образов на подиуме (next; here’s a..; 
the 6th look…). Синтаксически текст оформлен про-
стыми предложениями с прямым порядком слов. 
Детали представлены в виде постпозитивных при-
частных оборотов: overlaid with a pattern, cropped 
mid-calf and gathered. ., blending with the olive-skin.., 
tucked into the waistband… Эллиптические эле-
менты в предложениях A neatly tailored suit in tiny 
brown check и Slightly puffed short sleeves with the 
model’s arms showing through the sheer fabric задают 
динамику для незрячих и слабовидящих зрителей.

Описание является детальным, что достигает-
ся за счет наличия уточняющих лексических еди-
ниц, которые указывают на следующие атрибуты 
показа мод: внешность моделей (tall, slim, bobbed 
hair, straight hair, mid-calf, waist, ankles, neck), пред-
меты и элементы одежды (babydoll dress, jacket, 
body suit, trousers, belt, suit, hat, skirt, jumper set, 
waistband, underskirt, sleeves, hem, blouse), узоры 
и цветовая гамма (pastel pinks, neutral shades, honey 
brown, baby pink, olive, tiny brown check, powder pink, 
opaque, chocolate brown, sheer, camel beige, mid-
brown, a pattern of small delicate rose clusters, floral 
pattern), материал (jersey, cotton, linen, knit, chiffon). 
Еще одна категория лексических единиц  – это 
термины из сферы моделирования одежды. К ним 
можно отнести такие слова и словосочетания, как 
underwiring, cropped, gathered at the waist, floppy 
brimmed hat, wide-ribbed, ruching, pleated, puffed 
sleeves, peg-leg. При помощи олицетворения в 
предложении Horizontal ruching hugs the model’s 
body… аудиодеск риптору удалось придать особую 
стилистическую окраску и разнообразить текст.
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Перейдем к аудиодескрипции объектов ис-
кусства и проанализируем комментарий картины 
Винсента ван Гога «Ирисы» (рис. 1), выполнен-
ный американским аудиодескриптором Джоэлом 
Снайдером. 

1889. Oil on canvas. 28 inches high by 36 5/8 inches wide. 
In this painting, dozens of irises rise up in waves of 
color, like green and blue flames fanned by a wind 
that blows them, now flattens them, toward the 
left. Carried along on thick brushstrokes, it seems 
as though a wave of motion flows from lower right 
to upper left, sweeping the shapes of leaves, stems, 
petals, and blossoms into a wide river of color. 
It is as if we are plunged into an eye-level crowd 
of purple, blue, and violet irises. Wherever we look, 
we are dazzled by a profusion of color. Painted with 
thick, bold strokes of paint, slender green leaves 
wind sinuously upward from coarse orange soil. 
Their colors shift from blue bordered by green to a 
soft aquamarine outlined in heavy blue-this mass of 
plant forms sway like underwater vegetation in bold 
oils heavily plastered on canvas. From the heart of 
each plant, spindly stalks reach even higher than the 
spears of their leaves before bursting into extravagant 
blue-purple petals, curling about the yellow and 
white of the inner flower. On the left, a solitary white 
iris, its blossom larger than the rest, commands 
the swirl of purple and green from its outpost. 
Behind it, where irises no longer rule the field, a 
throng of marigolds offers saucers of golden fire 
to the sun, while on the right, a patch of bright 
green meadow hosts occasional yellow and white 
wildflowers and forms a glistening backdrop for 
the myriad blue heads tossing in the foreground.

Рис. 1

В отличие от двух предыдущих комментариев, 
описание картины выглядит наиболее связным, 
поскольку аудиодескриптору не нужно ориенти-
роваться на паузы, как в фильмах, шоу или теа-
тральных постановках. Стоит отметить, что даже 
зрячему человеку требуется время, чтобы оценить 

произведение искусства. Тифлокомментирование 
двухмерных объектов является непростой зада-
чей. С одной стороны, реально описать такие со-
ставляющие картины, как цвета, текстуру, перспек-
тиву, технику, с другой – «искусство субъективно 
и его ценность находится за пределами того, что 
можно увидеть» [Neves, 2008, с. 44].

Несмотря на объективность как главный прин-
цип аудиодескрипции, на примере комментария 
картины «Ирисы» видно, что аудиодескриптор 
его не соблюдает. Отметим, что формальная схема 
 соблюдена: американское руководство по аудио-
дескрипции рекомендует сначала указать тип объ-
екта, затем используемые материалы (oil on canvas), 
затем стиль и размер (28 inches high by 36 5/8 inches 
wide). Важным элементом являются обстоятельства 
места, которые сориентируют незрячего или сла-
бовидящего посетителя относительно нахождения 
элементов картины на полотне (in this painting, on 
the left, behind it). Разбивая таким образом тема-ре-
матическую структуру, аудиодескриптор переносит 
акцент на ирисы и бархатцы, изображенные на 
дальнем плане. Нельзя не подчеркнуть высоко-
художественный, практически поэтический, стиль 
данного комментария. Основными средствами 
его создания являются метафоры (dozens of irises 
rise up in waves of color; a wide river of color; a <…> 
crowd of purple, blue, and violet irises; a solitary white 
iris <…> commands the swirl of purple and green; irises 
no longer rule the field; a throng of marigolds offers 
saucers of golden fire to the sun; a patch of bright green 
meadow hosts occasional yellow and white wildflowers; 
the myriad blue heads) и сравнения (like green and 
blue flames fanned by a wind that blows them, as if we 
are plunged into an eye-level crowd <…>), за счет кото-
рых большинство предложений характеризуются 
сложносочиненной и  сложноподчиненной струк-
турой. Емкость тексту придают причастные оборо-
ты (carried along on thick brushstrokes; sweeping the 
shapes of leaves; painted with thick, bold strokes of 
paint; heavily plastered on canvas) и абсолютные но-
минативные конструкции (its blossom larger than the 
rest). Обращает на себя внимание и использование 
местоимения 1-го лица мн. ч. we.

Такой комбинированный подход к аудио деск-
рипции объектов искусства может быть назван 
«звуковой живописью» [Neves, 2008, с. 45], что 
 также согласуется с понятием экфрасиса – «литера-
турной фигуры, которая обеспечивает графическое 
и часто драматическое описание картины, релье-
фа или другого произведения искусства, которое 
может включать в себя элементы, которые можно 
считать объективными»1 [Pujol, Orero, 2007, с. 49].

1 Перевод наш. – Е. Г.
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Суммируя проведенные анализы различных 
аудиодескриптивных комментариев, отметим, что, 
несмотря на тенденцию данного вида текста к язы-
ковой компрессии, на грамматическом, лексиче-
ском и синтаксическом уровнях они характеризу-
ются обширном набором средств, взаимодействие 
которых направлено на обеспечение доступности 
аудиовизуальных произведений и объектов для 
восприятия незрячими и слабовидящими людьми.  

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Англоязычный аудиодескриптивный комментарий 
представляет собой комплексный текст, задачей 
которого является сделать доступной визуальную 
информацию, передаваемую фильмами, театраль-
ными постановками, телевизионными передачами, 
спортивными событиями и предметами искусства. 

 Аудиодескриптор должен наиболее эффективно 
воспользоваться описанными лингвостилистически-
ми параметрами, чтобы создать для незрячего или 
слабовидящего человека запоминающийся образ.

Анализ нескольких аудиодескриптивных ком-
ментариев показал, что применяемые в реаль-
ности приемы тифлокомментирования не всегда 
согласуются с принятыми стандартами. Например, 
в отличие от описания фильма, комментарий про-
изведения искусства отличается большей субъек-
тивностью и образностью.

Независимо от того, какое аудиовизуальное 
произведение или объект необходимо комменти-
ровать, аудиодескриптору необходимо понимать, 
как различные языковые элементы функциониру-
ют в создаваемом им комментарии. Умение рабо-
тать в условиях многоязычия становится одним из 
важных компонентов профессисональной компе-
тентности аудиодескриптора.
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ВВЕДЕНИЕ

Формирование лингвокультурологической ком-
петенции является важной частью подготовки 
студентов магистратуры по профилю подготовки 
«Межъязыковая и межкультурная коммуникация: 
теория и практика». В отечественной лингводидак-
тической школе лингвокультурологическая компе-
тенция рассмотрена достаточно широко в работах 
Н. Ф. Алефиренко, Н. Д. Арутюновой, В. В. Воробье-
ва, Л. А. Городецкой, Е. А. Дортман, Ю. С. Степанова 
и  др. В.  В.  Воробьев понимает под лингвокульту-
рой отражение культуры в языке – иными сло-
вами, языковую картину мира [Воробьев, 2006]. 
Н.  Ф.  Алефиренко под лингвокультурологической 
компетенцией понимает умение распознавать 
и адекватно интерпретировать культурную конно-
тацию [Алефиренко, 2013]. 

Не останавливаясь подробно на аспектных 
различиях в дефинициях лингвокультурологиче-
ской компетенции, мы будем опираться на опре-
деление, данное В.  Н.  Телия, рассматривающей 
лингвокультурологическую компетенцию как спо-
собность воспринимать и верно интерпретировать 
в категориях культурного кода факты действитель-
ности и языковые знаки [Телия, 1993].

В данной работе предлагается лингводидак-
тическая модель взаимодействия преподава-
телей первого и второго ИЯ, которая учитывает 
специфику обучения нескольким иностранным 
языкам одновременно, как это происходит в Мо-
сковском государственном лингвистическом уни-
верситете. Предлагаемая лингводидактическая 
модель основана на сравнительном анализе не-
скольких лингвокультур и формировании лингво-
культурологической компетенции в рамках двуя-
зычия или многоязычия.  На занятиях по первому 
и второму ИЯ предлагается модель совместной 
работы студентов, организованной преподава-
телями, на примере содержательных компонен-
тов изучаемых тем. Такая работа проводится на 
занятиях как по первому, так и по второму ИЯ 
в рамках совместно выбранной преподавателями 
темы, затем обучающиеся могут самостоятельно 
проводить сопоставительный анализ лингвисти-
ческого и лингвокультурологического материала 
в рамках изучаемой темы, а также последующих 
учебных тем и в процессе последующей профес-
сиональной деятельности. 

Такой подход позволяет углубить и рас-
ширить знания об изучаемых явлениях, пред-
метах и  понятиях, узнать иную точку зрения, 
выработать собственное отношение к  про-
цессам, происходящим в изучаемых и родной 
лингвокультурах.

ОРГАНИЗАцИя МЕтОДИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕйСтВИя

Под методическим взаимодействием мы понимаем 
осуществление образовательной деятельности по 
коллегиально выработанной модели, основываю-
щейся на общности преподаваемых дисциплин, це-
лей и задач, тематического планирования и подхода 
к работе с языковым материалом. При этом пред-
полагается, что информационное образовательное 
пространство, формируемое таким образом, будет 
взаимообогащаться за счет использования инфор-
мационных ресурсов на обоих иностранных языках. 

Методический опыт, описываемый в данной 
статье, был получен в результате совместной рабо-
ты преподавателей в рамках курса «Практикум по 
межкультурной коммуникации» на первом (немец-
кий) и втором (английский) иностранных языках. 

В качестве общей была выбрана емкая и акту-
альная тема «Инклюзивный язык», в рамках кото-
рой были выделены следующие подтемы:

 – идиомы, вышедшие из употребления как на-
рушающие принцип инклюзивности в языке;

 – культурные стереотипы, мешающие социуму 
стать инклюзивным, и их репрезентация в языке;

 – государственная политика в области инклю-
зивного языка1. 

При работе с лексикой мы делали акцент на 
понимании лексических единиц не как отдельных 
слов, а как различных конвенционально закреп-
ленных лексико-грамматических конструкций  – 
такой подход разделяют как отечественные, так 
и зарубежные методисты [Кобленц, 1935; Lewis, 
1993; Воробьев, 2006]. При рассмотрении темы 
«Инклюзивный язык» идиоматичность и конвен-
циональность используемых выражений стано-
вится особенно важной, поскольку все остальные, 
потенциально возможные с лингвистической точ-
ки зрения, варианты являются табуированными 
с точки зрения языковой инклюзии.

РАБОтА С ИДИОМАМИ НА ДВУх 
ИНОСтРАННых яЗыКАх 

Выбор идиом как иллюстративного  материала детер-
минирован следующими критериями и прин ципами: 

 – целостность: существование идиомы 
в  языке в качестве неделимой лексической 
единицы [Lewis, 1993];

 – аутентичность: введение большого коли-
чества идиом, устойчивых выражений и фразе-
ологизмов не только расширяет представление 

1Описание работы с данным материалом не вошло в статью.
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обучающихся о языке, но придает их речи на ино-
странном языке большую аутентичность [Lewis, 
1993]; 

 – допустимость: использование идиомы в гра-
ницах спектра допустимости [там же]. знание иди-
ом подразумевает верное употребление данной 
лексической единицы в допустимом контексте 
(то есть использование идиомы в соответствии 
со спектром допустимости), и лишь в этом случае 
является показателем высокого уровня владения 
иностранным языком;

 – национальная специфичность: при отбо-
ре содержания учебного материала рекомен-
дуется ориентироваться не столько на его ча-
стотность, сколько на материал, «выполняющий 
роль  национально-специфического индикатора» 
[Халее ва, 1990];

 – репрезентативность: идиома содержит ре-
презентацию языкового менталитета [Радбиль, 
2013], специфики языковой картины мира;

 – социокультурная обусловленность: современ-
ные социокультурные и политические процессы, свя-
занные с идеей инклюзивности, находят отражение 
и в языке: в частности, некоторые идиомы подвер-
гаются культурному «остракизму», действию культу-
ры отмены. Следовательно, для того, чтобы усвоить 
допустимые контексты употреб ления таких идиом, 
 необходимо понять и суть  изменений, происходящих 
в обществе.

В английском языке в рамках подтемы «Идиомы, 
нарушающие принцип инклюзивности языка» в ка-
честве примера приведем следующие идиомы: 

Wearing the pants in the family / relationship (досл. 
‘носить штаны’, т.  е. «быть главным»  /  «доминиро-
вать в отношениях»); selling ice to eskimos (досл. 
‘продавать лед эскимосам’; ср. продать снег чукче 
зимой); always a bridesmaid, never a bride (досл. ‘веч-
ная подружка невесты и никогда невеста’; ‘быть все 
время в шаге от успеха’; ‘быть все время на вторых 
ролях’); pleased as Punch (досл. ‘доволен как Панч’1, 
‘доволен, как слон’); to call a spade a spade (досл. ‘на-
зывать лопату лопатой’  / ‘называть пики пиками’2; 
‘называть вещи своими именами’); master bedroom3 
– хозяйская спальня; takes the cake –  особо отли-

1В некоторых случаях понять причину маргинализации идиомы мож-
но только, узнав этимологию. Панч – персонаж кукольного театра 
в Англии, который радуется, доставив проблемы другому. Панч – то, 
что в современной английской лингвокультуре описывается словом 
абьюзер).  
2В данном случае маргинализация идиомы основывается не на значе-
нии, а на определенном историческом периоде, в котором слово spade 
употреблялось как уничижительное по отношению к выходцам из Аф-
рики. В 60-х годах XX века в Америке активно действовала банда, со-
стоящая в основном из афроамериканцев, Black Spades (Черные пики)
3Слово master рекомендовано к исключению из языка, поскольку 
вызывает стойкие ассоциации с периодом рабовладения в США. 
Инклюзивным вариантом при этом считается primary bedroom.

читься; piece of cake4 (досл. ‘кусок пирога’; ‘проще 
простого’; ‘легче легкого’); low man on the totem 
pole5 (досл. ‘человек, расположенный ниже всех на 
тотемном столбе’ «наименее значимый в группе»; 
«человек наименьшего ранга»); mumbo-jumbo – 
бессмысленное бормотание, туманные речи; кол-
довство и др. 

Представленные идиомы нарушают прин-
цип инклюзии в языке по разным основаниям: 
гендерная дискриминация (wearing the pants in 
the family  /  relationship; always a bridesmaid, never 
a bride), этническая или расовая дискриминация 
(selling ice to eskimos; cakewalk / takes the cake / piece 
of cake; master bedroom, to call a spade a spade), рели-
гиозная дискриминация (mumbo-jumbo; low man on 
the totem pole), пропаганда агрессии по отношению 
к другим (pleased as a Punch). 

В немецком языке в качестве примеров мы 
выбрали следующие идиомы, выделяющие лю-
дей по половому, национальному и подобным 
признакам: das  schöne  /  schwache Geschlecht 
(прекрасный  /  слабый пол), polnische Wirtschaft 
(досл. ‘польская экономика’: стереотип, описы-
вающий польскую экономику как неэффектив-
ную и неорганизованную); sich auf Französisch 
verabschieden (досл. ‘прощаться по-французски’, 
ср. с рус. прощаться  /  уходить по-английски); 
angeben  wie  zehn  nackte  Neger (досл. ‘хвастаться 
как десять голых негров’, т. е. сильно хвастаться); 
fluchen wie ein Türke (досл. ‘ругаться как турок’, ср. 
с рус. ругаться как сапожник); scharf wie tausend 
Russen (досл. ‘острый (крутой) как тысяча русских’, 
т. е. очень крутой, потрясающий); voll wie hundert 
(tausend) Russen (досл. ‘полный как сотня (тысяча) 
русских’, т. е. сильно пьяный); wie die Hottentotten 
hausen (досл. ‘жить как готтентоты (народ в Афри-
ке’), т.  е. жить очень бедно, в стесненных обстоя-
тельствах); Milchmädchennrechnung (досл. ‘счет 
молочницы’, т. е. опрометчивый расчет, необосно-
ванные надежды).

4Данная идиома, так же как cakewalk, связана с периодом легализо-
ванного рабства в южных штатах США. Во время праздников хозяева 
плантаций устраивали для рабов конкурс танца, победителю пола-
гался кусок пирога. Танец cakewalk был издевательской пародией на 
хозяев, которые не понимали этого (из архива Библиотеки Конгрес-
са США Comedy Cake Walk – YouTube). Простота победы в конкурсе 
зафиксирована в идиоме a piece of cake. Данная идиома нарушает 
инклюзивность, поскольку консервирует в языке неприязнь меж-
ду различными группами населения по классовому и расовому 
признакам.
5В данном случае наблюдается сразу несколько причин для марги-
нализации идиомы. Во-первых, проводятся параллели с предметами 
религиозного культа народов Западного побережья Северной Аме-
рики. Кроме того, в идиоме заложено неверное понимание иерархии 
– внизу на тотемном столбе располагалось наиболее значимое изо-
бражение, поскольку оно было на уровне глаз. Также сама идея ре-
презентации жесткой иерархии для некоторых является недостаточно 
инклюзивной.
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Некоторые из идиом существуют в языке в те-
чение настолько длительного временного перио-
да, что их изначальное значение уже утеряно 
(cakewalk  /  takes the cake  /  piece of cake). Немец-
кий пример: Hipp Hipp Hurra! Предположитель-
но «Hipp» восходит к латинскому сокращению 
H.E.P. – Hicrosolyma Est Perdita – Иерусалим разру-
шен. Данный возглас длительное время использо-
вался как антисемитский, затем данное значение 
было утеряно. Этимологии подобного рода тесно 
связаны с  лингвокультурологическими знаниями, 
расширяет кругозор студентов об истории и куль-
туре страны изучаемого языка. Идиома становит-
ся своего рода концентратом лингвистических и 
экст ралингвистических фактов – лингвокультуре-
мой. Согласно В. В. Воробьеву, лингвокультурема – 
это «диалектическое единство лингвистического 
и экстралингвистического содержания» [Воробьев, 
2006, с. 44–45]. Процесс маргинализации иди-
ом становится частью лингвокультуремы. Таким 
 образом, для развития лингвокультурологической 
компетенции необходима постоянная работа с пуб-
ликациями, разъясняющими причину, по которой 
следует избегать такого рода идиом и устойчи-
вых выражений в  рамках культуры изучаемого 

ИЯ; важно отслеживание внесенных изменений  
в тексты книг, названий брендов, продуктов и т. д.

Следует также отметить, что с лингводидакти-
ческой точки зрения работа с маргинализирован-
ными идиомами является своего рода парадоксом, 
поскольку обучающимся необходимо осуществить 
следующие операции: выучить идиому и уяснить 
контексты ее использования (лингвистическая ком-
петенция), а затем запомнить, что использование 
данной идиомы табуировано, и следует искать кон-
венционально допустимые эквиваленты (лингво-
культурологическая компетенция). На наш взгляд, 
крайней важно разделять эти два этапа. Примеры 
поэтапной работы с идиомами отражены в табли-
цах 1 и 2. 

На первом этапе – знакомство с идиомой – 
студентам предлагается расширить представле-
ние о табуированной идиоме: найти эквиваленты 
на всех изучаемых языках и на родном языке, 
 узнать больше об этимологии идиомы; проана-
лизировать разницу между идиомами (выявить 
и  описать различные способы репрезентации 
одной и той же идеи в разных лингвокультурах); 
сформулировать причины, по которым идиома 
стала табуированной. 

Таблица 1

зНАКОМСТВО С ИДИОМАМИ 

Идиома на ИЯ 
1 + контекст 

использования

Идиома на ИЯ 2 + 
контекст  

использования

Эквивалент  
на родном 

языке

Комментарий обучающихся

wie ein Heide /
Landsknecht / 
Bierkutscher 
(язычник /  
наемник/ 
пивовоз) 
fluchen / schimpfen

swear like a sailor 
(матрос)

ругаться как 
сапожник/ 
извозчик

во всех языках в качестве отрицательного «эталона», с которым 
сравнивается интенсивность употребления обсценной лексики, 
выбрана та или иная профессия, репрезентация стереотипа 
о  профессии в языке дискриминирует представителей профессии; 
можно предположить, что в разных странах представители разных 
профессий представляли собой некий «агрессивный класс» / можно 
говорить о социокультурной специфике профессии  

das kommt mir 
spanisch vor

It’s all Greek to me как китайская 
грамота

в качестве «эталона» непонятности во всех языках выбран другой 
язык, очевидно, являющийся максимально чужеродным с точки 
зрения лингвокультуры: для немецкого языка – испанский, для ан-
глийского – греческий, для русского – китайский. Английская идиома 
является заимствованием из латыни, что объясняет выбор лингво-
культуры для сравнения.  Выбор испанского в качестве чужеродной 
лингвокультуры для немецкого мотивирован лингвокультурным 
конфликтом между испанцем Карлом V и его подданными. Выбор 
китайской грамоты для русского языка также имеет исторические 
корни и восходит ко временам Ивана IV.

(zu Hause, daheim) 
die Hosen anhaben

wearing the pants in 
the family

мужик / 
командир в 
юбке

В немецком и английском языках репрезентация доминирования про-
исходит через предмет мужской одежды (букв. ‘женщина в брюках’ – 
сильная женщина; из чего можно предположить, что мужчина в юбке 
будет расцениваться как слабая личность). В русском языке, напротив, 
юбка остается как маркер гендера, однако сила личности репрезенти-
руется через «смену пола» (мужик в юбке)
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Таблица 2 

ПОИСК ДОПУСТИМыХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ДЛЯ ТАБУИРОВАННыХ ИДИОМ 

Контекст использования 
табуированной идиомы Ия 1 + 

замена

Контекст использования табуированной 
идиомы Ия 2 + замена

Контекст использования 
эквивалентной табуированной 

идиомы на ря

Ist es im Vorstand des Kreisverbandes 
der Arbeiterwohlfahrt niemandem 
spanisch vorgekommen, wenn Aufträge 
öfters zufällig an diejenigen Bewerber 
gegangen sind, die vorher Geld gespendet 
hatten? [Fränkischer Tag, 09.10.2021]

It’s all Greek, or they speak too quickly, or they 
all talk at once until the volume becomes nearly 
oppressive. [The Guardian, 23.05.2004]

Но всему этому надо научиться, ведь 
пожилые люди никогда не сидели за 
компьютером, и информационные 
технологии для них – китайская 
грамота. [Информационное общество, 
2014]

Вариант замены: seltsam vorkommen. Вариант замены: It’s all unintelligible to me. 

 Am Damenlauf beteiligten sich viele 
Vertreterinnen des schönen Geschlechts, 
und es gelang Fräulein Rosa Sigrist, 
den ersten Preis zu erringen. Berliner 
Tageblatt (Morgen-Ausgabe), 04.03.1909

People may have forgotten what a big deal it 
was when women started to “wear the pants 
in the family” along with the men. [The New 
Yorker, 13.01.2002]

Правда, Надежда Филаретовна 
казалась ему не такой: она была 
прямая, решительная, твердая в слове, 
недаром же деловой мир величал ее 
«мужик в юбке».

Вариант замены: Frauen.
Вариант замены: dominate in the family

В таблице 1 представлен один из способов ра-
боты с идиомами. Особенно важной является по-
следняя графа, в которую студентам предлагалось 
вносить свои размышления о различиях между 
идиомами. Несмотря на то, что таблица – лако-
ничный формат представления информации, для 
ее заполнения студентам необходимо провести 
серьезную и достаточно объемную исследователь-
скую работу. Подобный шаблон может быть ис-
пользован для первичного знакомства сидиомами, 
а также как самостоятельная работа по разделу. 
Форма работы с шаблоном возможна как группо-
вая, так и индивидуальная.

Таблица 2 отражает второй этап работы с иди-
омами как часть формирования лингвокультуро-
логической компетенции. Обучающимся пред-
лагается найти конвенционально разрешенный 
способ выразить мысль. Формируется устойчивый 
лингвокультурный образец – альтернатива табуи-
рованной идиоме. Работа происходит со всеми 
иностранными языками, а также с родным язы-
ком. Поскольку лексическая единица существует 
не изолированно, а в контексте, важно предла-
гать обучающимся подобрать подходящие кон-
тексты употребления. Оптимальным способом 
поиска контекстов является работа с корпусом 
и (или) составление собственного небольшого 
корпуса при работе с текстами. Данная работа 
также возможна в индивидуальной и групповой 
форме, однако групповая, на наш взгляд, является 
предпочтительной. 

Представленный выше пример работы с иди-
омами, табуированными в инклюзивном языке, 
является своего рода алгоритмом формирования 
лингвокультурологической компетенции. Сфор-
мированность лингвокультурологической компе-
тенции предполагает, что обучающийся не только 
понимает значение идиомы, но и способен най-
ти ей эквивалентную замену, не нарушив суще-
ствующих в данной лингвокультуре ценностных 
установок.  

Работу можно расширить, предложив обучаю-
щимся провести дебаты и обсудить, какие идиомы 
должны быть табуированы и исключены из языка, 
а какие не должны быть; и должны ли быть исклю-
чены из лингвокультуры сами идеи.

СОВМЕСтНАя РАБОтА С НАГЛяДНыМ 
МАтЕРИАЛОМ

К основным принципам дидактики относится 
принцип наглядности, и работа с аутентичными 
 аудио- и  видеоматериалами является сегодня не-
отъемлемой частью занятий по иностранному язы-
ку. Однако часто такая работа носит формальный 
или неэффективный характер. При работе с  аудио- 
и видеоматериалами особое внимание мы уделили 
формированию у обучающихся умения вычлене-
ния лексических единиц из речи, воспринимаемой 
на слух. При этом в ходе совместного  проекта 
по формированию лингвокультурологической 
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компетенции обучающимся предлагалось выявлять 
лексические единицы с учетом разных контекстов 
их использования. 

Работа на практикуме по межкультурной ком-
муникации (английский и немецкий язык) стро-
ится на материале видеозаписей нескольких со-
циальных экспериментов. Подобный выбор был 
сделан ввиду соответствия ряду критериев: на-
личие интересной и дискуссионной информации, 
наличие полезных лексических единиц, наличие 
информации, расширяющей лингвокультурологи-
ческую компетенцию. Рассмотрим приемы работы 
с аутентичным видеоматериалом на примере двух 
записей – на немецком и на английском языках. 

Видео на английском языке. Don’t Put People in 
Boxes1 – запись социального эксперимента, демон-
стрирующего, каким образом стереотипы ослож-
няют реализацию идеи инклюзивного общества 
на практике. Работа с видеозаписью была орга-
низована как групповая, однако каждый студент 
отвечал за свою часть работы. Необходимо было 
записать лексические единицы по теме, использо-
ванные в видео, а также подобрать лексические 
единицы для описания происходящего, включая 
действия, эмоциональное состояние и реакции 
участников эксперимента. 

При кажущейся простоте последнего задания 
(небольшая длительность видеозаписи, отсутствие 
чрезмерной информационной насыщенности 
ролика) студентам необходимо было учитывать 
лингвокультурологическую компоненту: участники 
эксперимента – представители разных этнических 
и религиозных групп, обладающих различными 
антро пометрическими характеристиками. Обучаю-
щиеся допустили много ошибок не лингвистическо-
го, а именно лингвокультурологического характера, 
в том числе в сфере инклюзивного языка: напри-
мер, overweight вместо body-positive, old  вместо aged, 
housewife вместо homemaker и т.  д. Между тем эти 
студенты легко находили ошибки подобного рода 
в речи, как устной, так и письменной. Этот факт 
является демонстрацией того, что наличие тео-
ретических знаний и умения выявить нарушение 
инклюзии в языке не является достаточным сви-
детельством сформированности лингвокультуро-
логической компетентности: необходимо также 
развивать продуктивные навыки и уметь избегать 
подобных ошибок в собственной речи. 

На занятии по немецкому языку исполь-
зовался ролик «Wie reagieren Deutsche, wenn 
sie diskriminiert werden» («Как реагируют нем-
цы, когда они подвергаются дискриминации»2). 

1URL: https://www.youtube.com/watch?v=zRwt25M5nGw
2URL: https://www.youtube.com/watch?v=H0EofKLOYyo  

В ролике идет речь о том, как с дискриминацией 
сталкиваются граждане Германии с нетипичной 
для немцев внешностью, а затем приводится ряд 
ситуаций, когда с подобной дискриминацией стал-
киваются немцы «с типичной, привычной внешно-
стью»: их расспрашивают, откуда они родом, поче-
му у них такие странные имена, не пускают в клуб 
из-за внешности или по причине того, что немцы 
много пьют. Позже всем участникам эксперимен-
та разъясняют замысел и выслушивают их мнение, 
эмоции. Участники, обескураженные происходя-
щим, горячо выражают свои эмоции и признают 
роль подобных экспериментов, которые помогают 
лучше понять ощущения людей, подвергающихся 
подобной дискриминации в повседневной жизни.

С первой частью задания обучающиеся успешно 
справились и отметили лексические единицы и вы-
ражения, относящиеся к теме: Diskriminierung wird 
Alltag (дискриминация становится обычным явле-
нием), Deutsche unerwünscht (немцам вход воспре-
щен), die sogenennten Biodeutsche (так называемые 
биологические немцы – данное понятие, как весь-
ма спорное, потребовало  отдельных подробных 
разъяснений), Personen mit Migrationshintergrund 
werden ausgegrenzt (людей мигрантского проис-
хождения подвергают изоляции), man kann nichts 
zu seiner Herkunft (происхождение невозможно из-
менить), Kartoffel (картошка – обидное или шуточ-
ное прозвище для немцев).

Однако при описании содержания экспери-
мента и во время дискуссии по материалам 
видео сюжета студенты сами совершили ошибки 
и  использовали «нетолерантную» лексику: farbig 
(цветной), dunkelhäutig (темнокожий), Rasse (имея 
в виду принадлежность человека к определенной 
группе, что недопустимо в современном немецком 
языке), Afrikaner (африканец – о немецком черно-
кожем гражданине). Мы намеренно не исправляли 
обучающихся во время дискуссии, просто фикси-
ровали неуместный выбор лексики. Уже после 
дискуссии преподаватель озвучил допущенные 
обучающимися ошибки, объяснил, в чем кроется 
ошибка, затем были подобраны варианты замены, 
например: in afrikanischer Herkunft (африканского 
происхождения), schwarz (черный – как противо-
положность белому, такое определение считается 
допустимым, в  отличие от слов «цветной», «темно-
кожий», «желтый»).

Продолжением работы с маргинализирован-
ными или табуированными идиомами в первом 
и  втором иностранном языках может стать зада-
ние исследовательского характера. Например, 
можно предложить обучающимся найти инфор-
мацию о том, известно ли англичанам о табуиро-
ванных идиомах в немецком, и наоборот: знают 
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ли немцы о  таких идиомах в английском языке. 
Для  специали ста в области межкультурной ком-
муникации данное знание может стать частью 
профессиональной эрудиции и внести свой вклад 
в формирование лингвокультурологической 
компетенции. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Представленный в данной статье опыт методиче-
ского взаимодействия преподавателей первого 
и второго ИЯ на примере выбранной нами темы 
Инклюзивный язык наглядно демонстрирует обуча-
ющимся лингвокультурные различия между стра-
нами изучаемых языков, а также и родной страной. 
Специалист в области межкультурной коммуника-
ции должен понимать важность подобных разли-
чий, а кроме того, должен уметь прогнозировать 
и реконструировать причину нарушений межкуль-
турной коммуникации, основанных на незнании 
данных различий участниками коммуникации. 
Важной частью нашей работы является обучение 
студентов алгоритму выявления и поиска информа-
ции, имеющей лингвокультурную значимость. При 
этом мы предостерегаем обучающихся от переноса 
правил и норм лингвокультуры изучаемого языка 
в  родную лингвокультуру. Так, например, изучаю-
щие немецкий язык нередко переносят в  родной 
язык правила «толерантного обращения» к аудито-
рии, которые требуют внимания ко всем категориям 

слушателей. И если раньше эти правила распро-
странялись на слушателей женского и мужского 
пола, то сейчас в  немецкой лингвокультуре необ-
ходимо также упомянуть слушателей «иного» пола. 
При общении с немецкоязычной  аудиторией важ-
но следовать этому правилу, однако оно  неуместно 
в родной культуре.

В статье описан фрагмент совместной работы 
преподавателей первого и второго ИЯ, направлен-
ной на формирование лингвокультурологической 
компетенции у магистров, обучающихся по на-
правлению «Межъязыковая и межкультурная ком-
муникация: теория и практика». Однако модель, 
которую мы предлагаем, может быть применена 
на всех уровнях обучения в преподавании раз-
личных языковых дисциплин. знакомство обучаю-
щихся с многоаспектностью и сложностью любой 
лингвокультуры, демонстрация связей и способов 
взаимодействия разных лингвокультур между 
собой – важная задача преподавателей при ра-
боте по предлагаемой модели. Сформированная 
лингвокультурологическая компетенция позволит 
обучающимся видеть язык не как нечто изолиро-
ванное, а как часть человеческой культуры и чело-
веческого бытия, а работа в условиях многоязычия 
поможет увидеть и понять взаимосвязь различных 
культур, общие и отличные черты, научиться пред-
видеть и избегать возможные конфликтные ситу-
ации, понимать источник разногласий и причину 
нарушения коммуникации, а также решать подоб-
ные конфликты.
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ВВЕДЕНИЕ

Наличие высококвалифицированных специалистов, 
которые способны генерировать новые идеи, разра-
батывать инновационные научные подхо ды, созда-
вать новейшие технологии, является необходимым 
условием ин тенсивного социально-экономического 
развития и обеспечения конкурентоспособности 
страны в глобальном масштабе.

Количество диссертаций, которые были успеш-
но защищены в последние годы, достигло крити-
ческого минимума. Данное обстоятельство требует 
существенных изменений процесса подготовки 
аспирантов. Совершенствование подготовки аспи-
рантов ведется по разным направлениям (измене-
ние формата работы и состава государственной 
аттестационной комиссии, пересмотр учебных 
планов). Кроме того, процесс совершенствования 
подготовки аспирантов затрагивает повышение 
эффективности формирования универсальных 
компетенций. Эти компетенции востребованы как 
в академической среде, так и в профессиональной 
деятельности.  

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего об разования (ФГОС) опре-
деляет совокупность общепрофессиональных, 
профессиональных и универсальных компетенций, 
которыми должен обладать специалист высшей 
квалификации. В соответствии с этим стандартом 
должно формироваться содержание учебно-мето-
дического обеспечения, формы обучения должны 
коррелироваться с запланированными результа-
тами освоения программы аспирантуры.

Подготовка кадров высшей квалификации 
в системе организации обучения в рамках данно-
го исследования рассматривается как целостный 
комплекс взаимосвязанных элементов, структури-
рованных по уровням формирования компетен-
ций: универсальных, не зависящих от конкретного 
направления подготовки; общепрофессиональ-
ных, определяемых направлением подготовки, и 
профессиональных компетенций, определяе мых 
направленностью (профилем) программы аспи-
рантуры в рамках направления подготовки. Вну-
тренняя связь компонентов этой системы осущест-
вляется за счет корреляции форм и содержания 
обучения на каж дом уровне соответственно целям 
и задачам подготовки. 

В настоящее время подготовка научных и науч-
но-педагогических кадров высшей квалификации 
в России подвергается критике исследователями и 
общественностью. Основным аргументом в крити-
ческих высказываниях является тот факт, что очень 
низкий процент выпускников аспирантуры успеш-
но защищают диссертацию и получают степень 

кандидата наук. Согласно данным, представлен-
ным Национальным исследовательским универси-
тетом «Высшая школа экономики» в кратком ста-
тистическом сборнике за 2022 год, только 1,5 тыс. 
аспирантов защитили диссертации в 2021 году из 
14326 выпускников, что составляет около 10 % вы-
пускников при том, что в 2019 году в аспирантуру 
поступили 24,9 тыс. человек [Гохберг и др., 2022].

Использование иностранного языка в рамках 
универсальных компетенций является существен-
ной проблемой для определенного количества 
аспирантов неязыковых вузов, так как языковая 
подготовка выпускников часто не соответствует 
уровню, необходимому для дальнейшего обучения. 
Иногда эта проблема решается за счет упроще-
ния содержания рабочих программ аспирантуры, 
что в конечном итоге приводит к несоответствию 
результатов обучения требованиям ФГОС. Аспи-
ранты изучают иностранный язык, но испытывают 
затруднения при использовании его в рамках уни-
версальных компетенций. Они не всегда способны 
эффективно осуществлять коммуникацию на ино-
странном языке (в устной или письменной форме), 
не все владеют навыком представления резуль-
татов исследований в форме доклада или статьи 
на иностранном языке на удовлетворительном 
уровне. Таким образом, необходимо пере смотреть 
подходы к формированию содержания и исполь-
зования традиционных форм в образовательном 
процессе.

ПРОБЛЕМА ПОВышЕНИя 
эФФЕКтИВНОСтИ ПОДГОтОВКИ 
АСПИРАНтОВ

Анализ статистических данных о динамике коли-
чества обучающихся аспирантов и защищенных 
диссертаций в России показал актуальность рассмо-
трения проблемы повышения эффективности про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. 

Проблемой повышения эффективности подго-
товки аспирантов и увеличения количества защи-
щенных диссертаций занималось много исследо-
вателей. Особенно актуальной эта проблема стала 
из-за кризиса аспирантуры, который был вызван 
реформой 2012–2013 гг. По Федеральному зако-
ну «Об образовании в Российской Федерации» 
2012  года аспирантура стала третьей ступенью 
высшего образования.

Основное внимание исследователей сосредото-
чено на «проблемных зонах» аспирантуры, которые 
были выявлены после реформы, таких как: низкая 
квалификации государственной аттестационной 
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комиссии по тем или иным научным специально-
стям, что явилось следствием несоответствия коли-
чества направлений подготовки и научных специ-
альностей в аспирантуре; возможность получения 
выпускником квалификации «Исследователь. Пре-
подаватель-исследователь» вместо ученой степе-
ни, демотивировала многих аспирантов защищать 
диссертации; несоответствие содержания образо-
вательных программ аспирантуры и программы 
кандидатских экзаменов (содержание дисциплин 
аспирантуры не всегда позволяет сформировать не-
обходимые компетенции для подготовки и защиты 
диссертации); несогласованность и непроработан-
ность процедур итоговой аттестации по программе 
аспирантуры и представления научного доклада по 
диссертации [Караваева и др., 2018]. 

Ряд исследователей обращает внимание на не-
обходимость преобразо ваний кадрового потенци-
ала в сфере науки и образования, которые можно 
осуществить, если «…разрабатывать эффективные 
мероприятия по стимулированию научного руко-
водства аспирантами» [Бычкова, Тимошенко, 2018, 
с.  101]. Некоторые исследователи подчеркивают 
низкий уровень подготовки поступающих в аспи-
рантуру, недостаточную эффективность научно-
го руководства, слабую финансовую поддержку 
аспирантов [Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018]. 
Ряд исследователей критикуют наличие объем-
ного образовательного компонента в программе 
подготовки аспирантов и предлагают «…пере-
носить часть нагрузки из блока образовательных 
дисциплин и модулей в блок научных исследова-
ний и практик…» [Бедный, чупрунов, 2019, с. 16]. 
Однако в настоящее время происходят изменения 
в сфере организации подготовки аспирантов. 

В публикациях по проблемам российской 
аспирантуры много внимания уделяется вопросам 
организации обучения и структуре образователь-
ных программ подготовки научно-педагогических 
кадров. К сожалению, в публикациях не уделяет-
ся должного внимания содержанию программ по 
конкретным дисциплинам и вопросам форм обу-
чения, в частности электронного. Кроме того, мож-
но отметить, что в России результативность подго-
товки кадров высшей квалификации обсуждается 
в большинстве случаев на основе экспертных мне-
ний, а не на данных исследований и аналитики. 

Таким образом, анализ документов и науч-
ной литературы по проблеме подготовки кадров 
высшей квалификации позволил сформулировать 
цели и задачи исследования, результаты которо-
го представлены в данной статье. Целью иссле-
дования является разработка предложений по 
улучшению содержания программы подготовки 
аспирантов по дисциплине «Иностранный язык» 

и рекомендаций по использова нию электронных 
форм обучения. 

Для формулировки обоснованных рекоменда-
ций необходимо: проанализировать требования 
к программам подготовки аспирантов по дисци-
плине «Иностранный язык»; провести сравни-
тельный анализ рабочих программ различных 
вузов, учебных пособий, которые используются 
в образовательном процессе; определить наличие 
специализированных электронных ресурсов вузов 
для аспирантов (по источникам, представленными 
 вузами в открытом доступе).

тРЕБОВАНИя К ПРОГРАММАМ 
ПОДГОтОВКИ КАДРОВ АСПИРАНтОВ 
ПО ДИСцИПЛИНЕ «ИНОСтРАННый яЗыК» 
В НЕяЗыКОВых ВУЗАх

Дисциплина «Иностранный язык» является частью 
образовательного компонента программы подго-
товки аспирантов, целью которой является развитие 
навыка коммуникации на иностранном языке в про-
фессиональной и академической сферах в рамках 
универсальных компетенций (УК-3, УК-4). Данные 
компетенции позволяют принимать активное уча-
стие в работе международных исследовательских 
коллективов для решения производственных, науч-
ных и научно-образовательных задач, осуществлять 
научную и профессиональную деятельность, ис-
пользовать актуальные методы и технологии в про-
цессе коммуникации на иностранном языке.

В соответствии с требованиями ФГОС, целями 
и задачами подготовки аспирантов, программа по 
иностранному языку в неязыковых вузах должна 
содержать тематический материал, охва тывающий 
научную деятельность в рамках направ лений 
подготовки. Кроме того, в содержании програм-
мы  обучения должен быть представлен актуаль-
ный материал по проблематике научных иссле-
дований. В процессе обучения в аспирантуре 
обучающийся должен развивать навык корректно-
го  использования грамматических структур, кото-
рые характерны для научного стиля, и расширять 
свой лек сический запас. 

Таким образом, программа подготовки кадров 
высшей квалификации по иностранному языку 
в неязыковых вузах должна обеспечить: поддер-
жание и развитие иноязычной языковой компе-
тенции в сфере научной и профессиональной де-
ятельности. Более того, аспиранты должны иметь 
возможность реализации своих знаний и навыков 
в процессе поиска, отбора и использования мате-
риала на иностранном языке для представления 
результатов собственного исследования.
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АНАЛИЗ СОДЕРжАНИя РАБОЧИх 
ПРОГРАММ И УЧЕБНО-МЕтОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИя ПОДГОтОВКИ АСПИРАНтОВ 
В НЕяЗыКОВых ВУЗАх

В соответствии с требованиями ФГОС были выбра-
ны следующие параметры сравнительного анализа 
программ подготовки в аспирантуре: содержание 
ак туального материала; наличие тре бований по 
начальному уровню владения иностранным язы-
ком; уровень сложности лексико-грамматического 
мате риала, представленного  в про грамме; наличие 
в программе требований к раз витию видов речевой 
деятель ности, коррелирующих с формируемыми 
уни версальными компетенциями (письменный пе-
ревод, академическое письмо на английском язы-
ке); включение монолога на русском языке (пере-
дача содержа ния аутентичного текста) в процедуру 
экзамена; наличие акту альных ссылок на ресурсы 
с релевант ной научной информацией, актуаль ность 
источников списка основной литературы.

Анализ программ подготовки аспирантов для 
различных специальностей в ряде вузов показал 
от сутствие унифицированного подхода к форми-
рованию содержания рабочих программ. В рамках 
исследования были проанализированы програм-
мы различных по профилю вузов1. Программы 
вузов рассчитаны на разное количество часов 
(от 108 до 216 общей трудоемкости дисциплины, 
причем диапазон объема контактной работы со-
ставляет 44–108), процедура проведения проме-
жуточной аттестации варьируется, используемые 
учебники и учебные пособия не всегда содержат 
актуальный материал для формирования уни-
версальных компетенций (в трех из общего коли-
чества проанализированных программ).

Уровни от В1 до С1 соответствуют «Общеев-
ропейским компетенциям владения иностранным 
языком» в рабочих программах МГУ, МГЛУ и рас-
сматриваются как начальные для обучения в аспи-
рантуре. Однако уровень владения иностранным 
языком не определен для выпускников аспиран-
туры ни в одной из рассмотренных рабочих про-
грамм дисциплины. Планируемые результаты об-
учения в соответствии с ФГОС позволяют сделать 
вывод о том, что этот уровень должен соответство-
вать В2. Данный уровень позволяет продуцировать 

1Московский государственный университет им. М.  В.  Ломоносо-
ва, Московский государственный лингвистический университет, 
Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного марша-
ла авиации Б. П. Бугаева, Ульяновский государственный аграрный 
университет им. П. А. Столыпина, Московский педагогический госу-
дарственный университет, Уральский государственный педагогиче-
ский университет, Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И. П. Павлова, Уральский 
государственный педагогический университет

тексты на иностранном языке и осуществлять ре-
зультативную коммуникацию в профессиональной 
и научной сферах. 

Рассмотренные программы не содержат в спи-
ске рекомендуемой литературы источники по 
узкоспециальной тематике, соответствующей на-
правленности подготовки. Кроме того, в програм-
мах пяти вузов отводится избы точное количество 
часов на повторение простых грамматических 
конст рукций и фонетических правил.  В половине 
программ акцентируется внимание на развитии та-
кого вспомогательного вида речевой деятельности, 
как письменный перевод, и  основного продуктив-
ного вида – письмо. Эти виды речевой деятельно-
сти  (письменный перевод специальной литерату-
ры, академическое письмо на иностранном языке) 
необходимы для формирования универсальных 
компетенций (УК-3, УК-4 в соответствии с ФГОС). 
В  пла нируемые результаты обучения некоторых 
программ включены дополни тельно УК-1, УК-5 
и УК-6 (в двух программах из восьми).

Более того, в программах нет единых требова-
ний к форме и содержа нию промежуточной атте-
стации по дисциплине «Иностранный язык». В про-
анализированных программах содержатся разные 
требования к объему текстов для самостоятель-
ного чтения по специальности, которые должны 
быть прочитаны и переведены перед экзаменом 
(от 15 тыс. до 600 тыс. знаков). В пяти программах 
есть требование письменного перевода научного 
текста по специальности на язык обучения (15 000 
тыс. знаков). В трех программах предполагается 
устная коммуникация на русском языке (передача 
содержания прочитанного текста) во время прове-
дения экзамена, а в две программы не включен 
письменный перевод специальных текстов. 

Вопросы, которые предлагаются для собесе-
дования на экзамене, охватывают слишком общую 
тематику в рамках научной деятельности. 

Только в пяти программах содержатся актуаль-
ные ссылки на информаци онные ресурсы с реле-
вантной научной информацией. Данные ресурсы 
представлены библиотечными базами данных. 
В настоящее время в Интер нете можно получить 
доступ к большому количеству образовательных 
ресурсов, представленных образовательными 
и научно-исследовательскими организациями, где 
можно посмотреть лекции по разным специально-
стям и поучаствовать в вебинарах (самая доступ-
ная платформа Юрайт).

В программах нет указаний на возможность 
использования специализированных курсов для 
аспирантов по дисциплине.  В силу закрытости 
информации о содержании электронной обра-
зовательной среды вуза невозможно установить 
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наличие интерактивных обучающих курсов для 
аспирантов и частотность их использования.  

Учебники и учебные пособия, внесенные 
в  список основной литературы, в шести из вось-
ми программ не отвечают требованию актуально-
сти для гумани тарных специальностей (не стар-
ше 5 лет). задания, представленные в учеб никах 
и учебных пособиях, часто представляют собой 
стандартный набор грамматических, лексических 
и лексико-грамматических упражнений, от веты 
на вопросы, перевод с иностранного языка на 
язык обучения и наобо рот. В некоторых учебных 
пособиях есть упражнения, направленные на раз-
витие навыка письменного перевода. В основном 
в учебной литера туре присутствуют справочные 
материалы. 

Развитие навыка письменного перевода и ака-
демического письма на английском языке, очевид-
но, явля ется одной из основных задач дисципли-
ны «Иностранный язык» в про грамме подготовки 
кадров высшей квалификации. Однако не всё 
 учебно-методическое обеспечение соответствует 
этой задаче.

Вышеперечисленные недостатки обусловле-
ны: необхо димостью приносить в жертву уровень 
подготовки аспирантов ради увели чения количе-
ства обучающихся и выпускников аспирантуры; 
несоответствующим уровнем иноязычной ком-
петенции аспирантов, который не позволяет им  
принимать участие в реальном научном и профес-
сиональном взаимодействии во время обучения 
(участие в международных конференциях, веби-
нарах и об разовательных курсах); недостаточным 
количеством часов (в среднем от 44 до 76 контакт-
ной работы) для формирования универсальных 
компетенций в соответствии с ФГОС. 

Становится очевидным, что для повышения 
эффективности обучения по программе аспиран-
туры необходимо пересмотреть подходы к фор-
мированию содержания обучения и требования 
к использованию электронных форм.

ПРЕДЛОжЕНИя ПО ПЕРЕСМОтРУ 
УЧЕБНО-МЕтОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИя 
ПОДГОтОВКИ В АСПИРАНтУРЕ

Повышение эффективности подготовки кадров 
высшей квалификации возможно за счет ликвида-
ции обозначенных выше недостатков. Прежде всего 
необходимо включить в содержание обучения ау-
тентичный материал по основным направлениям 
научного исследования и актуальный тематический 
материал, соответствующий научным специаль-
ностям в аспирантуре. Специальные аутентичные 

тексты позволят овладеть специализированной 
научной лексикой, а актуальный материал по на-
правлениям подготовки и научным специальностям, 
который соответствует интересам аспирантов, суще-
ственно повысит мотивацию обучения и обеспечит 
получение актуальных знаний.  

Учебники и учебные пособия должны регу-
лярно обновляться и содержать разработанную 
систему ознакомительно-тренировочных, ознако-
мительно-поисковых, тренировочно-поисковых 
упражнений на аутентичном материале для каж-
дого направления подготовки. Такой тип упражне-
ний развивает аналитические навыки и позволяет 
избавиться от традиционных, ставших рутинными, 
упражнений. Кроме того, необходимо подбирать 
для аспирантов специальные тексты большого 
объема, которые отражают текущее положение 
в науке и сфере профессиональной деятельности. 

Электронные специализированные ресур-
сы в образовательной среде вуза позволяют: 
обеспечить доступ аспирантов к зарубежным 
электронным ресурсам; размещать тексты необ-
ходимого объема и направленности. Более того, 
интернет-ресурсы позволяют просматривать и об-
суждать актуальные лекции, вебинары и обра-
зовательные курсы по тематике направлений 
подготовки. Использование в образовательном 
процессе обновляемых электронных специали-
зированных курсов для аспирантов дает возмож-
ность: выстраивать обучение по индивидуальным 
траекториям; сохранять актуальность учебно-ме-
тодического обеспечения; осуществлять образо-
вательную деятельность в более комфортной для 
современных молодых людей виртуальной среде. 
Кроме того, такие ресурсы позволят предоставлять 
обучающимся актуальную информацию о между-
народных научных конференциях и вебинарах, 
в которых можно участвовать или присутствовать 
в качестве слушателя. 

Использование смешанного обучения при 
развитой информационной инфраструктуре вуза 
существенно повышает эффективность образова-
тельного процесса. Увеличение количества часов 
для синхронного и асинхронного обучения в элек-
тронном пространстве вуза позволит увеличить 
общий объем часов, которые отводятся для освое-
ния дисциплины.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Анализ требований к программам подготовки кад-
ров высшей квалификации по дисциплине «Ино-
странный язык», изложенных во ФГОС, позволил 
сформулировать основные критерии для выявления 
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релевантности рабочих программ образователь-
ных учреждений. Сравнительный анализ рабочих 
программ вузов, различных по профилю и реко-
мендованных в этих программах учебников и учеб-
ных пособий позволил сделать вывод о наличии 
 проблемных зон в учебно-методическом обеспече-
нии образовательного процесса.  

Прежде всего необходимо отметить отсутствие 
универсальности в содержании программ и требо-
ваний к результатам обучения, что влечет за собой 
размытость концепции формирования содержания 
и выбора форм обучения для профессорско-пре-
подавательского состава вузов. Основными ком-
понентами концепции формирования учебно-ме-
тодического обеспечения, очевидно, должны стать: 
необходимый объем аутентичного материала по 
основам научного исследования, направлениям 
подготовки и научным специальностям аспиран-
туры; обновляемая учебная литература с разрабо-
танной системой ознакомительно-тренировочных, 
ознакомительно-поисковых, тренировочно-поис-
ковых упражнений на актуальном аутентичном 

материале, которые направлены, кроме всего про-
чего, на развитие навыка письменного перевода 
и  академического письма на английском языке; 
использование смешанного обучения, которое 
может реализоваться через специализированные 
электронные курсы для аспирантов. 

В настоящий момент в вузах уже сформирова-
лась практика использования синхронного и асин-
хронного взаимодействия с обучающимися за счет 
использования электронной образовательной 
среды вуза. Проблема может заключаться в раз-
работке специализированных электронных кур-
сов для аспирантов неязыковых специальностей 
и  внедрении в образовательный процесс элек-
тронного обучения в рациональных пропорциях 
к традиционному обучению.

Перспективным направлением дальнейших 
исследований является теоретическое обоснова-
ние разработки специализированного интерактив-
ного курса по дисциплине «Иностранный язык», 
внедрение курса в образовательный процесс и 
анализ его эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ

Пособие по общему двустороннему переводу пред-
назначено для развития навыков устного перевода 
с  листа, абзацно-фразового и последовательного 
 перевода, а также навыков письменного перево-
да информационных текстов с датского языка на 
русский и с русского на датский язык. Создание 
учебника по общему переводу для редкого языка 
имеет свою специфику. Речь, с одной стороны, идет 
о непродолжительном сроке предшествующего 
изучения данного языка учащимися. Это диктует 
 необходимость организации пособия по принци-
пу тематического расширения словарного запаса, 
а не по принципу усложнения типов переводческих 
трансформаций, как это рекомендуется в програм-
мах по практике перевода для больших языков.

С другой стороны, речь идет об ограниченной 
целевой аудитории, которой может быть адресо-
вано подобное пособие. Единственный использу-
ющийся сейчас в вузах России учебник по практи-
ке общего датского перевода – это «Курс общего 
перевода» Г.  К.  Орловой и А.  А.  Диевой [Орлова, 
 Диева, 2009]. Его тематическая структура сохраня-
ет свою актуальность и по сей день. задача пред-
лагаемого ниже «Курса общего двустороннего пе-
ревода» состоит в том, чтобы, не дублируя учебник 
Орловой–Диевой, с одной стороны, обеспечить 
легкий тематический переход от одного учебно-
го пособия к другому, а с другой – ввести в курс 
 общего перевода ряд новых актуальных тем и бо-
лее широкий спектр специальных упражнений, на-
целенных на тренинг переводческих навыков.

При составлении учебника были проанали-
зированы программы переводческих дисциплин 
для второго языка (датского): «Письменный пе-
ревод информационных текстов (второй ино-
странный язык – датский)» [Рабочая программа 
дисциплины Б1.В.ДВ.7.1, 2021], «Устный после-
довательный перевод информационных текстов 
(второй иностранный язык – датский)» [Рабочая 
программа дисциплины Б1.В.ДВ.9.1, 2021], «Прак-
тический курс перевода (второй иностранный 
язык – датский)» [Рабочая программа дисципли-
ны Б1.В.ОД.12, 2021], а также профессиональный 
стандарт «Специалист в области перевода»1. Сре-
ди целей и задач программ можно выделить фор-
мирование следующих умений и компетенций:

 – расширенного  лексико-фразеологического 
запаса и фоновых знаний по тематике 

1Профессиональный стандарт «Специалист в области перевода» 
Рег. н. 1418. Утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 18 марта 2021, № 134н. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/603354689?marker=7DM0KB (дата об-
ращения 24.03.2023)

выполняемых переводов; системного комплекса 
знаний, позволяющего учитывать социолингвисти-
ческие и социокультурные факторы при выработ-
ке стратегии перевода;

 – творческого применения принципов функ-
ционально-коммуникативного подхода к перевод-
ческой деятельности;

 – работы с техническими средствами, исполь-
зуемыми при письменном переводе на РЯ и при 
подготовке к устному переводу [Рабочая програм-
ма дисциплины Б1.В.ОД.12, 2021, с. 5].

Все эти задачи авторы постарались отраз-
ить в упражнениях уроков. С учетом требований 
«Профстандарта» в пособии также представлены 
задания на предпереводческий анализ текста пе-
ревода (практически все тексты пособия снабже-
ны переводческим комментарием для анализа), 
информационно-справочный поиск (уроки 11, 15).

МОДУЛьНый хАРАКтЕР ПОСОБИя

Пособие имеет модульный характер, что удобно для 
гибкой организации учебного процесса. Это означа-
ет, что прохождение уроков в последовательности, 
заданной оглавлением, не является обязательным 
требованием. Например, в зависимости от конкрет-
ной группы или направления подготовки препо-
даватель может начать курс практики перевода на 
3-м  курсе с блока «История и культура» как про-
должение текстов лингвострановедческой тематики, 
изучавшихся в лекционно-семинарском курсе МГЛУ 
«История и культура Дании». При этом методическое 
требование наращивания лексического материала 
и усложнение заданий по отработке соответствую-
щих переводческих навыков и умений соблюдается 
в организации каждого отдельного урока и каждого 
тематического блока.

Предпочтение модульному характеру было 
 отдано в первую очередь потому, что в таком фор-
мате преподаватель сможет эффективно подстра-
ивать пособие под уровень конкретной группы 
и конкретного вуза.

СтАНДАРтНАя СтРУКтУРА УРОКА

Стандартная структура урока выглядит следующим 
образом: глоссарий с активной лексикой к основно-
му тексту, основной текст – его, как правило, требу-
ется перевести устно – переводческие комментарии 
к тексту (на базе основного текста урока отрабаты-
ваются навыки предпереводческого анализа тек-
ста определенной тематики и жанра; понимание 
текста может проверяться устным или письменным 
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реферированием), далее идут упражнения на 
 отработку лексики и грамматических конструкций 
из  основного текста; в середине урока предлагается 
поработать с еще одним текстом по теме урока, Текст 
может предлагаться на письменный и устный (с ли-
ста или последовательный) перевод, к нему  также 
предлагаются переводческие комментарии; далее 
следуют упражнения на отработку лексики, пере-
водческие упражнения. Все уроки заканчиваются 
упражнениями на отработку различных перевод-
ческих навыков: письменный или устный перевод 
предложений, и наконец, устный последовательный 
перевод предлагаемых аудио- или видеоматериа-
лов по теме данного урока.

Глоссарии с активной лексикой сопровождают 
каждый урок в пособии. Цель глоссариев состоит во 
введении лексических единиц по теме, расширении 
и систематизации лексического материала. часто 
дается сочетаемость слов, приводятся примеры упо-
треблений из датского корпуса (KorpusDK). Поми-
мо тематической лексики в словарях присутствует 
и  важнейшая нетематическая лексика. «Глоссарии 
помогают свести возможные неточности в переводе 
к минимуму. Это крайне важно, так как цена ошибки 
переводчика может быть весьма высокой — напри-
мер, затруднения в  работе специалистов, следую-
щих неверно переведенной инструкции, и подпор-
ченная репутация самого переводчика. Глоссарии 
часто составляются для новой темы или сферы зна-
ний, так как с самого начала работы над ней необ-
ходимо запастись проверенными эквивалентами» 
[Елоян, Муратова, 2017, с. 83]. На основе дополни-
тельных текстов каждого из уроков студенты также 
отрабатывают переводческий навык самостоятель-
ного расширения тематического глоссария.

ПОДБОР тЕКСтОВ ДЛя ПОСОБИя

Курс построен на оригинальных текстах, заимство-
ванных из датско- и русскоязычных источников, 
материалов прессы и Интернета, политической ли-
тературы, видеоматериалов из официальных источ-
ников, учебников. К каждому уроку прилагаются 
ссылки на оригинальные видеоматериалы по теме 
урока для устного последовательного перевода. 
Материалы в сети нередко удаляются, как и меня-
ются адреса веб-страниц. Поэтому использовались, 
в первую очередь, два ресурса, материалы которых 
с наименьшей долей вероятности могут пропасть 
из общего доступа.  Во-первых, это электронный 
ресурс для переводчиков «Speech repository»1. 

1«Speech repository». URL: https://webgate.ec.europa.eu/sr/ (дата обра-
щения: 19.11.22).

 Данный ресурс разработан Генеральным директо-
ратом по устному переводу (DG SCIC) Европейской 
комиссии для студентов-переводчиков и препода-
вателей перевода. Ресурс представляет собой банк 
видеозаписей на разных языках, в том числе – дат-
ском и русском. Все материалы рассчитаны специ-
ально для использования в обучении синхрон-
ному и последовательному переводу. Во-вторых, 
это электронный ресурс www.verdensmaalene.dk с 
серией образовательных подкастов, видео с сайта 
www.dr.dk и видеохостинга Youtube.

В конце каждого текста приводится ссылка на 
электронный ресурс (сайт газеты, музея, города 
и др.), откуда был взят предлагаемый для ознаком-
ления текст. Под оригинальными текстами авторы 
подразумевают «аутентичные, т.е. заимствованные 
из подлинных источников, созданных носителями 
языка» [Горюнова, 2011]. 

Главным критерием при подборе текста ста-
ла его полезность для практических занятий как 
в тематическом, так и в переводческом плане. Так, 
текст может считаться полезным, если на его при-
мере  отрабатывается решение сразу нескольких 
переводческих проблем, если он информативен, 
хорошо структурирован и целостен, а также если 
он соответствует уровню студентов. И. С. Алексее-
ва применительно и к устному, и к письменному 
переводу настаивает на использовании имен-
но целостных текстов при обучении студентов. 
Она делит типы текстов на устные (например, 
интервью, информационное сообщение, офи-
циальная речь, переговоры и др.) и  письменные 
( научно-технические и газетно-журнальные тек-
сты,  инструкция, учебник и др.) [Алексеева, 2000]. 
Такого рода  деление мы старались соблюсти 
в рамках пособия: интервью и   информационные 
сообщения давались для  устного перевода с ли-
ста, а более грамматически и  стилистически 
« нагруженные» газетно-журнальные эссе – для 
письменного перевода.

тИПы УПРАжНЕНИй, ВКЛюЧЕННых 
В ПОСОБИЕ

Предлагаемая номенклатура упражнений является 
результатом предварительной аналитической рабо-
ты. Авторами были проанализированы 44 учебных 
пособия по европейских языкам, созданные в  на-
шей стране в интервале с 2000 по 2018 годы, и на 
их основе составлен перечень упражнений, позво-
ляющих развивать разнообразный спектр перевод-
ческих навыков. Учитывая, что специалисту с редким 
языком часто приходится работать переводчи-
ком-референтом, в пособие также были включены 
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предлагаемые авторами некоторых учебников по 
переводу упражнения на аннотирование и рефери-
рование [Головина, 2015; Князева, Хоменко, 2015; 
Елагина, 2017].

Среди основных типов упражнений, использо-
ванных в пособии, выделяются следующие:

1. Упражнения на устный перевод с листа, 
последовательный, абзацно-фразовый перевод; 
упражнения на письменный перевод текстов 
с датского и на датский язык.

2. Упражнения на закрепление тематической 
лексики в режиме двустороннего перевода слов 
и словосочетаний.

3. Упражнения на расширение тематическо-
го словарного запаса переводчика и составление 
глоссариев.

4. Упражнения на письменное и устное 
 реферирование текста.

5. Упражнение на устный последовательный 
перевод аудиотекстов (новостных сообщений, 
 речей, докладов, интервью).

6. Упражнения «Ролевая игра» (перевод 
в зале суда и на конференции).

7. Группа лексико-грамматических упражне-
ний, посвященных проблемам деривации, активи-
зации фразеологии и идиоматики, направленных 
на совершенствование языковых компетенций 
переводчика.

8. Набор специальных упражнений по активи-
зации переводческой памяти и стрессо устойчивости:

 – тренинг на запоминание и перевод после-
довательности цифр, имен, названий; 

 – отработка приемов перевода заголовков; 
 – упражнение «снежный ком», направлен-

ное на запоминание и устный перевод 
больших объемов текста.

Пособие также снабжено шестью Приложениями. 
• Приложение 1 приводит ключи к упражне-

ниям для самопроверки; 
• Приложение 2 содержит таблицу практиче-

ской транскрипции имен и названий с дат-
ского языка на русский; 

• Приложение 3 предлагает банк тренировоч-
ных упражнений по общему переводу;

• Приложение 4 включает параллельные тек-
сты для тренировки русско-датского и дат-
ско-русского перевода с листа;

• Приложение 5 содержит вспомогательные 
материалы к ролевой игре «Конференция 
по климату»;

• Приложение 6 предлагает ссылки на до-
полнительные аудио- и видеоматериалы 
к пособию.

Рассмотрим упражнения пособия подробнее.

УПРАжНЕНИя ПО АКтИВИЗАцИИ 
ПЕРЕВОДЧЕСКОй ПАМятИ 
И СтРЕССОУСтОйЧИВОСтИ

Особое внимание стоит уделить упражнениям по 
активизации переводческой памяти и стрессо-
устойчивости и так называемым «разогревающим» 
упражнениям. И.  С.  Алексеева, анализировавшая 
подобные упражнения, называет их упражнения-
ми на мнемотехнику. «Их цель – развитие объема 
памяти, освоение вспомогательных приемов запо-
минания» [Алексеева, 2000, с. 14]. В большинстве 
своем эти упражнения носят внеконтекстуальный 
характер, что практикует «элемент неожиданности» 
при устном переводе. С точки зрения рассматривае-
мой нами пары языков (датский-русский) наиболее 
полезны: перевод последовательности цифр, имен 
и названий; отработка перевода заголовков, упраж-
нение «снежный ком» на запоминание и перевод 
больших объемов текста. 

Данные упражнения рекомендуется прово-
дить в начале каждого занятия по переводу. Кро-
ме наращивания темпа, здесь также тренируется 
способность быстрого переключения с языка на 
язык. Кроме того, в этих упражнениях студенты 
знакомятся с прецедентными для датского языка 
именами и названиями. 

В рамках упражнения на повторение пред-
ставлены ряды чисел, имен и названий (как пра-
вило, по три в ряд), которые можно проговаривать 
студентам и которые они должны без записи вос-
произвести за преподавателем. И. С. Алексеева ре-
комендует начинать именно с трех элементов, так 
как это базовая сложность, с которой студенты мо-
гут справиться на любом уровне. Это задание мож-
но впоследствии усложнять: добавляя четвертый 
и пятый элемент, усложняя числа, вводя дополни-
тельные задания и чередуя языки.

Перевод заголовков. Такой тип переводческих 
упражнений рекомендуется некоторыми автора-
ми [Осетрова, 2007]. Понятно, что в режиме пись-
менного перевода заголовок переводится в  по-
следнюю очередь. Цель предлагаемого устного 
упражнения – отработка принципов перевода за-
головков как таковых: перевод должен быть таким 
же выразительным, как и оригинал, он не должен 
быть длинным, приветствуется сохранение игры 
слов, идиоматики, отсылок и аллюзий (если они 
присутствуют в оригинале).

Упражнение «снежный ком» призвано тре-
нировать у студента кратковременную и долго-
временную память. Преподаватель берет длин-
ное распространенное предложение и дробит 
его на смысловые части. Упражнение начинается 
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с  оставшегося после дробления простого не-
распространенного предложения – его перево-
дит / воспроизводит в оригинале первый студент. 
И затем для каждого последующего студента дли-
на предложения увеличивается. Таким образом, 
последний студент должен будет перевести / вос-
произвести в оригинале распространенное пред-
ложение полностью. Смысл упражнения в том, 
чтобы последний студент произнес или перевел 
предложение уже целиком, выслушав отдельные 
его части несколько раз. Вариация данного упраж-
нения – работа не с одним распространенным 
предложением, а с небольшим абзацем из пяти–
семи предложений. Фрагменты следует подбирать 
таким образом, чтобы предложения внутри них 
были связаны одной темой, не требовали поясне-
ний и дополняли друг друга.

Непосредственно переводческие упражнения. 
здесь мы можем выделить различные вариации 
упражнений на письменный и устный перевод.

Упражнения на перевод текста с листа. 
 Основной текст урока представляет собой объем-
ный материал, который нужно разбирать в  клас-
се вместе со студентами, обращаясь к глосса-
рию и  к  переводческим комментариям. Поэтому 
оптимальным вариантом здесь видится устный 
перевод с листа. В отношении самого определе-
ния этого вида перевода специалисты не едины 
во мнении. Так, А. Ф. Ширяев отмечает, что пере-
вод с  листа находится между устным переводом 
 устной речи и  устным переводом письменных ма-
териалов [Ширяев, 1979]. Р. К. Миньяр-Белоручев 
определяет перевод с  листа как устный перевод 
письменного текста в процессе его восприятия 
без предварительного чтения [Миньяр-Белору-
чев, 1999]. Перевод с листа может осуществляться 
в двух режимах: с предварительным прочтением 
на языке оригинала определенного фрагмента 
текста или же  всего текста, а  также перевод без 
предварительного прочтения. 

Упражнение на перевод видеофрагмента. По-
следнее упражнение каждого урока представлено 
устным переводом видеофрагмента, доступного по 
ссылке. Видеофрагмент представляет собой интер-
вью, отрывок из фильма, новостной сюжет (и т.  д.), 
непосредственно связанный с темой урока. В рамках 
данного упражнения студенты тренируют аудирова-
ние и понимание живой речи на слух (что в случае 
датского языка из-за особенностей фонетики очень 
важно). здесь рекомендуется тренировать навык по-
следовательного перевода под запись, так как фраг-
мент живой речи наиболее приближен к   ситуации 
«реального» перевода.

Упражнение на перевод словосочетаний. В рам-
ках данного упражнения студентам предлагается 

устно или письменно перевести словосочетания с 
активной лексикой из текста урока. часто словосо-
четания представлены в виде чередования языков 
(одно на русском, следующее – на датском, потом 
– снова на русском и т. д.). Такой тип задания обыч-
но предлагается для устного перевода, так как при 
таком чередовании можно тренировать быстрое 
переключение с языка на язык и стрессоустой-
чивость, что является важнейшим качеством для 
профессионального переводчика. Стоит отметить 
мнение И. С. Алексеевой в отношении навыка пе-
реключения с языка на язык: она предлагает на-
чать с отработки навыка без переключения, т. е. ра-
ботать только с родным или только с иностранным 
языком, чтобы студенты могли сконцентрироваться 
на запоминании [Алексеева, 2000].

Упражнения на отработку около переводческих 
навыков. В рамках данного блока упражнений 
можно выделить упражнения на передачу имен 
собственных, упражнения на перифраз, на по-
иск информации о  феномене  /  личности, на по-
иск сочетаемости и работу с корпусом, а также на 
словообразование.

Упражнение на передачу имен собственных. 
Проблема передачи имен собственных в рамках 
языковой пары «датский-русский» является осо-
бенно важной, так как из-за несовпадения фо-
нетического состава двух языков, при передаче 
имен и названий в основном используется способ 
транслитерации с «вкраплениями» транскрипции. 
Данный вопрос также затрагивается в перевод-
ческих комментариях ко многим текстам уроков 
данного блока. Авторы учебника призывают руко-
водствоваться «Правилами практической транс-
крипции имен и названий» Д. И. Ермоловича, кото-
рый предлагает целостный системный подход при 
работе с именами собственными. 

Авторы пособия несколько модифицирова-
ли датские таблицы Д. И. Ермоловича [Ермолович, 
2006], уточнив передачу отдельных сочетаний букв 
и сняв некоторые противоречия. Таблица представ-
лена в Приложении 2 к пособию.

Упражнение на поиск сочетаемости и рабо ту 
с корпусом. В рамках данного упражнения студен-
там предлагается обратиться к корпусу датского 
языка (ресурс KorpusDK) с целью поиска подхо-
дящей сочетаемости, а также примеров идиома-
тического употребления данного слова. Данное 
упражнение призвано научить работать студентов 
с корпусом датского языка, находить в обилии ва-
риантов подходящие, помочь студентам запомнить 
наиболее частотную сочетаемость с рассматрива-
емым словом, а также расширить словарный запас. 

Упражнение на словообразование. В уроках так-
же представлены различные виды упражнений на 
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словообразование: образование композитов с  за-
данным фрагментом (vikinge-; skjold-; sø-; hoved-); 
образование одной части речи из другой (напри-
мер, сущ. из гл.: at besætte – besættelse; и наоборот: 
interesse – at interessere sig); поиск всевозможных 
префиксов (в основном, к глаголам): at mærke – at 
bemærke; at sætte – at udsætte; at bringe – at tilbringe 
и др. Цель упражнения – закрепить словообразова-
тельные модели, представленные в текстах и уметь 
строить слова по аналогии (в случае с композитами), 
усвоить основные префиксы и суффиксы (в случае 
образования одной части речи из другой). 

Лексические упражнения

Упражнение на соединение двух частей (в виде 
таблиц). Данное упражнение представлено не-
сколькими вариантами заданий: соединение сло-
восочетания и перевода, соединение термина 
и определения (на датском языке), соединение двух 
частей одного словосочетания исходя из управле-
ния / сочетаемости. Его цель состоит в активизации 
визуальной и логической составляющей в процессе 
повторения, запоминания и автоматизации ново-
го лексического материала. Это позволяет студен-
там варьировать стратегии запоминания на осно-
ве «своих наиболее сильных способностей (для 
 кого-то это прекрасная память, способность к ви-
зуализации, для кого-то способность к имитации 
и звуковому подражанию, для кого-то умение логиче-
ски мыслить, обобщать и сопоставлять)» [Никули-
чева, 2009, с. 132].

Упражнение на постановку предлогов. В рам-
ках данного вида упражнений студентам предла-
гается вставить недостающий предлог вместо про-
пуска. Стандартным вариантом задания является 
постановка предлогов в словосочетания, предло-
жения или небольшой текст. Кроме того, данный 
вид задания также представлен в  виде таблицы 

на соединение двух частей, а также в виде упраж-
нения на поиск сочетаемости в корпусе.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

«Курс общего двустороннего перевода» призван 
обеспечить введение в курс датско-русского пере-
вода ряда актуальных тем и широкий спектр спе-
циальных упражнений, нацеленных на тренинг ши-
рокого спектра переводческих навыков.

Предлагаемый учебник может быть использо-
ван как самостоятельно, так и в связке с другими 
учебными материалами. При этом авторы статьи 
позиционируют созданные учебные материалы 
как учебное пособие, а не учебник. Роль препо-
давателя в обучении сложно переоценить, и во 
многом именно он, а не учебные материалы, фор-
мирует будущих профессионалов. Преподаватели 
привлекают те тексты и упражнения, с которыми 
они привыкли работать, и каждый преподаватель 
фактически формирует личную базу материалов. 
Таким образом, авторы предлагают вспомога-
тельный структурированный материал с глосса-
риями и оригинальными текстами, которые станут 
подспорьем для любой программы. В конечном 
счете, «при обучении <…> мы рассматриваем 
формирование коммуникативной компетенции 
как главную цель педагогической и учебной дея-
тельности. Коммуникативная компетенция много-
мерна и формируется на основе развития целого 
ряда субкомпетенций» [Мелёхина, 2009, с. 32]. 
В   заявленном учебном пособии акцент делает-
ся на формировании субкомпетенции – знании 
культуры и истории страны изучаемого языка, 
а  также соответствующей этим темам лексики. 
 Авторы надеются, что материалы уроков «Курса 
общего двустороннего перевода» внесут суще-
ственный вклад в развитие профессиональных 
навыков переводчиков, работающих с датским 
языком.
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ВВЕДЕНИЕ

чтение литературы – один из видов деятельности, 
который постоянно претерпевает изменения. С по-
явлением телевидения многие люди отодвинули 
книгу, заменив ее просмотром телепередач, по-
скольку потребление телевизионных продуктов не 
требует больших усилий. Компетентные команды 
специалистов умеют грамотно выстроить кадр, по-
добрать необходимый материал, который не  будет 
заставлять человека самостоятельно добывать зна-
ния, и человек таким образом становится объектом 
получения информации.

В XXI веке на смену телевидению в его привыч-
ном формате приходит Интернет, а вместе с  ним 
появляется огромное количество других соблазнов, 
которые не позволяют человеку взяться за чтение 
книг. Речь идет именно о мобильных устройствах. 
Согласно данным DataReportal1, среднестатистиче-
ский житель земли проводит 3 часа 15 мин в день, 
используя мобильный телефон. В возрастной груп-
пе нашего  исследования (младшие школьники 
3–4-х классов) превалирует общение при помощи 
мобильных устройств с родителями и друзьями, 
а также использование игровых приложений.

В настоящей статье рассматривается обучение 
чтению младших школьников, основанное на при-
менении геймификации, в рамках курса по испан-
скому языку как второму иностранному в системе 
дополнительного образования. Важно подчеркнуть 
отсутствие оценок как фактора внешней моти-
вации в системе дополнительного образования, 
а также готовность к обучения второму иностран-
ному языку. Дети приходят на занятия, потому что 
им интересно, даже если это часто предполагает 
7-е и 8-е уроки в школьной сетке расписания.

Нами была разработана игра в стиле детек-
тивного расследования, где каждый ребенок играл 
роль сыщика, которому было необходимо просле-
дить хитросплетенную сюжетную линию. Тему игры 
обучающиеся выбрали в рамках заранее проведен-
ного опроса, в котором приняли участие 150 детей 
(из них 75 % указали в анкетах именно этот жанр 
литературы и основанных на нем фильмов). 

Основная цель игры – найти настоящего пре-
ступника и спасти ни в чем не повинных людей от 
тяжелой участи.  Отметим, что для достижения по-
ставленной цели обучающимся было необходимо 
обрабатывать большое количество информации 
в текстовом формате.  В отличие от многих видео-
игр условия нашей игры не давали обучающимся 
возможности пропустить текстовую ее часть, чтобы 
не потерять нить сюжета.

1DataReportal https://datareportal.com/ (дата обращения 08.01.23).

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИй ЧтЕНИя  
В хОДЕ ИГРы

чтение – это умение реагировать на письменные 
графические знаки (буквы) и переводить их в слова, 
смыслы, значения2. При разработке игры и при пла-
нировании заданий для совершенствования умений 
чтения мы опирались на умения и навыки, приобре-
тенные на первом году обучения испанскому языку. 
Обучающиеся уже владели технической стороной 
чтения. По мнению Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, вла-
дение техническим навыками чтения на начальном 
этапе предполагает, что обучающийся способен со-
отнести звук с буквой, а слово со значением, а так-
же узнавать в незнакомом тексте известные слова 
[Гальскова, Гез, 2006]. Отметим, что правила чтения 
в испанском языке не представляют большой труд-
ности по сравнению с другими европейскими язы-
ками. Наиболее значимым для нас было улучшение 
понимания  обучающимися текста.

Разработанная нами игра была основана на 
трех видах чтения по классификации С. К. Фолом-
киной: ознакомительном, поисковом и изучающем 
[Фоломкина, 2005]. Большинство сюжетных перехо-
дов в игре были написаны на испанском языке.  Эти 
связующие фрагменты, которые предполагали при-
менение умений ознакомительного чтения, отража-
ли общую картину игры и служили определеньями 
звеньями между разными миссиями. Если обучаю-
щийся не понимал некоторые элементы текста, это 
никак не сказывалось на его общем результате. 

Каждая миссия, или серия заданий, в детектив-
ной истории начиналась с указания дня и времени 
для создания динамики действия. В детективных 
историях постоянно меняется местоположение 
 героя, а также время, когда происходит то или иное 
действие. Как правило, отрывок не предполагает 
детального понимания сюжетной линии истории, 
поэтому мы формировали здесь умения ознакоми-
тельного чтения. Там, где было необходимо точно 
запомнить время, мы использовали другой, изуча-
ющий, вид чтения. 

1. El viernes. Son las 9 en punto. –  
Пятница. 9 часов ровно.

2. El viernes. Son las 10 y media. –  
Пятница. 10 часов с половиной).

3. El viernes. Son las 11 y cuarto. –  
Пятница. 11 часов и четверть.

2URL: https://spiritual_culture.academic.ru/2428/%D0%A7%D1%82%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (дата обращения 08.01.23).
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В игре присутствует большой объем текста. 
У  каждой миссии есть небольшая подводка. Для 
навигации мы использовали цифры, чтобы дети 
всегда видели последовательность высказываний. 
Мы учитывали тот факт, что дети могут утомиться 
и уровень их внимания снизится, поэтому при 
необходимости информация дублировалась 
в  последующих заданиях. Общее понимание 
истории позволяло игроку продвигаться дальше 
по сюжетной линии в рамках путешествия героя. 
Дзожеф Кэмпбэлл определяет «путешествие ге-
роя» как переход из обыденного  реального мира 
в мир сверхъестественный. Герой, в данном случае 
обучающийся, проходит 12 ступеней, где ему необ-
ходимо принять «вызов»,  отправиться в путь, пре-
одолеть все стоящие перед ним препятствия и по-
лучить обещанную ему награду [Campbell,  2008]. 
В рамках ознакомительного чтения мы не делали 
дополнительных заданий на проверку понимания 
текста, чтобы не перегрузить обучающихся. 

Второй тип чтения, о котором мы будем гово-
рить в этой статье, – поисковое. Опора на это вид 
чтения предполагалась, если для нас было важно, 
чтобы обучающийся нашел определенную инфор-
мацию в тексте: это могли быть фактические дан-
ные (время, место), какие-то выводы и умозаклю-
чения героев истории.

Обучающиеся на протяжении игры ведут свое 
небольшое досье, где фиксируют важную для них 
информацию. Для обозначения важной инфор-
мации мы использовали одну и ту же картинку 
детектива. 

Например, в приведенном ниже задании обу-
чающемуся предлагается дополнить его досье по 
каждому приглашенному на вечер. Он услышал 
часть разговора неизвестных ему людей и  все 

детально записал. У него не было времени все 
проанализировать, он боялся упустить важную 
 информацию. После данной подводки на испан-
ском языке обучающемуся предлагается прочи-
тать текст и ответить на вопросы. 

Odio este restaurante «el caballo griego». Odio a 
Ramón, el organizador de la fiesta. Odio la comida 
aquí. No me gusta Emilia, Sebastián. Ellos no son 
alegres. No son inteligentes. Son muy vagos y  malos. 
– Я ненавижу этот ресторан «Греческий конь». 
Ненавижу Рамона, организатора этого праздника. 
Ненавижу еду в этом ресторане. Мне не нравят-
ся Эмилия и Себастьян. Они совсем не веселые 
и не очень умные. Все они лентяи и плохие люди.

Contesta a las preguntas / ответь на вопросы:
1. ¿Qué odia a esta persona? (что ненавидит этот 

человек?) – Él odia …. (он ненавидит…)

2. ¿A quién odia esta persona? (Кого ненавидит 
этот человек?) – Él odia a… (он ненавидит…)

3. ¿Cómo son estas personas? (Какие они эти 
люди?) – El los son … (они…)

4. ¿Qué opinas sobre Ramón, Emilia, Sebastián? 
(что ты думаешь о Рамоне, Эмилии, 
Себастьяне?)

Предложенная информация в данном зада-
нии поможет обучающемуся выстроить опреде-
ленные предположения, которые в дальнейшем 
ему помогут закончить игру. 

Еще один пример поискового чтения можно про-
иллюстрировать следующим заданием: обучающий-
ся детектив получил дневник своего друга, который 
пригласил его расследовать это дело. По его мнению, 

Таблица 1

1. El viernes. Son las 10:30. Tengo las 
descripciones de todos, pero una 
persona no está en esta habitación.

2. Aquí están   juan, Sebastián, Amelia, 
Ana.

3. ¡Claro! El organizador de la fiesta no 
está. Ramón no está aquí.

Пятница. Сейчас 10:30. У меня есть 
описания всех присутствующих, но 
кого-то нет в этой комнате.

здесь Хуан, Себастьян, Амелия, Анна.  Точно! Не хватает организатора 
праздника Ramón пропал!

4. Rápido, ¿dónde puede estar? 5. No está en la sala de estar, tampoco 
en el corredor.

6. Ah, bueno, aquí está. Está sentado en 
la silla cerca del cuarto de baño.

Срочно, где он может быть? В общем зале его нет, в коридоре 
тоже.

Ах вот он, он сел рядом с туалетной 
комнатой!

7. No se ve bien. Tiene la cara blanca. 8. Dios mío. Está muriendo.  Chicos, 
llamad a la ambulancia y a la policía.

9. La continuación el siguiente capítulo.

Он плохо выглядит. Он какой-то 
бледный!

О господи, он при смерти! Срочно 
нужно звонить в скорую и полицию!

Продолжение следует.
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в этом дневнике детектив может найти какие-то под-
сказки. Речь идет о поездке друга в Грецию и его вос-
поминаниях о дне, посвященном спорту.

El lunes nosotros vamos a jugar al baloncesto o al 
tenis. No sé qué deporte, pero me gusta la idea. 
Vamos yo, Miguel, mi madre, su hermana y su madre. 
Somos 5. – В понедельник мы играем в баскетбол 
или теннис. Я не знаю, какой это будет спорт, но мне 
нравится сама идея. Будем: я, Мигель, моя мама, ее 
сестра и его мама. Всего 5 человек.

Después vamos al parque. Mi madre monta a caballo. 
Su madre monta en bici. La hermana de Miguel salta 
a la comba. Miguel y yo vamos a correr. Nosotros 
corremos bien. Mi madre no corre muy bien. Su 
hermana no sabe montar a caballo. – После мы 
пойдем в парк. Моя мама будет кататься на лошади. 
Его мама будет кататься на велосипеде. Сестра 
Мигеля прыгает на скакалке. Мигель и  я пойдем 
бегать. Мы очень хорошо бегаем. Моя мама не 
очень хорошо бегает. Ее сестра не умеет кататься 
на лошади.

¿Recuerdas que estamos en Grecia? Grecia es el país de 
los juegos Olímpicos. Hay mucha competición aquí. – 
Ты помнишь, что мы в Греции? Греция – это страна 
Олимпийских игр. здесь много соревнований.

Miguel y yo corremos. Solo nosotros dos.  ¡El que gana 
recibe un regalo! – Мигель и я будем бегать. Только 
мы вдвоем. Тот, кто выиграет, получит подарок.

Miguel gana la carrera. ¡Qué triste! Recibe una copa, 
instrumento, no sé qué es. – Мигель выигрывает 
гонку. Как грустно! Он получит чашу, инструмент, не 
знаю, что это.

Después nos explican que es un instrumento para 
medir. No puedes echar allí más de 100 gramos.  – 
После нам объясняют, это измерительный инстру-
мент. Ты не можешь налить больше 100 мл.

В этом задании есть вопросы общего харак-
тера, проверяющие понимание текста, а  также 
два последних вопроса, необходимых для раз-
вития сюжетной линии. В некоторых случаях 
мы спе циально составляли задания таким обра-
зом,  чтобы дети сразу получали недостающую 
 информацию, тогда как в других  вопросы были 
«замаскированы». Игра представляла собой по-
степенное раскрытие тайны, при этом для наибо-
лее заинтересованных детей была возможность 
разоблачить преступника до выполнения всех 
заданий.

Preguntas (вопросы):

¿Dónde estamos Miguel y yo?  
– Где я и Мигель находимся?) 

¿Con quién viajamos?
– С кем путешествуем?)

¿Qué hacemos el lunes?
– что мы делаем в понедельник?)

¿Qué hace mi madre?
– чем занимается моя мама?)

¿Qué hace la hermana de Miguel? 
– чем занимается сестра Мигеля?)

¿Qué hace la madre de Miguel? 
– что делает мама Мигеля?) 

¿Qué no sabe hacer la hermana de Miguel?
– что не умеет делать сестра Мигеля?)

¿Qué hacemos Miguel y yo? 
– чем занимаемся мы с Мигелем?) 

¿Quién gana? 
– Кто выигрывает?)

¿Qué recibe?  
– что получил?)

Важно отметить, что все тексты являются ча-
стями одной большой истории. Необходимая 
 информация повторяется в разных текстах в той 
мере, в которой это требуется, чтобы ребенок мог 
удержать в памяти полученные данные и зафикси-
ровать их. Дети приходят на занятия раз в неделю, 
могут оставить дома свои записи. С некоторыми 
группами мы стали вести «досье» и оставлять его 
в классе для снижения стресса у обучающихся. 

Третий тип чтения, изучающий, появляется 
ближе к концу повествования, когда дети уже 
осознали, что необходимо быть максимально 
внимательными при чтении нового фрагмента, 
потому что именно там может лежать ключ ко 
всей загадке.

В данном блоке заданий обучающийся при-
ближается к завершению миссии, поэтому каждая 
деталь играет важную роль. Обучающемуся пред-
лагается прочитать протокол с места происше-
ствия (табл. 2).

После прочтения данного текста нужно 
 ответить, правдивые или ложные следующие 
высказывания.
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Таблица 2

La historia de Juan / История Хуана La historia de Emilia / История Эмилии

Ramón es una persona muy buena. Ramón es una persona ni buena ni mala.

Рамон – хороший человек. Рамон – ни хороший, ни плохой человек.

Me gusta mucho. No puedo decir que me gusta o no me gusta.

Он мне очень нравится. Я не могу сказать, нравится он мне или нет.

Somos amigos desde hace 10 años. De hecho, no sé por qué me invita a esta fiesta y porqué organizar 
una fiesta para nosotros.

Мы дружим уже 10 лет. К тому же, я не знаю, почему он меня позвал на вечеринку 
и почему он вообще организует этот праздник для нас.

jugamos al tenis- yo y Ramón. ¡Qué bien tener una fiesta así!

Я и Рамон играем в теннис. Как здорово, что у нас такая вечеринка!

Emilia cree que Ramón es su amigo.  
– Эмилия считает, что Рамон ее друг).

Emilia no sabe por qué Ramón invita a ella a la 
fiesta. – Эмилия не знает, почему Рамон пригласил 
ее на праздник.

Ramón y jan no son amigos. 
– Рамон и Хуан не друзья.

Ellos practican tenis. 
– Они занимаются теннисом.

С самого первого занятия учащиеся погружа-
ются в детективную историю, которая последова-
тельно разворачивается из урока в урок. Посте-
пенно они переходили от более простых видов 
работ к более сложным, требующим от них боль-
шего внимания. Нам важно было заинтересовать 
ребят в данной игре. Выполняя задания и посте-
пенно погружаясь в мир детективной истории, 
некоторые ребята начинали чувствовать привя-
занность к  герою, вложив много усилий в его раз-
витие, они не хотели заканчивать игру, чтобы не 
потерять  своего персонажа. В данной ситуации ра-
ботает один из восьми мотивационных стимулов, 
описанных Октализа Ю Кай-чоу [Chou, 2015].

Мы хотели, чтобы у обучающихся возникло 
желание узнать, что же произойдет в следующей 
главе этой истории. «Story telling», или «пове-
ствование истории», по мнению американско-
го  исследователя геймификации в образовании 

Карла Каппа, является одним из основных ком-
понентов геймификации на ряду с системой уров-
ней, кривой интереса, целями, обратной связью, а 
также некоторыми другими, что позволяет сделать 
многие задания более интересными и привлека-
тельными [Kapp, 2012].

Все задания были созданы исходя из уров-
ня владения иностранным языком. В итоге детям 
удалось прочитать и понять довольно длинную 
и сложную историю на втором иностранном языке.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

При обучении младших школьников осмысленному 
чтению на испанском языке важно принимать во 
внимание изменившиеся интересы и потребности 
современных детей, растущих в цифровом обще-
стве, а также учитывать особенности самого курса 
обучения второму иностранному языку в системе 
дополнительного образования. Одна из основных 
задач предложенного игрового проекта – пока-
зать учащимся, что чтение может быть интересным 
и занимательным видом деятельности.  Элементы 
геймификации, в частности, «повествование исто-
рии», где чтение не является самоцелью, а ско-
рее  –  инструментом постижения игрового мира, 
позволяет ввести большое количество информации 
в  текстовом формате, что может способствовать 
 эффективности формирования и совершенствова-
ния умений разных видов чтения.
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ПОСтАНОВКА ПРОБЛЕМы И цЕЛИ 
ИССЛЕДОВАНИя

Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью совершенствовать подготовку специа-
листов-регионоведов в университете за счет их 
обучения межкультурному взаимодействию на ино-
странных языках. Анализ ФГОС ВО и РПД Б1.0.19.01 
«Иностранный язык» позволил нам выбрать универ-
сальные компетенции специалиста-регионоведа по 
направлению подготовки 41.03.01 зарубежное ре-
гионоведение, профилю «Международно-политиче-
ский анализ регионов мира», а именно: способность 
осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде (УК-3); способность 
воспринимать межкультурное разнообразие обще-
ства в социально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах (УК-5); способность осущест-
влять эффективную коммуникацию в межкультурной 
и профессиональной среде на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(-ых) 
языке(-ах) на основе применения понятийного ап-
парата по профилю деятельности (ОПК-1). 

Вышеперечисленные компетенции определили 
направление теоретического осмысления и отбора 
совокупности взаимосвязанных технологий, со-
действующих обучению иноязычному взаимодей-
ствию студентов – представителей разных культур 
в системе высшего образования.  Таким образом, 
проблема, чрезвычайно актуальная,  заключается 
в том, что отсутствует научное обоснование техно-
логичного формирования умений взаимодействия 
в команде студентов – представителей разных 
культур в университете. Целью нашего исследова-
ния является научное обоснование и  разработка 
технологии обучения позитивному и корректному 
вербальному и невербальному межкультурному 
взаимодействию в  команде на  испанском языке 
студентов-регионоведов на  основе интеграции 
ряда взаимосвязанных моделей. 

МЕтОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя

Для решения проблемы и достижения цели иссле-
дования был проведен теоретико-методологиче-
ский анализ работ российских и зарубежных уче-
ных. Многие годы в отечественных и зарубежных 
работах анализируются идеи применения различ-
ных моделей обучения взаимодействию студентов 
(коллективного, кооперативного и коллаборативно-
го обучения, командной работы / работы в команде 
и др.). Идеи коллективного обучения представле-
ны в работах российских ученых [Дьяченко, 1983; 
Мкртчян, 1989; Рыблова, 2021 и др.]. Коллективным 

видом они называют такое обучения, при котором 
каждый учит каждого.

Концепции кооперативного обучения раск-
рыты в работах зарубежных авторов [johnson D., 
johnson, R., 1989]. Кооперативное обучение пред-
полагает работу студентов над решением общей 
задачи, обмен информацией и поддержку друг 
друга. Методология коллаборативного обуче-
ния   описана в исследованиях зарубежных уче-
ных [Bruffe, 1995; MacGregor, 1987; Smith, 1995] 
и  в  российской научной литературе [Асилова, 
2016; Гаврилова, 2017; Павельева, 2010; Синици-
на, 2019 и  др.]. Исследователи отмечают эффек-
тивность этой модели для совместной разработки 
образовательных конструктов в различных форма-
тах, в том числе в рамках электронного обучения.

Модели обучения работе в команде / команд-
ной работы уделяется меньше внимания 
в   научных исследованиях [зинкевич-Евстигнеева, 
2003; Плотникова,  2016; Рыскулова, 2019 и др.] 
по сравнению с тремя вышеуказанными видами. 
Командная работа предусматривает формирова-
ние умений работать в команде, соблюдать баланс 
интересов, эффективно взаимодействовать с чле-
нами команды и т. п. Однако отсутствуют лингво-
дидактические научные исследования, предусмат-
ривающие интеграцию перечисленных выше 
технологий для обучения межкультурному взаи-
модействию в процессе иноязычной подготовки 
специалистов-регионоведов.

В связи с этим было выдвинуто предположе-
ние, что обучение межкультурному взаимодей-
ствию студентов-регионоведов на испанском 
языке в университете станет интенсивным и каче-
ственным, если:

 – технологично формировать умения позитив-
ного и корректного вербального и невербального 
взаимодействия в команде студентов – представи-
телей разных культур на основе интегрированного 
применения коллективной, кооперативной и кол-
лаборативной моделей обучения иностранным 
языкам;

 – применять технологическое обеспечение, 
содействующее подготовке специалистов-регио-
новедов к профессиональной деятельности в ко-
манде единомышленников, эффективно функцио-
нирующей вне зависимости от того, представители 
каких культур ее составляют. 

Для достижения поставленной цели и провер-
ки выдвинутого предположения был сформулиро-
ван ряд задач исследования, основными из кото-
рых являются: определение сущности и специ фики 
иноязычного взаимодействия студентов  – пред-
ставителей разных культур в системе высшего 
образования; теоретическое обоснование идеи 
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интегрированного использования разнообразных 
моделей обучения иностранным языкам; проекти-
рование и обоснование технологии обучения меж-
культурному взаимодействию в команде на испан-
ском языке студентов-регионоведов; разработка 
информационно-методического инструментария, 
включающего рабочую программу и учебное по-
собие по дисциплине «Практикум межкультурно-
го взаимодействия на испанском языке по теме 
“Азиатско-Тихоокеанский регион” (далее  АТР)», 
критериев и средств диагностики готовности сту-
дентов-регионоведов к межкультурному взаимо-
действию  в профессиональной деятельности и др.

Эффективное решение поставленных задач до-
стигается благодаря использованию совокупности 
теоретических (анализ и синтез научной литерату-
ры по исследуемой проблеме в теории и методике 
обучения иностранным языкам; классификация; 
моделирование и др.) методов исследования. Среди 
эмпирических методов выбраны: включенное на-
блюдение; беседа; анкетирование; интервьюирова-
ние; тестирование и др.

РЕЗУЛьтАты ИССЛЕДОВАНИя

В рамках проведенного исследования межкуль-
турное взаимодействие на иностранных языках 
было определено нами как вербальные контакты 
в сочетании с невербальными средствами профес-
сионального общения, реализуемые с соблюдени-
ем этики и этикета, принятых в сфере зарубежного 
регионоведения стран изучаемых языков. Смоде-
лированная технология обучения межкультурному 
взаимодействию в команде студентов-регионове-
дов на испанском языке предусматривает алгоритм 
действий, разделенный на три этапа. 

На подготовительном этапе используется мо-
дель коллективного проектирования межкультурно-
го взаимодействия, когда осуществляется совмест-
ное разделение большой группы обучающихся 
(12–15 человек) на несколько команд в количестве 
3–5 студентов в каждой. Каждая команда выбирает 
руководителя, заместителя, сотрудника технической 
поддержки и др. После этого обучающиеся в каждой 
команде ставят разные профессионально значимые 
цели и выбирают различные тематические интерак-
тивные задания. Вместе они прогнозируют разные 
профессиональные ситуации и назначают сроки вы-
полнения командных заданий, чаще всего в рамках 
аудиторных занятий и во время самостоятельной 
работы в выбранных командах.

На основном этапе собственно межкультурно-
го взаимодействия на испанском языке применя-
ются модели кооперативного и коллаборативного 

 обучения испанскому языку, когда студентам-регио-
новедам предоставлены возможности переработки 
внутри каждой команды выбранного ими профес-
сионально ориентированного иноязычного содер-
жания в устной или письменной форме без прямого 
воздействия преподавателя. На заключительном эта-
пе используется модель коллективной диагностики, 
когда после истечения срока командной работы 
происходит межкомандное обсуждение и взаимное 
оценивание полученных иноязычных результатов 
под наблюдением преподавателя.

Разделение на команды осуществляется на до-
статочно длительный период взаимодействия сту-
дентов, например, на один месяц или семестр. После 
этого каждый член команды принимает решение, 
остается ли он в своей команде или переходит 
в другую для дальнейшего обучения в следующем 
месяце или семестре. Причины смены состава ко-
манд студенты-регионоведы обсуждают без вмеша-
тельства преподавателя.

Научная новизна исследования видится нам 
в  том, что с позиций межкультурного подхода 
предложено научное обоснование идеи обучения 
иноязычному взаимодействию в команде студен-
тов – представителей разных культур посредством 
интегрированного применения коллективной, ко-
оперативной и коллаборативной моделей в систе-
ме высшего образования. Смоделированная на ос-
нове технологического подхода к формированию 
межкультурной коммуникативной компетенции 
[Рыблова, 2021] технология обучения в коман-
де должна обеспечивать подготовку специали-
стов-регионоведов к позитивному и корректному 
межкультурному взаимодействию на испанском 
языке с учетом специ фики политики и культуры 
стран изучаемого языка. Разработанное технологи-
ческое обеспечение, включающее организацион-
но-методические условия, информационно-мето-
дический и критериальный аппарат непрерывного 
со стороны команд мониторинга готовности каж-
дого студента-регионоведа к межкультурному вза-
имодействию в профессиональной деятельности, 
снабжает преподавателя и обучающихся надеж-
ным и валидным инструментарием.

Эмпирические исследования эффективности 
разработанной технологии, качественный и количе-
ственный анализ и синтез полученных результатов 
будут проведены в Институте международных отно-
шений и социально-политических наук Московского 
государственного лингвистического университета 
среди студентов-регионоведов, обучающихся в ба-
калавриате. Будет также проверена воспроизво-
димость предлагаемой технологии на английском 
и  французском языках и разработаны рекоменда-
ции преподавателям.
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ВВЕДЕНИЕ

Политическое лидерство является в настоящее вре-
мя актуальным вопросом различных исследований. 
В ситуации перманентно трансформирующейся со-
временной политической системы большое значе-
ние уделяется тщательно проработанному профес-
сиональному имиджу государственного деятеля.

Cегодня изучение понятия имиджа вызывает 
большой интерес в социальных, политических, пси-
хологических, лингвистических и  др. научных кругах. 
Так, исследователи Е. В. Егорова-Гантман, К. В. Плеша-
ков рассматривают имидж как «образ политическо-
го лидера, деятеля партии, который складывается 
в обще ственном мнении и сознании, оказывая воз-
действие на авторитет и влияние (рейтинг) его носи-
теля» [Егорова-Гантман, Плешаков, 1999, c. 5].

Отличительной особенностью имиджа явля-
ется его «изменчивость, гибкость, ситуативность» 
[Сычугова, Евласьев, 2018, c. 145], соответствие 
имиджа условиям и задачам политической дей-
ствительности. Имидж как последовательно фор-
мируемый образ политика или лидера движения 
призван оказывать эмоциональное и психологи-
ческое воздействие на адресата. Схожий комплекс 
впечатлений у различных адресатов от представ-
ленных в СМИ новостных материалов способству-
ет тому, что имидж начинает существовать как «фе-
номен массового сознания» [Мостяев, 2010, с. 60]. 

При работе над созданием имиджа опираются 
на концепцию речевого воздействия. При написа-
нии статьи журналист создает необходимый порт-
рет человека или подает ситуацию в надлежащем 
ключе, прорабатывая «сознательно сконструиро-
ванный образ» [Соловьев,  2003, c. 473], который 
используется для продвижения конкретной идеи 
в  массы. Помимо этого, немаловажно учитывать, 
в каком «текстовом обрамлении» представлен ге-
рой или ситуация и комментарии, сопровождаю-
щие высказывание. Неявно выраженная оценка ав-
тора, спрятанная в корпусе текста, может склонить 
адресата к принятию необходимой точки зрения.

В то же время выражение авторской оцен-
ки является характерной чертой публицисти-
ческого дискурса. Публицистический текст не 
может быть абсолютно нейтральным, так как 
автор выражает в нем свои собственные взгля-
ды, предубеждения и миропонимание, оказывая 
тем самым влияние на точку зрения массового 
реципиента. Таким образом, публицист «пресле-
дует определенные неречевые цели, которые 
в  конечном счете регулируют деятельность со-
беседника» [Иссерс, 2008, c. 21].

Для эффективного достижения неречевых 
целей публицисту необходимо поддерживать 

доверие реципиента, предоставляя определен-
ный безупречный фактический материал. Помимо 
оперирования достоверными фактами, публицист 
стремится вызвать доверие читателя через обра-
щение к универсальным или уникальным для дан-
ного лингвосоциума анималистичным образам. 
Применяя анимализмы при описании обществен-
но-политической ситуации или деятельности кон-
кретного политика, публицист использует точные 
культурные стереотипы, вызывающие определен-
ные стойкие ассоциативные представления.

ФУНКцИОНИРОВАНИЕ АНИМАЛИЗМОВ 
ПРИ СОЗДАНИИ ПОЛИтИЧЕСКОГО 
ИМИДжА В ПУБЛИцИСтИКЕ

Образ политика в публицистике «включает в себя 
комплекс качеств и характеристик, сформировав-
шихся на основе стереотипов массового сознания» 
[Блудова, 2006, с. 107]. Влияние массового сознания 
на разработку политической повестки, представлен-
ной в публицистических текстах, делает ее «клю-
чевым игроком в политическом процессе» [Хали-
това,  Слинько,  2017,  с. 168]. Отношение массового 
реципиента к тому или иному политическому дея-
телю помимо прочего строится на эмоциональном 
восприятии предоставленного образа. В данной 
статье рассмотрим, какую роль могут играть анима-
лизмы в создании имиджа политика.

Термин «анимализм» применяется в науч-
ных работах в узком и широком значениях. Так, 
лингвист С. А. Андросова понимает под термином 
«анимализм» — «наименования птиц, животных 
и насекомых» [Андросова, Сущевская, 2014, c. 25]. 
Мы, в свою очередь, будем придерживаться более 
широкого понятия «анимализм»: слово, обозна-
чающее животное или образованное от названия 
животного, которое представляет собой некоторую 
совокупность качеств, присущих животным, и отли-
чающих их от человека и растений.

В публицистическом дискурсе анимализмы 
служат одновременно нескольким целям:

 – создание точного и лаконичного образа 
 политика. При описании конкретных деятелей 
журналист использует анимализмы, формируя 
тем самым готовый портрет персонажа, запечат-
левая его в памяти массового читателя, вызывая 
в последствии определенные стойкие  ассоциации. 
Таким образом, анимализмы «на лексическом 
уровне являются маркерами фиксированной эмо-
циональной окраски» [Комалова, 2015, с. 123];

 – привлечение и  /  или удержание  внимания 
адресата благодаря эмоциональному образу 
 политического деятеля;
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 – экономия языковых средств. Количество сем 
энциклопедического значения анимализма значи-
тельно, и они отражают различные стороны лично-
сти, как физические качества, внешний облик, пси-
хические качества (черты характера), интеллект, 
а также умения и навыки;

 – максимальное воздействие на реципиента. 
Наличие в тексте анимализмов само по себе вызы-
вает в тексте эмоционально-оценочную реакцию 
читателя и, как следствие, эстетически воздейст-
вует на реципиента. Вслед за отечественными учё-
ными (Л. А. Киселева, И. М. Кобозева) мы полагаем, 
что «эстетическая языковая информация обладает 
большим потенциалом внушаемости» [Киселе-
ва, 1978, с. 23]. Так как подобная информация апел-
лирует к эмоциональной сфере психики и через 
нее оказывает воздействие на сознание. Помимо 
прочего, анимализмы обладают высокой инфор-
мативностью, что делает материал превосходным 
средством внушения и «служит средством убежде-
ния аудитории в правильности тех или иных <…> 
взглядов» [Кобозева, 2001, с. 135].

Использование анималистичных образов в пу-
блицистике «с целью разносторонней характери-
стики и проникновения в суть самого человека» 
[Карпенко, 2006, с. 190] способствует формирова-
нию имиджа политика. Публицистические тексты за-
трагивают преимущественно  социально-значимые, 
современные темы и выражают во всей  полноте 
текущую стремительно меняющуюся общественно-
политическую ситуацию современного лингво-
культурного сообщества. Нам представляется 
интересным исследовать немецкоязычный и англо-
язычный публицистический дискурс, так как на-
сущные  общественные вопросы и интенсивное 
 использование средств выразительности определя-
ют мнение массового читателя. При отборе эмпири-
ческого материала нами учитывалось наличие ани-
мализмов в публи цистических текстах при описании 
характера, внешности или деятельности политиков. 
Привлечение глобального контекста позволило вы-
делить основные функции понятия «анимализм», 
которые имеют важное значение для анализа язы-
кового материала немецкоязычного и англоязычно-
го публицистического дискурсов. В рамках данного 
исследования мы выделяем: 

1) функцию формирования положительного 
имиджа политика; 

2) функцию смехотворчества. 
Рассмотрим выражение данных функций на 

конкретных примерах. Функция формирования по-
ложительного имиджа реализуется в публицисти-
ческом тексте через использование анимализмов, 
которые олицетворяют собой такие качества, как 
сила, отвага, честность, мужество, доброта, ум и др. 

Цель запланированного авторского замысла за-
ключается в привлечении внимания массового 
реципиента к комбинации социальных характери-
стик и / или психологических архетипов, которые 
создают базу для формирования конкретного ти-
пажа политика. Выделяют четыре основных рас-
пространенных образа-архетипа политика: 

 – «мудрец», обладающий тайными знаниями; 
 – «воин-защитник» («добрый молодец»); 
 – «добрый царь-кормилец»; 
 – «слуга народа» («борец за справедливость») 

[Мостяев, 2010, с. 65]. 
Посредством применения анимализмов пуб-

лицист раскрывает один из вышеуказанных архе-
типов, применимых к конкретному политическому 
деятелю. В качестве примера обратимся к немец-
кому публицистическому тексту, опубликованному 
в издании «Tz.de»:

Aufregend war es selbst für den parlamentarisch 
 alten Hasen Wolfgang Stefinger. „Eine Sitzung jagt 
die nächste, viele Dinge sind zu klären“ (Karowski. TZ.
de. 29.09.2021)1. – Это было волнительно даже для 
такого старого волка в парламенте, как Вольфганг 
Штефингер: «Одна сессия следует за другой, мно-
гие вопросы требуют уточнений”».

Публицистический текст посвящен итогам 
последних парламентских выборов в Германии, 
которые проходят раз в четыре года. 20-е парла-
ментские выборы в Германии прошли 26 сентября 
2021 года. В последнем созыве в списке депутатов 
значится имя Вольфганга Штефингера. Он входит 
в состав Комитета по образованию, исследовани-
ям и оценке технологий и Комитета по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию.

Штефингер является членом Бундестага (пар-
ламента Германии) с 2013 года, поэтому, опи-
сывая его кандидатуру, публицист апеллирует 
к  образу-архетипу «мудреца», зарекомендовавше-
го себя как опытного политика, разбирающегося 
в  насущных вопросах через использование ани-
мализмов: «der parlamentarisch alte Hase Wolfgang 
Stefinger». Фразеологизм с компонентом-анимализ-
мом «alte Hase» имеет значение «sehr viel Erfahrung 
haben» [Phraseo], что переводится как «обладать 
большим опытом в какой-то сфере». В русском язы-
ке существует анимализм с  частичным эквивален-
том по классификации диалексем Н. К. Гарбовского 
[Гарбовский, 2007, с. 544], например: «стрелянный 

1Karowski S. Neue Gesichter & alte Hasen: Münchner Politiker legen 
los – „Unser erster Tag in Berlin“ (TZ.de. 29.09.2021. https://www.tz.de/
muenchen/stadt/neue-gesichter-alte-hasen-muenchner-politiker-legen-
los-unser-erster-tag-in-berlin-zr-91021796.html) (дата обращения: 
24.08.2022).
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воробей» или «старый волк». Таким образом, при 
помощи фразеологизма с компонентом-анимализ-
мом публицист дает собственную оценку полити-
ческой деятельности парламентария, что способ-
ствует формированию его положительного образа. 
В то же время естественность и целесообразность 
данного имиджа неизменно вызывает доверие ши-
рокого круга читателей.

В издании «The Economist» привлекает внима-
ние статья об изменяющемся составе Демократи-
ческой партии США:

jerrold Nadler, 75, and Carolyn Maloney, 76, won safe 
Democratic seats in New York City in 1992. They ... have 
served for 15 terms together and risen to be committee 
chairs. This year, though, they find themselves locked in 
a tough race – against each other. ...It is sad watching 
these two ageing lions claw at each other for another 
term (The Economist. 27.07.2022)1.  – Джерролд 
Надлер, 75 лет, и Кэролин Мэлони, 76 лет, получили 
места от Демократической партии в надежном 
избирательном округе Нью-йорке в 1992 году. Они... 
проработали вместе 15  сроков и  дослужились до 
председателей комитетов. Однако в этом году они 
оказались втянуты в жесткую гонку друг против 
друга. ...Грустно смотреть, как эти два стареющих 
льва терзают друг друга когтями для избрания на 
еще один срок.

Анимализм «lion» традиционно вызывает 
 ассоциации с опытным, сильным руководителем, 
способным отстаивать интересы своих избирате-
лей. Именно такой имидж и сложился у Д. Надлера 
и К.  Мэлони. Однако, как прямо указывает  автор 
при помощи прилагательного sad и причастия 
ageing, влияние политиков ослабевает, и они вы-
нуждены бороться друг с другом для сохранения 
своих мест.  Сложное дополнение watch two ageing 
lions claw at each other является метафорой с ани-
малистическим компонентом, представляющей 
двух пожилых политиков в образе стареющих 
львов во время схватки. Тон статьи от пафосного 
переходит к сдержанному с нотами сожаления 
и ностальгии. 

Функция смехотворчества указывает на 
смысловой подтекст и обнажает определённые 
характеристики политического деятеля, высме-
ивая их. Гиперболизация отдельных аспектов 
способствует прочтению публицистического тек-
ста в определенном ключе. Используя анимализ-
мы, публицист не только информирует читателя, 

1The Economist. Democrats are overduefor a newgeneration of 
leaders (The Economist, 27.07.2022. https://www.economist.com/united-
states/2022/07/27/democrats-are-overdue-for-a-new-generation-of-
leaders) (дата обращения: 24.08.2022).

оценивает описываемое явление и прогнозиру-
ет ситуацию, но также уничтожающе осмеивает 
представленные широкой публике события или 
качества характера политика, которые он нахо-
дит порочными. Таким образом, раскрытие недо-
статков политика способствует потере доверия 
массового реципиента к описываемого персо-
нажу и формированию неблагоприятного пред-
ставления о нем. В качестве примера приведем 
отрывки из публицистического текста, опубли-
кованного в швейцарском издании «Stuttgarter 
zeitung»:

Der heißt Guido und steht dem Landtag als Präsident 
vor. Eine überaus nahrhafte Beschäftigung. Manche 
halten den wuseligen Präsidenten für einen Wolf im 
Schafspelz, andere jedoch für ein Schaf, das sich als 
Wolf ausgibt. Sicher ist nur, dass Guido Wolf eine 
Website unter dem Titel „Der Wolf im Revier“ betreibt 
und in demselben ganz arg gerne Leitwolf, also 
Ministerpräsident werden würde» (Ruf. Stuttgarter 
Zeitung. 12.01.2014)2. – Его зовут Гвидо, и он 
председатель земельного парламента. Очень 
хлебное место. Одни видят в суетливом пред-
седателе волка в овечьей шкуре, другие ви-
дят в нем овцу, изображающую из себя волка. 
Единственное, что точно известно, так это то, 
что Гвидо Вольф ведет веб-сайт под названи-
ем «территория волка» и очень хотел бы стать 
вождем стаи, т. е. премьер-министром.

В данном публицистическом тексте речь идет 
о  председателе земельного парламента Баден-
Вюртемберга Гвидо Вольфе. В основе игры слов 
в публицистическом тексте лежит фамилия пред-
седателя земельного парламента Wolf, которая 
дословно переводится как волк. Для описания 
деятельности данного государственного деятеля 
 публицист использует фразеологическое выра-
жение с компонентом-анимализмом «Wolf im 
Schafspelz», которое по классификации диалексем 
Н. К. Гарбовского [Гарбовский, 2007, с. 544] являет ся 
равнообъемным и переводится как «волк в  овечьей 
шкуре». Раскрывая двойственность натуры г-на 
Вольфа, помимо упомянутого фразеологизма, ав-
тор сравнивает его также с овцой, изображающей 
из себя волка (ср. нем.: «ein Schaf, das sich als Wolf 
ausgibt»). В продолжении публицистического тек-
ста приводится еще один каламбур на основе фа-
милии Г. Вольфа – «Leitwolf», что в переводе озна-
чает «вожак стаи». Данный ани мализм раскрывает 

2Ruf R. Der Wolf zeigt noch keinen Biss (Stuttgarter Zeitung, 12.01.2014. 
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.glosse-zum-wolfserwartungsland-
der-wolf-zeigt-noch-keinen-biss.c4b2c7c8-38bf-4be1-9b73-8a4e570be736.
html) (дата обращения: 24.08.2022).
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карьерные устремления председателя земельно-
го парламента, так как подобным  образом автор 
обыгрывает название должности «премьер-мини-
стра». Подобным образом автор передаёт личную 
оценку и представляет политика в невыгодном 
для него свете, дискредитируя его политическую 
деятельность.

В англоязычной публицистике анимализмы мо-
гут очень емко описывать политических деятелей, 
из-за чего часто используются в заглавиях и под-
заголовках. Так, в 2020 году после не очень удач-
ного визита британского премьер-министра Бориса 
Джонсона в Шотландию в прессе появляется целый 
ряд статей, саркастично описывающих его желание 
усилить влияние и повысить свой рейтинг в Шот-
ландии.  Широкоформатная газета «The Herald» на 
обложке публикует фотографию Б. Джонсона, на 
которой он обеими руками показывает пойманных 
ими в Шотландии больших крабов. Кистей и ладо-
ней премьер-министра практически не видно, вме-
сто них видны клешни крабов; текст статьи обыгры-
вает создаваемые визуальным рядом ассоциации:

johnson denies using crisis to claw back Union 
support. PM insists “the UK can bounce back stronger” 
while Sturgeon accuses him of “crowing” (Grant. 
The Herald. 24.07.2020)1. – Джонсон отрицает, что 
 использует кризис, чтобы вновь заполучить под-
держку Союза. Премьер-министр настаивает, что 
“Соединенное Королевство может прийти в лучшее 
состояние (после пандемии. – прим. ред.), в то вре-
мя как Стерджен обвиняет его в «бахвальстве».

В заглавии привлекает внимание образован-
ный от существительного claw (ср. рус. «клешня, 
коготь») фразовый глагол claw back (ср. рус. «уце-
питься, схватить, заполучить обратно»). Его употреб-
ление наряду с фотографией премьер-министра 
создает образ политика, не желающего расставать-
ся со своим  влиянием и использующего для этого 
всевозможные средства. Анимализм в  заглавии 
придает саркастический тон статье и способствует 
формированию не очень уважительного отношения 
читателей к личности премьер-министра. Полифо-
ния, создаваемая цитированием слов шотландского 
первого министра Стерджен crowing (ср. рус. «хва-
статься, букв. ‘каркать’) усугубляет негативные ассо-
циации, заставляя усомниться в честности и прямо-
линейности Б. Джонсона. Данный герундий является 
тоже анимализмом,  позволяющим сравнить чело-
века и ворону. 

1Grant A. Letters: Most Scots can see through Johnson’s unconvincing 
facade (The Herald. 24.07.2020. https://www.heraldscotland.com/
news/18606212.letters-scots-can-see-johnsons-unconvincing-facade) 
(дата обращения: 24.08.2022).

ЗНАЧИМОСть АНИМАЛИЗМОВ 
ДЛя КОНтРАСтИВНОГО ПОДхОДА 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСтРАННых яЗыКОВ

Согласно современной межкультурной парадигме 
преподавания иностранного языка, ученик в процес-
се обучения осваивает новый культурный код, зало-
женный в изучаемом языке. Наиболее успешное ов-
ладение этим кодом достигается через деятельность, 
т.  е. посредством активной  работы с  языком (соб-
ственные открытия через анализ,  самостоятельные 
исследования, сравнения с родным языком и др.) Раз-
бор публицистических текстов на уроках иностран-
ного языка в этом отношении становится  одним из 
важнейших способов овладения культурный кодом 
в силу своей эмотивности, полифоничности, оценоч-
ности и связи с культурой.  Апеллирование к эмоцио-
нальной сфере учащихся приобретает особое значе-
ние, поскольку через эмоции чужой культурный код 
лучше усваивается [Гальскова, Гез, 2006]. 

Публицистический дискурс позволяет учащимся 
лучше представить концептуальную картину мира го-
ворящих на изучаемом языке, глубже узнать лингво-
культурные понятия, сформировать собственные 
суждения и в зависимости от целей выбрать необхо-
димые единицы и средства для своей продуктивной 
речи. Иными словами, особенности публицистиче-
ского дискурса способствуют более успешному фор-
мированию вторичной языковой личности.

Согласно концепции И. И. Халеевой, в структуре 
вторичной языковой личности особую значимость 
имеет логико-когнитивный уровень, представлен-
ный отражающими картину мира пословицами, 
поговорками, устойчивыми выражениями и пр. 
Логико-когнитивный уровень представлен теза-
урусом-1 (языковая картина мира, «ассоциатив-
но-вербальная сеть языка») и тезаурусом-2 (кон-
цептуальная картина мира). Различия в тезаурусе-1 
легче обнаружить в разных языках, в то время как 
тезаурус-2 отражает заложенные в языке нормы 
и ценности, не всегда очевидные для изучающих 
иностранный язык. Овладеть иностранным языком 
означает в первую очередь овладеть тезаурусом-2 
 [Халеева, 1990]. При изучении иностранных языков 
тезаурусы родного и иностранного / иностранных 
языков неизбежно вступают во взаимодействие.

Вышеуказанные примеры использования анима-
лизмов в публицистическом дискурсе обна руживают 
некоторую несимметричность взаимо связи тезауру-
са-1 и тезауруса-2 в немецком и английском языках. 
Так, выражение Wolf in Schafpelz имеет эквивалент 
и в английском языке a wolf in sheep's clothing, и в рус-
ском языке — волк в овечьей шкуре, что продиктова-
но, очевидно,  библейской этимологией выражения. 
Данный фразеологизм отражает схожесть культур 
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на концептуальном уровне и некоторые различия 
на языковом уровне (в английском языке существи-
тельное clothing все же не соответствует переводу 
Pelz (ср. рус. «шкура»), что требует от учащихся знания 
конк ретной формулировки).

Напротив, выражение alter Hase соответствует 
не содержащему анимализм английскому old hand. В 
английском языке существительное rabbit / hare яв-
ляется частью фразеологизмов, отражающих некото-
рую неожиданность, стремительность, непредсказуе-
мость ситуации (start a hare, mad as a March hare, hare 
and hound; chase two rabbits, rabbit from a box). Анима-
лизм hare / rabbit имеет, скорее, негативные ассоци-
ации и не отвечает задаче создания образа мудрого 
и опытного человека. Таким образом, во втором при-
мере есть различия и в тезаурусе-1, и в тезаурусе-2.

Разбор подобных случаев может быть полезным 
для изучения иностранных языков, потому что по-
могает выявить несоотвествия и  / или корреляции 
между родным, первым и вторым иностранными 
языками. Это способствует уменьшению интерфе-
ренции как отрицательного воздействия первого 
иностранного языка на второй. Более того, общее 
ванималистических концептах и соответствия устой-
чивых выражений способствуют снятию языкового 
барьера и возникновению положительного пере-
носа. Кроме отдельных выражений и концептов, 
поводом для положительного переноса становятся 
функции анимализмов. Возможности создания по-
ложительного имиджа и смехотворчества являются 
общими функциями анимализмов в разных языках. 
Таким образом, анализ публицистического дискурса, 
содержащего анимализмы, может стать частью кон-
трастивного подхода, который помогает «выявить 
как черты сходства между языками (родным, 1 ИЯ, 
2 ИЯ), так и их различия» [Щербакова, 2003, с. 83].

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Публицист создает специфическую дискурсив-
ную реальность, в рамках которой становится 

возможной реализация различных интенций субъ-
екта дискурса, представления действительности 
в ином свете. Однако следует отметить, что журна-
лист при обращении к широкому читателю всегда 
опирается на определенный тематико-смысловой 
пласт, с  обращением субъекта коммуникации к ре-
алиям культуры или концептам культуры, состав-
ляющим основу миропонимания представителей 
данного культурного сообщества. Для правиль-
ного понимания всего текста необходима общая 
культурная идентичность автора и адресата, един-
ство их «образов сознания», одинаковое пони-
мание установленных в данной культуре правил 
поведения. 

Анимализм привлекает внимание читатель-
ской аудитории, являясь одновременно и  ярким 
эмотивно-оценочным средством, и содержащим 
культурный код и множество ассоциативных связей 
концептом. Благодаря своим свойствам в публици-
стическом дискурсе анимализм может  реализовать 
функцию создания положительного имиджа поли-
тика или, напротив, функцию смехотворчества. Эти 
функции универсальны в различных языках, хотя 
их конкретная реализация может быть различной. 
На нескольких примеров из немецкого и англий-
ского публицистического дискурсов мы показали, 
как одни и те же анимализмы могут обнаружи-
вать сходства и  /  или различия в  разных языках 
и контекстах.

Для становления вторичной языковой лично-
сти важно овладение заложенными в языке и во-
площенными в конкретных выражениях нормами 
и ценностями представителей изучаемого ино-
странного языка. В рамках контрастивного подхо-
да возможен сравнительный анализ содержащих 
анимализмы публицистических текстов на родном, 
первом и втором иностранном языках. Такой под-
ход на уроках иностранного языка способствует 
положительному переносу явлений из одного язы-
ка в другой, уменьшению интерференции и более 
полному представлению о культурном коде, зало-
женном в изучаемом языке.
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ВВЕДЕНИЕ

В системе непрерывного профессионального обра-
зования педагогов в настоящее время приобрел 
актуальность личностно ориентированный подход, 
что отражено в Концепции создания единой фе-
деральной системы научно-методического сопро-
вождения педагогических работников и управлен-
ческих кадров. Данный подход предполагает не 
только передачу профессиональных знаний и фор-
мирование умений, но и ставит более широкие за-
дачи по созданию условий для развития личности 
преподавателей. 

В зависимости от специфики содержания 
программы повышения квалификации препода-
вателей выбираются соответствующие средства 
обучения (далее СО). Например, это могут быть 
натуральные объекты, схематические изображе-
ния, иллюстрации, технические СО или наглядные 
пособия. В научной литературе все меньшее вни-
мание уделяется последним. Это связано с тенден-
цией внедрения цифровых технологий в систему 
дополнительного профессионального образова-
ния педагогов, что подробно описывает С. Н. Усова 
[Усова, 2020]. Однако наряду с дистанционным об-
учением проводятся и очные занятия повышения 
квалификации, в рамках которых целесообраз-
но передавать информацию аудитории не толь-
ко с  помощью технических средств обучения, но 
и применять наглядные пособия. 

Одной из разновидностей наглядных посо-
бий является модель. Она представляет собой ис-
кусственно созданную физическую конструкцию, 
которая воплощает в себе свойства, взаимосвязи 
и   отношения между элементами исследуемого 
объекта. Модель – это «результат отображения 
 одной структуры на другую» [Палангов,  2020, 
с.  20]. Такое наглядное пособие педагог может 
применять в процессе объяснения содержания аб-
страктных терминов. «Абстрактное понимается как 
отвлеченное свойство предмета, а конкретное имя 
обозначает сам предмет» [Хохлова,  2014, с.  72].  
Например, понятие «терминологическая культура 
педагога» отражает свойство личности препода-
вателя, то есть является абстрактным термином. 
Оно объединяет в себе более частные характери-
стики (семантический, лексический, рациональный 
и  др. компоненты терминологической культуры), 
между которыми есть определенные отношения. 
Модель-наглядное пособие позволяет продемон-
стрировать эти связи и всю структуру понятия. 

Слушатели воспринимают информацию, пре-
поднесенную с опорой на наглядные пособия, так 
же хорошо, как материал, сопровождаемый пре-
зентацией, что было выявлено в ходе проведения 

семинара для педагогов согласно дополнительной 
профессиональной программе «Терминологиче-
ская культура преподавателей системы среднего 
профессионального образования». Программа 
была реализована в следующих учебных заведе-
ниях системы среднего профессионального обра-
зования: КГА ПОУ «Дальневосточный технический 
колледж», Приморский институт железнодорожного 
транспорта (филиал ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения»), 
Уссурийский филиал КГБ ПОУ «Владивостокский 
базовый медицинский колледж». Результаты этого 
исследования мы представим далее.

Центральное понятие, которое обсуждалось на 
занятиях семинара, – «терминологическая культура 
педагога». Разработкой этого термина занимались 
ж. Е. Ермолаева, Т. А. Силич, Я. Д. Игна, О. Н. Фомина, 
В. з. Демьянков, Е. Н. Бекетова, К. В. Филина. Тер-
минологическая культура складывается из  таких 
 составляющих, как понимание  педагогом меха-
низма формирования понятия (термина), его моти-
вация углублять знания о терминах, воля, направ-
ленная на разработку методических материалов, 
помогающих студентам воспринять сущность изу-
чаемого термина. 

чтобы объяснить 
преподавателям это 
насыщенное смыслами 
понятие, была созда-
на модель – наглядное 
пособие «Терминологи-
ческая культура педа-
гога» (рис. 1). В процес-
се проведения занятий 
модель помогала ори-
ентировать слушателей 
в обсуждаемом мате-
риале и удерживать их 
внимание на предмете 
изучения. 

Цель настоящей ста-
тьи – познакомить чита-
теля с моделью понятия 
«терминологическая 
культура педагога» как 
примером наглядного 
пособия, с помощью ко-
торого можно в доступной форме выразить содер-
жание сложного и объемного термина. Подобное 
средство обучения можно применять в процес-
се непрерывного образования преподавателей, 
а  педагогам оно пригодится в процессе профес-
сионального образования молодежи, поскольку 
соблю дение принципа наглядности необходимо 
на любом уровне образования. 

Рис. 1. Модель  
«терминологическая  
культура» педагога
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Основные задачи данной публикации: 
1) обратить внимание преподавателей на 

возможность применения модели абстрактного 
термина наряду с другими современными сред-
ствами обучения; 

2) раскрыть значение понятия «терминоло-
гическая культура педагога», опираясь на модель 
этого понятия; оно заслуживает внимательного 
рассмотрения, поскольку содержит в себе большой 
потенциал профессионально-личностного разви-
тия преподавателей, что соответствует актуальному 
 государственному запросу. 

Опишем этапы создания модели терминологи-
ческой культуры педагога и принцип ее конструи-
рования. Опираясь на этот опыт, можно разработать 
модель любого другого термина. Педагог может сде-
лать это самостоятельно, применяя и развивая у себя 
творческие способности, или совместно с коллега-
ми. Идея изготовления такого наглядного пособия 
может лечь в основу студенческого проекта.

СтРУКтУРА тЕРМИНОЛОГИЧЕСКОй 
КУЛьтУРы ПЕДАГОГА НА ПРИМЕРЕ 
МОДЕЛИ – НАГЛяДНОГО ПОСОБИя

Перед тем как создавать модель – наглядное по-
собие, раскрывающее сущность какого-либо тер-
мина, необходимо определиться со структурой 
значения этого термина. Проанализировав различ-
ные аспекты процесса формирования профессио-
нальных понятий и их дальнейшего применения в 
словесно логическом мышлении, деловом взаимо-
действии и трудовой деятельности, мы разработа-
ли структуру терминологической культуры педа-
гога. Она представляет собой последовательность 

взаимо связанных компонентов; название каждого 
из них выражает функцию, которую компонент вы-
полняет в этой системе. Поскольку некоторые эле-
менты структуры терминологической культуры пе-
дагога расположены «по вертикали», мы условно 
называем их уровнями, подразумевая не «степень 
развития чего-либо», а именно расположение одно-
го компонента над другим.  Структура терминологи-
ческой культуры педагога показана на рисунке 2.

Эта структура воплощена в модели «Термино-
логическая культура педагога» (рис. 1). В модели 
каждый компонент представлен не словосочета-
нием, как в схеме, а деталью-образом, ассоции-
рующимся с содержанием соответствующего ком-
понента. Познакомимся с содержанием понятия 
«терминологическая культура педагога» и рассмо-
трим, как были подобраны эти детали.

Личностный и рефлексивный компоненты 
терминологической культуры педагога
Центральным звеном структуры терминоло-

гической культуры педагога является личностный 
компонент. В модели он выглядит как «Маска» 
и  выражает идею, что в первую очередь цели, 
взгляды, профессиональная позиция и другие 
 составляющие личности преподавателя опреде-
ляют его готовность развивать у себя терминоло-
гическую культуру и проводить занятия с учетом 
современных знаний о различных аспектах и раз-
вивающих возможностях терминологии дисци-
плины. В процессе проведения семинаров с пре-
подавателями колледжей обсуждение структуры 
понятия «терминологическая культура педагога» 
начиналось с обращения к «Маске». чтобы участ-
ники могли почувствовать в себе этот компонент, 

7. Кооперативный  
компонент

6. Рефлексивный 
компонент

Уровень  
внешнего 
взаимо-
действия

Внутри-
личностный 
блок

5. Личность (Я)

8. Транслирующий 
компонент

9. Преобразующий 
компонент

 

 

4. Уровень «грамотность речи»

3. Уровень логических рассуждений

2. Уровень соединения языка и значения

1. Уровень бессловесного значения

Рис. 2. Структура терминологической культуры педагога
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им предлагалось ответить на ряд вопросов, напри-
мер: «Какие способности можно будет реализо-
вать,  изучая и формируя у себя терминологическую 
культуру?». Это задание помогло связать взгляды, 
ценности и профессиональные цели педагогов 
с задачей формирования терминологической куль-
туры. Тот выбор, который они сделали, решив уча-
ствовать в  семинаре, также входит в личностный 
компонент их терминологической культуры. 

Личность специалиста неразрывно связана со 
способностью к рефлексии, которая «технически» 
поддерживает процесс профессионального само-
развития. В модели на рисунке 1 напротив «Маски» 
расположено «зеркало», от которого спускается 
лента, имеющая зеркальные элементы напротив 
каждого уровня терминологической культуры. Это 
символ рефлексивного компонента. Он позволяет 
педагогу «путешествовать» по разным уровням 
терминологической культуры и оценивать, на-
сколько они проработаны, а также отслеживать, 
соблюдена ли их последовательность в процессе 
изучения термина и его объяснения студентам. 
Это происходит благодаря петлям обратной свя-
зи – механизмом любого целенаправленного по-
ведения. «Обратная связь может появляться там, 
где есть ответная реакция на то или иное воздей-
ствие» [Деменок, 2019, с. 136]. Личностный ком-
понент получает информацию от рефлексивного 
компонента и корректирует действия педагога на 
пути достижения такой цели как основательное 
изучение термина. 

Охарактеризовав общий принцип построе-
ния модели терминологической культуры педаго-
га и рассмотрев ее центральные компоненты, мы 
подготовили почву для изучения остальных ее 
составляющих. 

Уровень бессловесного значения 
терминологической культуры педагога 
(семантический компонент)

Если обратиться к наглядному пособию «Тер-
минологическая культура педагога», то его осно-
ванием является «Тренога» с колесиками, которая 
сводится к четвертому колесу, расположенному 
выше. Это символ первичного уровня терминоло-
гической культуры – уровня бессловесного значе-
ния. Верхнее колесо – это изучаемое понятие, или 
термин. Три нижних колеса – его значения. В ког-
нитивной науке признанным фактом считается, что 
ячейки знаний, то есть понятия, в самых глубоких 
слоях ментального мира существуют без названия. 
Д. К. Деннет отмечает, что «мы отлично оперируем 
бессловесными понятиями, идеями, которые не 

обязательно должны быть изложены на англий-
ском, французском или еще каком-либо языке» 
[Деннет,  2021, с.  228]. Они представляют собой 
«сплав» информации от органов чувств о предмете 
реального или воображаемого мира. Уже на этом 
уровне информация о предмете изучения обрабо-
тана мышлением и структурирована, т. е. в значении 
понятия можно выделить более частные элементы. 
Например, в  визуальном образе учебника можно 
выделить его оформление, толщину и состояние, то 
есть новизну и опрятность книги. «Тренога» в моде-
ли как раз  выражает это обстоятельство. 

Подготовив наглядное пособие – модель 
 терминологической культуры педагога, мы смогли 
начать свое объяснение этого термина с организа-
ции визуальных впечатлений и тем самым  заложили 
первичный уровень представлений о нем, уровень 
бессловесного значения.

Уровень соединения языка и значения 
терминологической культуры педагога 
(лексический компонент)

Продолжим рассмотрение нашего термина 
с опорой на наглядное пособие. Над верхним ко-
лесом треноги расположена «Выноска», которая 
символизирует следующий компонент термино-
логической культуры – уровень соединения языка 
и значения. После того как было сформировано 
образное представление о том объекте, который 
назван термином, можно переходить к рассмотре-
нию термина как слова. На этом этапе мы обра-
щаемся к информации из лингвистики: рассматри-
ваем этимологию слова, знакомимся с вариантами 
его определений. С нашей точки зрения, работа 
с профессиональным понятием на уровне терми-
нологической культуры предполагает, что изуче-
ние определения термина – это вторичная, а не 
первостепенная процедура. Формулировка зна-
чения слова дается как обобщение и словесное 
выражение того, что было постигнуто студентами 
эмпирическим путем.

Рассмотрим краткое определение термина 
«наглядное пособие»: это предмет, предназначен-
ный для визуального пояснения чего-либо, служа-
щий иллюстрацией чего-либо. Это определение 
воспринимается сейчас с предельной легкостью, 
поскольку читатель статьи через наглядное посо-
бие «Терминологическая культура педагога», изо-
браженное на рисунке 1, знакомится с сущностью 
этого феномена. Сначала содержание термина 
«наглядное пособие» было продемонстрирова-
но и частично раскрыто, а уже потом мы дали его 
определение.
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Уровень логических рассуждений 
(рациональный компонент)

Познакомившись с термином как со словом, 
делаем шаг вверх и оказываемся на уровне ло-
гических рассуждений. В модели он представлен 
«Шахматными фигурами» и «Полем из черных 
и белых клеток». Игра в шахматы предполагает 
обдумывание ходов, поэтому она является под-
ходящим символом для раскрытия сущности ра-
ционального компонента терминологической 
культуры педагога. 

На этом уровне работы с понятием необхо-
димо целенаправленно включить его в словес-
но-логическое мышление: наиболее простой спо-
соб – составить суждение, которое содержало бы 
изучаемый термин, как отмечает Е. М. Небратенко 
[Небратенко, 2019]. Это суждение может стать по-
водом для рассуждений, дискуссий. задания, пред-
полагающие анализ, планирование, прогнозиро-
вание чего-либо, связанного с изучаемым словом, 
также включают термин в словесно-логическое 
мышление обучающихся. Этот этап работы с по-
нятием создает мост между знаниями о термине 
как таковыми и профессиональной практикой, где 
термин используется в мышлении для принятия 
решений в различных деловых ситуациях. 

Уровень «грамотность речи» 
терминологической культуры педагога

После того как мы отшлифовали изучаемый 
термин в своем сознании с помощью логических 
процедур, можно переходить на следующий уро-
вень терминологической культуры, который мы на-
звали «грамотность речи». В модели он представ-
лен «Выноской», расположенной на «Шахматном 
поле». Речь специалиста, которая включает про-
фессиональные понятия, как отмечает Я. Д.  Игна, 
характеризуется логичностью, точностью, ясно-
стью, уместностью, правильностью [Игна,  2017]. 
Какие-то компоненты грамотности речи уже были 
заложены на предыдущих этапах работы с терми-
ном: понимание разных аспектов значения тер-
мина, что обеспечивает точность и правильность 
речи; или тренировка логического мышления, что 
влияет на логичность речи. На данном уровне эти 
знания и умения закрепляются, а также рассматри-
ваются остальные компоненты, обеспечивающие 
грамотную речь специалиста:  ясность, уместность.

Опираясь на наглядное пособие, мы рассмот-
рели четыре уровня терминологической культу-
ры педагога: бессловесного значения, соедине-
ния языка и значения, логических рассуждений, 

грамотности речи. Они относятся к внутриличност-
ному блоку, поскольку это те базовые знания 
и умения, которые должны сложиться до того, как 
термин станет частью деловой коммуникации или 
предметом просветительской работы. В модели 
терминологической культуры они расположены 
ниже «Маски» – символа личностного компонен-
та – и являются базой для того, чтобы использовать 
термины в общении и в просветительской рабо-
те. Такова логика структуры терминологической 
культуры педагога, которую мы определили. Далее 
обратимся к элементам модели, расположенным 
на одной плоскости с «Маской». Они составляют 
уровень внешнего взаимодействия терминологи-
ческой культуры педагога.

Кооперативный, транслирующий 
и преобразующий компоненты 
терминологической культуры педагога

В модели терминологической культуры педа-
гога «Маска» соединена с «Футбольным полем», 
«Антенной» и «Кисточкой», которые обозначают 
кооперативный, транслирующий и преобразую-
щий компоненты. Рассмотрим каждый из них.

«Футбольное поле» было выбрано в качестве 
символа кооперативного компонента терминоло-
гической культуры педагога, поскольку игра в фут-
бол предполагает слаженную работу команды 
благодаря эффективному взаимодействию игро-
ков. Кооперативный компонент заключает в себе 
разнообразные аспекты делового взаимодействия 
преподавателей, например, приемы удержания 
внимания собеседника на предмете разговора, 
понимание мотивов собеседника, умение задавать 
вопросы, проясняющие смысл термина. 

В модели-наглядном пособии далее за «Фут-
больным полем» расположена «Антенна». Это сим-
вол транслирующего компонента, который подчер-
кивает, что педагог спонтанно или целенаправленно 
распространяет знания о термине. Поскольку в про-
цессе делового взаимодействия тоже происходит 
обмен информацией о профессиональных поня-
тиях (кооперативный компонент), «Антенна» рас-
полагается на одной оси с «Футбольным полем». 
Отличие заключается в том, что транслирующий 
компонент связан с объяснением термина широкой 
аудитории, от которой не всегда есть возможность 
получить обратную связь, например, в  процессе 
чтения лекции, при опубликовании статьи. 

 «Кисточка» в модели символизирует преоб-
разующий компонент терминологической культу-
ры педагога. Преподаватель как творец-художник 
с  помощью новых знаний о каком-либо аспекте 



84 Vestnik MSLU. Education and Teaching. Issue 3(848) / 2023

Pedagogical Studies

реальности, заключенных в термине, может изме-
нить содержание своих занятий, интерьер ауди-
тории и даже свою профессиональную позицию, 
роль в учебном заведении. Второй аспект преоб-
разующего компонента терминологической куль-
туры заключается в применении методов разви-
тия креативности у студентов в процессе изучения 
терминов. Главный принцип креативности – «сме-
шение разных идей и понятий» [Лерер, 2013, с. 62]. 
Так, если предложить участникам занятия объеди-
нить в одном предложении изучаемый термин и 
случайно выбранные понятия из других наук, это 
будет развивать их творческие способности.

Таким образом, на уровне внешнего взаимо-
действия в нашей модели расположены компо-
ненты, которые показывают, как посредством тер-
мина педагог решает деловые задачи, передает 
свои знания другим людям и преобразует что-ли-
бо в своей профессиональной жизни.

Рассмотрев структуру терминологической 
культуры педагога с помощью модели, в которой 
каждый элемент представлен символами, мы за-
ложили образные и структурированные пред-
ставления об этом феномене. Также мы подробно 
описали, как были подобраны детали наглядного 
пособия, выражающие элементы структуры терми-
нологической культуры педагога. Нам остается ре-
шить еще одну задачу: описать опыт применения 
модели термина как средства обучения в процессе 
проведения семинара для педагогов.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ 
«тЕРМИНОЛОГИЧЕСКАя КУЛьтУРА 
ПЕДАГОГА» В РАМКАх СЕМИНАРА 
ДЛя ПРЕПОДАВАтЕЛЕй

Как было сказано во введении, согласно программе 
«Терминологическая культура преподавателей си-
стемы среднего профессионального образования» в 
трех учебных заведениях нами был проведен семи-
нар, включающий две лекции и семь практических 
занятий. Описанная выше модель использовалась 
на протяжении всего мероприятия, а впервые она 
была продемонстрирована аудитории в процессе 
чтения первой лекции семинара «Учение о понятии. 
Науки, изучающие различные аспекты терминоло-
гии», которую прослушало 26 человек. В рамках этой 
лекции мы применяли также модель термина «По-
нятие», и на глазах аудитории находилась еще одна 
модель – наглядное пособие «Типы концептуаль-
ных структур». В конце этой лекции мы попросили 
участников заполнить анкету, чтобы понять, как они 
восприняли форму подачи материала. Слушателям 
был задан вопрос: «Какие дидактические приемы 

использовал лектор?» Мы проанализировали отве-
ты и получили следующие результаты. 61 % ответов 
указывал на применение лектором наглядных мето-
дов обучения, 21 % ответов касался словесных ме-
тодов обучения, по 8 % составили ответы категорий 
«личностно-ориентированные методы обучения» 
и  «методы закрепления знаний», и 2  % составили 
методы практического обучения. Итак, больше всего 
педагогам запомнились наглядные методы обуче-
ния, которые мы применяли в процессе проведения 
лекции. Рассмотрим детальнее эту группу ответов. 

32  % ответов внутри группы «наглядные ме-
тоды обучения» указывают на наглядное пособие 
как на объект, замеченный преподавателями. Рав-
ное количество ответов, 32 %, посвящены презен-
тации – ключевому инструменту объяснения ма-
териала лекции. Таким образом, модели понятий 
«терминологическая культура педагога», «поня-
тие» и «типы концептуальных структур» не толь-
ко попали в поле внимания наших слушателей, но 
и запомнились им как один из важнейших компо-
нентов содержания занятия.

Модель, демонстрирующая структуру абстракт-
ного понятия, воспринималась аудиторией так же 
естественно, как если бы это был не арт-объект, 
а  предмет из реального мира, обозначенный из-
учаемым термином. читая лекцию, педагогу удоб-
но иметь перед собой такое наглядное пособие, 
 поскольку оно заключает в себе план рассказа.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

На примере абстрактного педагогического поня-
тия «терминологическая культура педагога» мы 
продемонстрировали, как можно перевести струк-
турированное теоретическое знание о термине 
в реальный эквивалент – наглядное пособие. С по-
мощью созданной нами модели был представлен 
результат нашего теоретического исследования  – 
содержание и структура понятия «терминологиче-
ская культура педагога». Ориентируясь на детали 
наглядного пособия (символы компонентов терми-
нологической культуры), мы рассмотрели каждый из 
них, а также объяснили логику их последовательно-
го расположения.  

Изготовление такого наглядного пособия – это 
процесс, который носит личностно ориентирован-
ный характер, поскольку позволяет преподавателю 
реализовать свои способности, а также получить 
продукт, который обладает неповторимым свое-
образием. Создание модели термина побуждает 
расширять представление о нем, интеллектуально 
обрабатывать информацию, искать оригинальные 
решения, что способствует личностному развитию 
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педагога. Модель – это способ презентации своих 
знаний и талантов.

Мы поделились опытом применения моде-
ли термина как средства обучения в сфере не-
прерывного профессионального образования 

преподавателей, однако принцип наглядности 
актуален на любом уровне образования, поэтому 
такое пособие могут использовать на своих заня-
тиях и учителя школ, и преподаватели колледжей 
и вузов. 
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ВВЕДЕНИЕ

Масштабное внедрение информационно-комму-
никационных технологий (далее ИКТ) во все сфе-
ры профессиональной деятельности, в том числе 
педагогической, является трендом мирового раз-
вития XXI века. Приоритетный сценарий развития 
информационного общества в России включает 
в  себя формирование цифрового образователь-
ного пространства и разработку национальных 
технологических платформ онлайн-образования 
в рамках стратегии развития информационно-
го общества в  Российской Федерации на 2017– 
2030 годы1. Согласно данной стратегии, организа-
ция образовательных процессов не мыслится без 
сочетания форматов очного и цифрового взаимо-
действия всех участников. Как показал эмпири-
ческий опыт преподавания в условиях Ковид-19, 
наиболее эффективными инструментами для ор-
ганизации цифрового формата обучения, в  том 
числе иностранных языков, являются сквозные 
технологии, позволяющие гибко адаптировать 
учебный процесс под текущие реалии.

В этой связи, преодолевая парадигму традици-
онной организации учебного процесса, не охваты-
вающего всего спектра возможностей расширен-
ной за счет цифрового пространства современной 
образовательной среды, представляется важным 
рассмотреть включение ИКТ, в том числе сквоз-
ных облачных инструментов, в учебный процесс, 
построенный на концепции обучения в сотрудни-
честве, который создает все условия для творче-
ского переосмысления интерактивного обучения 
в новых современных цифровых формах.

ОБУЧЕНИЕ В СОтРУДНИЧЕСтВЕ 
В КОНтЕКСтЕ цИФРОВОй 
тРАНСФОРМАцИИ

Метод обучения в сотрудничестве относится к гу-
манистическому направлению в педагогике и бе-
рет свое начало из теории прагматизма Джона 
Дьюи, одной из основных педагогических концеп-
ций.  Теория прагматизма имела радикальные отли-
чия от принятой в XIX–XX веках системы обучения, 
что простимулировало изменения педагогической 
парадигмы с традиционной «школы слушания» на 
«школу делания» [Горшкова, 2009]. Прежде всего 
«школа делания» подразумевает создание среды 

1О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы. Указ Президента РФ от 09.05.2017 
№ 203. http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705100002.pdf

для самостоятельной исследовательской деятель-
ности учащихся, основанной на их высокой учеб-
ной мотивации к  взаимодействию друг с другом, 
с новыми знаниями и учителем как медиатором их 
познавательной деятельности. В этой связи тради-
ционно назидательная роль педагога в отношении 
побуждения учащегося к учебному прогрессу сво-
их знаний и умений трансформируется в рамках 
концепции обучения в сотрудничестве в консуль-
тативно-наблюдательную. При этом мониторинг 
познавательной деятельности учащихся должен 
осуществляться максимально имплицитно, что 
возможно реализовать при помощи современных 
цифровых инструментов для командного и про-
ектного взаимодействия, в частности посредством 
сквозных технологий, типа виртуальных интерак-
тивных досок Google jamboard, Padlet и т. п. Важно 
отметить, что внедрение данных ИКТ потребует 
повышении уровня информационной грамотности 
и компетенций педагогов, поскольку может воз-
никнуть необходимость консультировать обуча-
ющихся по вопросам применения используемых 
в учебном процессе цифровых технологий.

Применение ИКТ также позволяет реализо-
вать второй основополагающий аспект обучения 
в сотрудничестве, подразумевающий реализацию 
личностно ориентированного подхода, который 
учитывает интересы каждого учащегося и побу-
ждает его к принятию самостоятельных решений 
и формированию ответственности за результаты 
своей познавательной деятельности. Именно та-
кой подход позволяет каждому учащемуся наи-
более полно раскрывать все свои способности 
в учебном процессе. 

Изучив труды ведущих представителей пе-
дагогики сотрудничества как западного, так 
и  отечественного направления (Р. Славин, Р. Джон-
сон, Д.  Джонсон, Э.  Аронсон, Л.  С.  Соловейчик, 
Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова), 
мы пришли к выводу, что  классическая педагоги-
ка сотрудничества во многих аспектах сближается 
с  цифровой дидактикой, новым педагогическим 
направлением, предметом которого является 
 организация процесса обучения в условиях циф-
ровой трансформации и перехода к цифровой 
экономике и сетевому обществу.  В рамках на-
шего исследования мы сопоставили основные 
положения педагогики сотрудничества с положе-
ниями цифровой дидактики на предмет выявле-
ния общих факторов реализации эффективного 
 интерактивного процесса обучения иностранному 
языку. Результаты данного сопоставления отраже-
ны в таблице 1. 
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Таблица 1

СООТНОШЕНИЕ ОСНОВНыХ ПОЛОжЕНИй ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИчЕСТВА И ЦИФРОВОй 
ДИДАКТИКИ

Педагогика сотрудничества цифровая дидактика

Отношение к обучению как творческому 
взаимодействию учителя и ученика

Отношение к обучению как пространству и контексту, спроектированному 
учителем, для реализации рефлексивных кроссдействий учащихся 
с целью создания группового знания

Личностный подход к обучению, 
восприятие ученика как личности со 
своими психологическими особенностями, 
мотивами, целями

Проектирование обучающей инфосферы как рефлексивной формы 
мультикросс-действий, в которой раскрывается и расширяется 
коммуникационный и информационный потенциал личности 
обучающегося для формирования его творческой самореализации и 
самовыражения

Использование различных опор при обучении 
(опорные сигналы, детали, схемы, набор 
ключевых слов, знаков и др.), позволяющих 
ученикам с различными уровнями знаний 
полноценно усваивать и закреплять учебный 
материал

Использование цифровой инфографики (слайдов-иллюстраций, 
диаграмм, схем, графиков) с целью персонализации учебного процесса 
и формирования клипового мышления у обучающихся

Наращивание интеллектуального потенциала 
класса через постановку педагогом целей 
учебного процесса и активацию стремлений 
учеников к знаниям

Управление учебной мотивацией посредством применения спектра 
цифровых средств (геймификация, варьирование виртуального и 
реального компонента обучения, одновременное нахождение ученика 
в нескольких пространствах кроссдействий и др.) в процессе овладения 
новыми знаниями

Коллективная творческая учебная 
деятельность, подразумевающая активную 
деятельность всех участников учебного процесса

Внедрение проектной системы обучения как формы организации 
учебного процесса через реализацию коллективных проектов с 
распределением ролей в проектной команде, с применением 
коммуникационных и информационных ресурсов, направленных на смену 
ролей учеников от развития творческой самореализации к формированию 
самостоятельности в принятии решений

Распределение учебного времени педагогом 
в целях наилучшего усвоения учебного 
материала

Организация цифрового образовательного процесса с целью создания 
ситуации достижения успеха в обучении для каждого ученика через 
разработку индивидуализации содержания, темпа обучения, способа 
подачи материала, уровня помощи

Формирование навыков самоанализа, 
индивидуальное и коллективное подведение 
итогов деятельности учащихся

Реализация процесса непрерывного, персонализированного оценивания 
посредством немедленной обратной связи, проведения сравнительного 
анализа и отслеживания динамики изменений с целью формирования 
и развития рефлексивно-самооценочных навыков обучающихся

Сотрудничество педагогов, которое заключается 
в совместной поддержке и помощи 
в применении методов и приемов педагогики 
сотрудничества

Введение новой профессиональной специальности — архитектор 
цифровых средств обучения, задачей которого является обеспечить 
взаимодействие между педагогами и разработчиками цифровых 
инструментов с целью проектирования педагогического запроса 
для решения образовательных потребностей и целей

Как видно из таблицы, в контексте цифровой 
трансформации обучение в сотрудничестве, со-
храняя свои базовые традиционные положения, 
принимает новые технологичные формы, пере-
мещая традиционный урок иностранного языка 
из аудитории в онлайн- и виртуальное простран-
ство, характеризующееся высокой степенью инте-
рактивности. В этой связи особая роль отводится 
интерактивному обучению как формату реализа-
ции технологии обучения иностранному языку в 

сотрудничестве. Под интерактивным обучением 
иностранному языку мы, вслед за А.  В.  Слепухи-
ным, понимаем опеределенный формат постро-
ения познавательной деятельности учащегося, 
при котором учебный процесс организован таким 
образом, что все учащиеся вовлекаются в про-
цесс получения и создания новых знаний и имеют 
возможность отрефлексировать свою когнитив-
ную, коммуникативную и  учебную деятельность 
[Слепухин, 2014].
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ПРИМЕНЕНИЕ СКВОЗНых тЕхНОЛОГИй 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСтРАННОМУ яЗыКУ 
В СОтРУДНИЧЕСтВЕ

Одним из приемов организации интерактивного 
учебного процесса в рамках обучения иностранно-
му языку в сотрудничестве является использование 
сквозных технологий.

Вслед за М. Н. Авериной и И. Д. Логиновой, мы 
рассматриваем сквозные или облачные техноло-
гии (cloud computing) как инновационные циф-
ровые инструменты для работы с использовани-
ем Интернета. Данная технология «представляет 
 собой платформу распределенной обработки дан-
ных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как интернет-сер-
вис» [Аверина,  Логинова,  2021, с.  16]. Следова-
тельно, облачные или сквозные технологии могут 
рассматриваться с позиции лингводидактики как 
рабочая площадка на удаленном сервере, которая 
может быть использована для организации обуче-
ния иностранному языку в сотрудничестве.

С точки зрения лингводидактики, применение 
сквозных технологий относится к области ком-
пьютерной лингводидактики, изучающей теорию 
и практику использования компьютерных и сете-
вых технологий в обучении иностранному языку. 
Компьютерные технологии в данном аспекте рас-
сматриваются как дидактическое средство обуче-
ния, дающее возможность реальной коммуника-
ции и работы с аутентичными материалами.

При этом внедрение ИКТ в сферу образования 
и, в частности, сквозных технологий, подразумева-
ет организацию продуктивной учебной деятель-
ности учащегося, направленной на его вовлечен-
ность в учебный процесс и его мотивированность 
на достижение результата. Таким образом, в цен-
тре обучения стоит познавательная деятельность 
учащегося, учитывающая и развивающая его 
 индивидуальные возможности, креативные и реф-
лексивные способности, что является основой 
личностно ориентированной парадигмы совре-
менной системы лингвистического образования. 
Внедрение сквозных технологий в  данную си-
стему образования способствует формированию 
 мотивированной и ответственной за конечный 
 результат, автономно мыслящей личности, спо-
собной эффективно применить приобретенные 
в учебном процессе компетенции в контексте сво-
ей реальной и цифровой жизни [Амитрова, Садчи-
кова, Феоктистов, 2015; Романова и др., 2022]. 

Немаловажным преимуществом применения 
сквозных технологий в образовательном процес-
се является возможность снизить затраты отдель-
ных учебных заведений и  системы образования 

в целом на построение информационных инфра-
структур локального значения за счет эффектив-
ного использования вычислительных ресурсов, 
сосредоточенных в “облаке” и выделяемых поль-
зователям соответственно их запросам [Амитрова, 
Садчикова, Феоктистов, 2015].

Таким образом, мы рассматриваем сквозные 
технологии как современное дидактическое сред-
ство, позволяющее преподавателю изменить педа-
гогическую форму взаимодействия со студентами 
в сторону личностно ориентированного подхода 
и одновременно вовлечь студентов в интерактив-
ное обучение в сотрудничестве в контексте циф-
ровой среды.

Одним из самых распространенных сквозных 
инструментов являются сервисы Google для ко-
мандного и проектного взаимодействия: Google 
Docs (документы, таблицы, презентации, формы, 
схемы, рисунки), Google Формы для проведения 
опросов, Google jamboard (интерактивная доска 
для эффективной командной работы посредством 
интеграции с G Suite и Google Cloud Platform) и т. д.

Ряд специалистов (А.  В.  Логинова, М.  Г.  Евдо-
кимова, Д. И. Альжанова, Н. В. Драчук, Л. В. Сардак, 
Л.  Н.  Старкова и др.) указывают на определенные 
сложности применения сквозных Google сервисов 
при обучении иностранному языку, среди которых 
можно выделить следующие: важность обеспечения 
безопасности хранения данных всех участников 
образовательного процесса; проблемы совмести-
мости формата данных с носителями пользовате-
лей; риск потери данных пользователями из-за тех-
нического сбоя или низкой цифровой грамотности; 
необходимость доступа к Интернету. Вместе с тем те 
же эксперты подчеркивают превалирование досто-
инств применения сквозных цифровых инструмен-
тов над возможными минусами. В частности, специ-
алисты говорят о таких плюсах использования как: 

 – возможность рациональной организации 
учебного процесса и эффективности урока за счет 
достижения высокой степени интерактивности; 

 – гибкость и взаимодополняемость инстру-
ментов, способствующие эффективному комбини-
рованию аудиторного и внеаудиторного форматов 
иноязычного обучения; 

 – возможность развития навыков исследова-
тельской деятельности учащегося за счет доступа 
к информационным ресурсам как под руковод-
ством, так и в отсутствии педагога; 

 – обеспечение дифференциации обучения 
с учетом современных интересов учащихся и соз-
дания положительной учебной мотивации;

 – возможность организации имплицитного 
(скрытого) педагогического контроля за учебным 
прогрессом учащихся и создание непрерывной 
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обратной связи между всеми участниками образо-
вательного процесса;

 – обеспечение мобильности организации 
учебного процесса за счет совместимости сквозных 
технологий с любыми мобильными устройствами. 

Таким образом, использование сквозных тех-
нологий в обучении иностранному языку в со-
трудничестве задает новый тренд организации 
данного учебного процесса. Сквозные технологии 
предоставляют предлагают масштабный спектр 
дидактических цифровых ресурсов, создавая ус-
ловия для личностно ориентированного обучения 
иностранному языку в формате интерактивного 
взаимодействия учащихся в процессе решения 
командных задач. Применение сквозных инстру-
ментов не только выводит образовательный про-
цесс на принципиально новый уровень его орга-
низации в условиях цифровизации, но и позволяет 
сократить расходы учебного заведения на обеспе-
чение цифровой образовательной среды. 

эКСПЕРИМЕНтАЛьНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСтРАННОМУ яЗыКУ 
В СОтРУДНИЧЕСтВЕ С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ 
СКВОЗНОй тЕхНОЛОГИИ Jamboard

В рамках нашего исследования был проведен экс-
перимент по внедрению сквозных технологий 
в учебный процесс, нацеленный на обучение ино-
странному языку в сотрудничестве. 

В качестве информационно-технологического 
средства реализации была выбрана интерактив-
ная онлайн-доска jamboard от Google. Доступность 
доски через Google Диск и возможность установки 
бесплатного мобильного приложения на телефон 
делает данную сквозную технологию легкодоступ-
ной и универсальной в использовании.  

Опытно-экспериментальное занятие с исполь-
зованием цифровой доски jamboard происходило 
в дистанционном формате, платформой для орга-
низации видео- и аудиоконференции между сту-
дентами и преподавателем выступала платформа 
zoom, иностранный язык – французский. Группа 
состояла из 10 студентов с уровнем владения 
иностранным языком — В1 по Европейской шкале 
компетенций. Учащиеся были поделены на малые 
группы из 3-4 участников, каждая из которых ав-
тономно работала над заданиями преподавателя. 
Студентам был предложен текст на французском 
языке по изучаемой тематике. Необходимо было 
разделить текст на смысловые части, выделить 
в каждой части текста ключевые слова, вынести 
ключевые слова на цифровую доску. Слова каждой 
команды выделялись определенным цветом для 

наглядности. затем слова всех команд обсужда-
лись в рамках совместной дискуссии, далее срав-
нивались и выделялись общие и наиболее удачно 
отражающие основные мысли каждой части текста. 
На следующем этапе к этим словам подбирались 
ассоциации из текста, а затем слова заменялись 
на синонимы. Все эти упражнения были направ-
лены на освоение терминологического минимума, 
необходимого для последующей работы с данным 
текстом. Далее, каждой команде было предложено 
сформулировать основные идеи текста, опираясь 
на ключевые слова, выложить их на поле jamboard 
для дальнейшего общего обсуждения и подбора 
необходимых логических связей. Используя все 
основные идеи текста и слова-коннекторы, студен-
ты составили краткое изложение текста и разме-
стили его на цифровой доске для перекрестного 
рецензирования.

В ходе эксперимента была отмечена высокая 
активность и вовлеченность студентов в процесс 
обучения, в частности, увеличилась их автономность 
в освоении лексического минимума предложенно-
го текста, сократились временные рамки усвоения 
материала за счет коллективной работы и высокой 
наглядности данных. Одновременно сократилась 
вовлеченность преподавателя в учебный процесс, 
и на первый план вышли личная учебная мотива-
ция учащихся и самоконтроль. Например, каждый 
студент имел возможность скорректировать орфо-
графию и грамматические конструкции, предло-
женные другими обучающимися. Успешность соз-
дания краткого резюме текста повысилась за счет 
перекрестного рецензирования учащимися работ 
друг друга и возможности каждого студента дать 
свою аргументированную оценку работе партнера. 

В целом мы можем констатировать, что данный 
вид деятельности оказался очень полезным и для 
отработки навыков командной работы,  активности 
во взаимодействии со своими коллегами, трени-
ровки соблюдения норм и этики общения при со-
вместной работе, использования форм вежливости 
и приветствия.

Возможность построения учебного занятия 
с использованием сквозных технологий была вы-
соко оценена и  самими студентами как эффек-
тивный способ повышения мотивации в изучении 
иностранного языка и как способ углубления их 
знаний в данной области.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Таким образом, принимая во внимание, что цифро-
визация — это глобальный социальный процесс на-
шего времени, а цифровые инструменты обладают 
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большим потенциалом развития у современных 
учащихся мягких навыков сотрудничества и взаи-
мопонимания в аутентичном для них контексте вир-
туальной среды, представляется целесообразным 
внедрять сквозные технологии в процесс обучения 
иностранному языку на всех уровнях и направлениях 
подготовки. В целом можно отметить, что применение 

сквозных технологий в современном процессе пре-
подавания иностранных языков создает плодот-
ворные мотивирующие условия для формирования 
личности учащихся, способных не только к эффек-
тивному командному сотрудничеству, но и к самораз-
витию, а также к личной ответственности за достиже-
ние поставленных учебных и жизненных задач. 
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день оценочно-коррекционная 
деятельность учителя иностранного языка является 
неотъемлемой частью процесса иноязычного обра-
зования. Данный вид деятельности осуществляется 
на различных этапах обучения в форме контроля – 
текущего, промежуточного или итогового. В связи 
с этим он выполняет различные функции, такие как 
оценивающая, корректирующая, стимулирующая 
и т. д. [Щукин, Фролова, 2015]

Важно помнить, что оценочно-коррекцион-
ная деятельность также выполняет обучающую 
функцию, т.  е. может расцениваться как один из 
способов обучения иностранному языку. Именно 
 поэтому необходимо детально изучить централь-
ное понятие в оценочно-коррекционной деятель-
ности учителя – речевую ошибку учащегося. 

При изучении речевых ошибок учащихся 
прежде всего необходимо понимать, что приня-
то считать ошибкой в иноязычной речевой прак-
тике обучающегося согласно отечественным и 
зарубежным методистам; какие классификации 
речевых ошибок существуют; почему те или иные 
речевые ошибки должны исправляться учителем 
по-разному и как накопленная теория ошибки мо-
жет помочь в составлении методического сопро-
вождения для учителя иностранного языка.

ПОНятИЕ «РЕЧЕВАя ОшИБКА» 
В ЗАРУБЕжНОй МЕтОДИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИя ИНОСтРАННых яЗыКОВ

Первые работы по теории речевых ошибок по-
явились в зарубежной методике преподавания 
иностранных языков и датируются 60–70 годами 
XX века. Теоретической разработкой феномена ре-
чевых ошибок занимались такие ученые, как Н. Хом-
ский, С.  П.  Кордер, Дж.  Ричардс, Дж.  Хендриксон 
и другие. Они внесли большой вклад в определение 
понятия «речевая ошибка», а также предприняли 
первые попытки их классификации. 

Речевой ошибкой принято считать несовер-
шенство письменной или устной речи учащегося, 
которое проявляется в отклонении от определен-
ных норм изучаемого языка [Dulay, Burt, Krashen, 
1982].

Несмотря на то, что речевые ошибки воспри-
нимались и по сей день воспринимаются как нега-
тивное явление процесса овладения иностранным 
языком, они также представляют собой важный 
материал для исследования лингвистами и ме-
тодистами, что позволяет выявить закономерно-
сти их образования, составить их классификации 

и разработать методики их предупреждения 
и коррекции. 

Согласно С. П. Кордеру, речевые ошибки явля-
ются неотъемлемой частью обучения иностранно-
му языку и свойственны не только учащимся, но 
и  носителям языка [Corder, 1967]. Такое видение 
может изменить отношение учителей и самих уча-
щихся к совершению речевых ошибок. Вместо по-
пыток избежать допущения ошибок любой ценой, 
в том числе непреднамеренным отказом учащегося 
от участия в коммуникации на уроке, необходимо 
провести анализ ошибок и классифицировать их. 

Согласно Н. Хомскому, учащийся может допу-
скать ошибки систематически, другими словами, 
некорректно использовать грамматические кон-
струкции, лексические единицы раз за разом, иг-
норируя замечания преподавателя. Такие ошибки 
автор называет типичными, устоявшимися ошиб-
ками (errors of competence). С другой стороны, уча-
щийся может допустить ошибку в конкретной си-
туации иноязычного общения, которая в другой 
ситуации будет не свойственна его речи. В таком 
случае ее стоит признать несистематической и на-
зывать случайно ошибкой (error of performance) 
[Dulay, Burt, Krashen, 1982].

Базируя свое исследование на теории Н. Хом-
ского, С.  П.  Кордер уточняет используемые поня-
тия, предлагая называть случайные ошибки (erorrs 
of performance) негрубыми и устоявшиеся ошиб-
ки (errors of competence) – грубыми. Ученый также 
добавляет, что классификации стоит подвергать 
только последние, так как они могут пролить свет 
на природу самих речевых ошибок и механизмы 
их возникновения. Однако для этого необходимо 
сформулировать четкий алгоритм, позволяющий 
идентифицировать ошибку и не спутать ее с не-
точностью [Corder, 1967].

Позднее в 1971–1972 годах другой ученый 
Дж. Ричардс предложил разделять речевые ошибки 
на две категории: речевые ошибки, которые допу-
скает учащийся вследствие чрезмерного упроще-
ния или неправильного применения правил функ-
ционирования языка, которые происходит из-за 
неспособности учащегося запомнить условия, при 
которых правило действует (intralingual errors), и на 
речевые ошибки учащегося как следствие его по-
пыток выдвинуть свои гипотезы функционирова-
ния изучаемого иностранного языка (developmental 
errors). По признанию самого исследователя данная 
классификация имеет ряд недостатков, одним из 
которых являются размытые границы между двумя 
категориями [Richards, 1970].

Параллельно с Дж.  Ричардсом разработкой 
 теории речевой ошибки и ее классификацией за-
нимались К. Кипарский и М. К. Берт. Ученые провели 
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эксперимент, в рамках которого людям, чьим род-
ным языком являлся английский, были представ-
лены высказывания с двумя и более речевыми 
ошибками и было предложено определить, какие 
высказывания воспринимаются легко без искаже-
ния их смысла, а какие – не представляется воз-
можным понять вовсе. В результате эксперимента 
удалось выяснить, что речевые ошибки возможно 
разделить на две большие группы, основываясь на 
критерии их влияния на коммуникативный успех. 
В итоге классификация содержит: коммуникативно 
значимые ошибки (global errors) – речевые ошибки, 
которые ведут к ошибочной интерпретации речи 
говорящего или просто затрудняют ее понима-
ние, и коммуникативно незначимые ошибки (local 
errors) – речевые ошибки, которые не затрудняют 
коммуникацию и не препятствуют достижению 
цели коммуникации [Dulay, Burt, Krashen, 1982].

Предложенная К. Кипарским и М. Берт класси-
фикация послужила отправной точкой для иссле-
дований Дж. Хендриксона, который смог применить 
теорию речевой ошибки в практике преподавания 
иностранного языка. Ученый предложил методи-
ку оценки сформированности языковых навыков 
и  коммуникативных умений, согласно которой 
учащийся обладает способностью к эффективному 
иноязычному общению (communicative proficiency) 
и способностью грамотно выражать мысль в устной 
и письменной речи (linguistic proficiency), и каждую 
из которых можно определить математическим 
путем. Для определения уровня сформированно-
сти коммуникативных умений Хендриксон пред-
лагает рассчитывать пропорцию количества ком-
муникативно значимых ошибок к количеству всех 
ошибок говорящего и считать, что чем ниже число 
коммуникативно значимых ошибок по отношению 
к общему числу речевых ошибок, тем лучше у го-
ворящего развиты коммуникативные способности. 
В свою очередь, для определения уровня сформи-
рованности языковых навыков ученый предлагает 
рассчитывать пропорцию количества коммуника-
тивно незначимых ошибок к количеству всех ре-
чевых ошибок говорящего. Соответственно, чем 
больше полученная пропорция, тем ниже уровень 
сформированности языковых навыков [Dulay, Burt, 
Krashen, 1982]

Предложенный Хендриксоном алгоритм оцен-
ки коммуникативной и лингвистической компе-
тенции свидетельствует об огромном потенциале 
разработанной теории речевой ошибки в практи-
ке преподавания иностранных языков.

Позднее коллективом зарубежных исследо-
вателей была предпринята попытка разграничить 
области изучения причин возникновения рече-
вых ошибок и области изучения различных видов 

ошибок учащихся путем составления описатель-
ных классификаций: классификация речевых 
ошибок по языковому (лингвистическому) крите-
рию (linguistic category taxonomy), классификация 
речевых ошибок по критерию организации устно-
го / письменного текста (surface strategy taxonomy), 
классификация речевых ошибок по критерию 
влияния родного языка на изучение иностран-
ного (comparative taxonomy), классификация ре-
чевых ошибок по критерию их влияния на успех 
иноязычной коммуникации (communicative effect 
taxonomy) [Dulay, Burt, Krashen, 1982].

четвертая классификация была описана выше, 
как классификация К. Кипарского и М. К. Берт.

Первая классификация основана на описании 
видов речевых ошибок с позиции их принадлеж-
ности к тем или иным лингвистическим категори-
ям: фонетические ошибки, грамматические ошиб-
ки, лексические ошибки или ошибки дискурса. 

Вторая классификация выделяет речевые 
ошибки в организации устного или письменно-
го текста: неоправданное опущение структур-
ных элементов текста (omission errors), их некор-
ректное добавление (addition errors), неверное 
использование формы слова (misformation errors) 
и неправильный порядок слов в предложении 
(misordering errors).

Третья классификация связана с исследова-
нием влияния явлений переноса и интерферен-
ции в процессе освоения иностранного языка 
и дает основание для разделения ошибок на ре-
чевые ошибки, допускаемые учащимся вследствие 
интерференции родного и иностранного языков 
(interlingual errors), речевые ошибки учеников, изу-
чающих иностранный язык, которые также наблю-
даются в процессе освоения человеком родного 
языка (developmental errors) и на речевые ошибки, 
которые не могут быть строго квалифицированы 
(ambiguous errors), а потому могут интерпрети-
роваться и как ошибки, допущенные вследствие 
 интерференции (interlingual errors), и как ошибки, 
допущенные вследствие несформированности 
языкового навыка (developmental errors) [Dulay, 
Burt, Krashen, 1982].

ПОНятИЕ «РЕЧЕВАя ОшИБКА» 
В ОтЕЧЕСтВЕННОй МЕтОДИКЕ ОБУЧЕНИя 
ИНОСтРАННыМ яЗыКАМ

В отечественной методике преподавания ино-
странного языка разработкой теории речевых оши-
бок занимались такие ученые, как Р.  П.  Мильруд, 
С.  Г.  Меркулова, Н.  Д.  Ивицкая, О.  И.  Трубицина, 
з. М. Цветкова, С. Н. Цейтлин и другие.
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В целом понятие речевой ошибки в отече-
ственной методике мало отличается от его зару-
бежной интерпретации. Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин 
дают следующее определение данному понятию: 
«речевые ошибки – это нарушение норм языка 
в  устных и письменных сообщениях» [Азимов, 
 Щукин, 2009, с. 259].

Говоря о классификации речевых ошибок, стоит 
отметить, что отечественные коллеги исследовали 
причины их возникновения в речи учащихся. Этой 
проблеме посвящены труды отечественных психо-
логов и лингвистов, которые рассматривали такие 
факторы возникновения ошибок, как перенос и ин-
терференция, лингвистическая некомпетентность 
говорящего, несформированность у него чувства 
языка, индивидуальные психофизиологические 
особенности учащихся или обучающие действия 
учителя в совокупности с неадекватным методиче-
ским сопровождением [Мильруд, Кондакова, 2005].

Самый распространенный подход к классифи-
кации речевых ошибок в отечественной методи-
ке преподавания иностранных языков описывают 
Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин, предлагая выделять ре-
чевые ошибки в зависимости от уровня языковой 
иерархии. Так, речевые ошибки могут быть орфоэ-
пические (связанные с нарушением норм произно-
шения), акцентологические (неправильная поста-
новка ударения), лексические или семантические, 
грамматические (словообразовательные, грамма-
тико-морфологические и грамматико-синтаксиче-
ские), стилистические [Азимов, Щукин, 2009, с. 259].

Классификация, данная составителями слова-
ря, во многом соотносится с классификацией ре-
чевых ошибок по критерию нарушения различных 
языковых норм С. Н. Цейтлин, приведенной в книге 
«Речевые ошибки и их предупреждение». Особое 
внимание С.  Н.  Цейтлин уделяет интерпретации 
стилистических ошибок. Лингвист подчеркивает 
факт неоправданного расширения термина «сти-
листическая ошибка», подчеркивая, что условность 
обозначения всех речевых ошибок как стилисти-
ческих признается широким кругов отечественных 
исследователей в области теории речевой ошибки 
[Цейтлин, 1982].

Несмотря на то, что исследования С.  Н.  Цей-
тлин в области теории речевых ошибок базиро-
вались на анализе ошибок в русскоязычной речи, 
предложенная ею классификация нашла свое 
применение в методике обучения иностранным 
языкам и на протяжении долгого времени явля-
лась ведущей в рамках школьного языкового об-
разования. С. Н. Цейтлин предложила классифици-
ровать ошибки по виду общения, выделяя ошибки, 
свойственные только письменной речи; ошиб-
ки, свойственные только устной речи, и ошибки, 

свойственные как устному, так и письменному ви-
дам речи в равной степени. 

Отдельного упоминания заслуживает класси-
фикация ошибок по виду речевой деятельности, 
подразумевающая существование ошибок двух 
категорий – понимания и говорения (продуциро-
вания). К  ошибкам говорения относятся ошибки 
учащегося, допускаемые им в устной и письменной 
речи, а к ошибкам понимания – некорректная ин-
терпретация лексических или грамматических зна-
чений. Согласно С. Н. Цейтлин, ошибки первого типа 
идентифицируются достаточно легко, ибо их легко 
обнаружить в процессе наблюдения за учащимся, 
в  то время как ошибки понимания возможно вы-
явить при помощи специальных экспериментов 
[Цейтлин, 1982]. Кроме того, оба вида ошибок тес-
но связаны между собой причинно-следственной 
связью – ошибки понимания порождают ошибки 
говорения. 

Методисты также предлагают выделять следу-
ющие речевые ошибки: ошибки-оговорки, ошиб-
ки, которые учащийся в состоянии исправить сам; 
ошибки, связанные с непониманием или неправиль-
ным пониманием изученного языкового материала; 
ошибки, вызванные лингвистической некомпетент-
ностью учащегося [Мильруд, Кондакова, 2005].

В отдельных аспектах данная классифика-
ция согласуется с классификацией зарубежного 
исследователя Дж.  Эджа, который делит речевые 
ошибки по уровню владения изучаемым язы-
ком: ошибки-оговорки, возникающие часто из-за 
 невнимательности, усталости и других внешних 
раздражающих факторов (slips); ошибки, допу-
щенные в пройденном классом или группой мате-
риале, которые учащийся не способен исправить 
сам (errors); ошибки, допущенные учащимися в по-
пытках передать мысль с помощью еще не изучен-
ного языкового материала (attempts) [Edge, 1989].

Поскольку разработка теории речевых ошибок, 
их профилактика и коррекция неразрывно связа-
ны с текущей практикой преподавания, в частности 
с целями обучения иностранному языку, важно по-
нимать, что оценочно-корректировочная деятель-
ность преподавателя должна быть максимально 
оптимизирована и интегрирована в иноязычный 
образовательный процесс. Так, на уровне средне-
го образования одной из возможных целей обу-
чения иностранному языку становится подготовка 
к сдаче специальных  экзаменов, призванных уста-
новить уровень владения учащимся иностранным 
языком путем оценки сформированности различ-
ных умений и навыков устной и письменной речи. 
Успех сдачи любого экзамена напрямую связан 
с  количеством и качеством допускаемых учащи-
мися речевых ошибок.
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Из методических материалов для предмет-
ных комиссий по проверке заданий с разверну-
тым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ 
( английский язык, устная часть) следует, что ключе-
вым параметром классификации речевых ошибок 
учащихся является языковой (лингвистический) 
критерий, согласно которому могут быть допуще-
ны фонетические, лексические и грамматические 
ошибки. Другим критерием является успешное 
решение коммуникативной задачи, поставленной 
в рамках того или иного задания. Данный крите-
рий оказывает влияние на определение грубых 
и негрубых ошибок в речи учащегося. 

Согласно методическим материалам по про-
верке работ ОГЭ1, «грубыми ошибками являются 
ошибки элементарного уровня и ошибки, которые 
меняют смысл высказывания». В методических ма-
териалах по проверке работ ЕГЭ2 речевые ошиб-
ки – «это либо ошибки, искажающие смысл и веду-
щие к сбою в коммуникации, либо ошибки базового 
уровня (например, игнорирование окончания s 3-го 
лица ед. числа глаголов в настоящем простом вре-
мени)». Таким образом, под грубыми ошибками 
понимаются ошибки, которые приводят к значи-
тельным затруднениям в понимании высказывания, 
к сбою в коммуникации, а также ошибки, которые 
свидетельствуют о том, что экзаменуемый не вла-
деет языковыми навыками элементарного уровня».

Представленные определения дают возмож-
ность широкой интерпретации всех речевых оши-
бок учащегося как грубых. В связи с этим возника-
ет проблема эффективности подготовки учащихся 
к успешной сдаче экзаменов. Эффективная подго-
товка невозможна без грамотной оценочно-кор-
рекционной работы учителя, в связи с чем появля-
ется потребность в обучении учителей стратегиям 
коррекции речевых ошибок. Для обучения действу-
ющих и будущих специалистов необходимо создать 
свод рекомендаций, основой для которого может 
стать отдельно выбранная или специально разра-
ботанная на базе предшествующих результатов ис-
следований классификация речевых ошибок. Толь-
ко осознание и корректная систематизация знаний 
о том, с какими конкретными трудностями и рече-
выми ошибками учащегося сталкивается учитель 
иностранного языка на уроке, позволит сформу-
лировать методические рекомендации, которые 

1Методические материалы для предметных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации по проверке выполнения заданий с разверну-
тым ответом экзаменационных работ ОГЭ, английский язык (устная 
часть) // сост. М. В. Вербицкая, К. С. Махмурян и др. М., 2022. С. 28.
2Методические материалы для председателей и членов предметных 
комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ, англий-
ский язык (Раздел «Говорение») // сост. М. В. Вербицкая, К. С. Махму-
рян. М., 2022. С. 41–42.

в ходе практического применения смогут дока-
зать свою эффективность в повышении качества 
 оценочно-коррекционной деятельности учителя.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В ходе анализа понятия «речевая ошибка» в рамках 
отечественной и зарубежной методики преподава-
ния стоит отметить, что на сегодняшний день была 
проделана огромная работа, которая позволяет осу-
ществлять качественный контроль знаний учащихся 
в области иностранных языков и определять уро-
вень лингвистической и коммуникативной компе-
тенции учащегося.

Выбор адекватной классификации речевых 
ошибок играет важную роль в повышении эффек-
тивности иноязычного образовательного процесса. 
чтобы принять решение об опоре на ту или иную 
классификацию речевых ошибок, необходимо руко-
водствоваться целью обучения иностранному языку. 
Например, в случае подготовки учащегося к сдаче 
государственных или международных экзаменов на 
подтверждение уровня владения иностранным язы-
ком целесообразно использовать классификацию, 
основанную на уровнях языковой иерархии. Таким 
образом, оба участника учебного процесса будут 
иметь точное представление о том, какой языковой 
аспект (фонетический, лексический, грамматический, 
стилистический и т. д.) требует особого внимания.

Если целью обучения иностранному языку 
является развитие у учащегося умений устной 
и письменной речи для успешного осуществления 
межкультурной коммуникации, то рациональнее 
использовать классификацию речевых ошибок по 
критерию их влияния на успех коммуникации. Вы-
бранная классификация поможет построить учеб-
ный процесс с ориентацией на развитие речевых 
умений и избежать чрезмерной коррекции, кото-
рая может негативно сказаться на продуктивности 
иноязычного обучения.

Если же практикующий учитель иностран-
ного языка по совместительству является пре-
подавателем-исследователем и заинтересован 
в совершенствовании существующих приемов 
оценочно-коррекционной работы, применяемых 
на уроках иностранного языка, то стоит обратить 
внимание на классификацию речевых ошибок по 
критерию влияния родного языка на изучение 
иностранного. Выбор в пользу этой классифика-
ции поможет учителю понять причину допущения 
тех или иных речевых ошибок учащимися, что 
даст возможность улучшить стратегии коррек-
ции речевых ошибок с целью их дальнейшего 
предупреждения.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время исследование структуры семан-
тической памяти (СП) у изучающих иностранный 
язык является актуальным. Прежде всего это связа-
но с потребностью современного общества в изуче-
нии иностранных языков. Современные исследова-
ния направлены на разработку интеллектуальных 
 систем, моделирующих СП человека для оптими-
зации изучения иностранного языка [Runge, Hovy, 
2020; Hasnine et al., 2019]. Сохраняется потребность 
в поиске эффективных средств оценки качества 
усвоения иностранного языка [Дубинина, Камен-
ская, 2018]. Предполагается, что разработка этих 
средств может быть основана на анализе структур-
ных особенностей СП человека. Сегодня к изуче-
нию структуры СП применяются различные подхо-
ды, каждый из которых имеет свои преимущества 
и недостатки. В связи с этим возникает проблема 
выбора наиболее оптимального, методологически 
обоснованного подхода к исследованию структуры 
СП у изучающих иностранный язык, объяснения его 
специфики и возможностей использования.

Целью статьи является определение специфи-
ки и возможностей применения сетевого подхода 
к исследованию структуры СП у изучающих ино-
странный язык.

Задачи исследования: определить специфику 
сетевого подхода и возможности его применения 
к исследованию структуры СП у изучающих ино-
странный язык.

СПЕцИФИКА ПРИМЕНЕНИя СЕтЕВОГО 
ПОДхОДА К ИССЛЕДОВАНИю СтРУКтУРы 
СЕМАНтИЧЕСКОй ПАМятИ У ИЗУЧАющИх 
ИНОСтРАННый яЗыК

В психологических исследованиях СП рассматри-
вается как система долговременной памяти, пред-
назначенная для хранения обобщенных знаний 
о  мире. Содержание СП относительно статично 
и эмоционально нейтрально, что отличает ее от эпи-
зодической памяти, предназначенной для хранения 
эмоционально окрашенных автобиографических 
событий. Тем не менее результаты современных 
исследований показывают, что строгое разделение 
между этими двумя системами памяти отсутству-
ет [De Brigard, Umanath, Irish, 2022]. Отметим, что 
 общность СП и эпизодической памяти можно объ-
яснить с помощью категории «смысла», использу-
емой в отечественной психологии. Действительно, 
«смысл» в его культурно-историческом понимании 
объединяет значения слов с аффективной сферой 
субъекта [Лурия, 1979]. Содержание СП представляет 

собой совокупность семантических репрезентаций. 
Однако их устройство в СП может быть представле-
но различными способами. В настоящее время наи-
более известны следующие подходы к пониманию 
структуры СП: признаковый (feature-based), дистри-
бутивный, сетевой.

В признаковом подходе структура СП рас-
сматривается как набор признаков слов [Smith, 
Shoben, Rips, 1974]. Например, одним из при-
знаков слова «птица» является «есть крылья». 
 Семантическая связанность слов в данном подхо-
де определяется степенью соответствия наборов 
их признаков. В настоящее время данный подход 
широко используется в научных исследованиях, 
 объединяющих различные подходы к структуре 
СП [Recchia et al., 2010].

Согласно дистрибутивному подходу, структура 
СП определяется распределением слов в корпусах 
естественного языка [Kumar, 2021]. Степень семан-
тической связанности слов зависит от особенно-
стей их расположения относительно друг друга 
в тексте. Сегодня дистрибутивные модели исполь-
зуются в различных интеллектуальных системах, 
например, чат-ботах (ChatGPT).

Сетевой подход позволяет представить струк-
туру СП как совокупность узлов и ребер, соединя-
ющих некоторые пары этих узлов [Collins, Loftus, 
1975]. Под узлами здесь подразумеваются слова, 
а под ребрами семантические связи между ними 
(рис. 1).

Рис. 1. Семантическая сеть студента 4-го курса МГЛУ,  
обучающегося по направлению «Языкознание и литературо-
ведение», построенная при помощи метода снежного кома 

в программе Cytoscape;  
количество узлов – 1220, количество ребер – 2101.

Соответственно, семантическая связанность 
слов, представленных узлами, подразумевает на-
личие ребер между ними. Сегодня активное раз-
витие сетевого подхода привело к возникновению 
нового научного направления – сетевой когнитив-
ной науке [Siew et al., 2019].

Исследования показали, что сетевой подход 
имеет явные преимущества перед дистрибутивным 
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[Kumar, Steyvers, Balota, 2022] Действительно, сете-
вые модели показывают большую эффективность 
в установлении сходства объектов [De Deyne et 
al., 2016], словесных играх [Kumar, Steyvers, Balota, 
2021]. Разница в эффективности выполнения 
 перечисленных задач между моделями может за-
висеть от специфики материалов, составляющих 
основу этих моделей. Действительно, поскольку 
сетевые модели, как правило, основываются на 
человеческих ассоциациях: нормах свободных 
ассоциаций [Steyvers, Tenenbaum, 2005], индиви-
дуальных  ассоциациях [Morais, Olsson, Schooler, 
2013], это создает определенную зависимость се-
мантических репрезентаций от перцептивных, мо-
торных и аффективных факторов. Дистрибутивные 
модели в свою очередь основываются на анализе 
текстовых данных и могут не учитывать вышепере-
численные поведенческие факторы. Следует отме-
тить, что вопрос об отношении между понятиями 
«ассоциативная связь» и «семантическая связь» 
в рамках сетевого подхода был решен в пользу ис-
ключения разницы между ними [McNamara, 2005].

Сетевой подход также имеет преимущество 
перед признаковым. Как было отмечено ранее, 
в признаковом подходе семантическая связан-
ность слов определяется наличием у них общих 
признаков. При этом исключается семантическая 
связанность между словами, лишенными общих 
признаков. Например, в признаковом подходе 
слова «корова» и «молоко» являются семантиче-
ски несвязанными. Напротив, в сетевом подходе 
семантическая связанность между этими словами 
допускается. Действительно, по опыту проведения 
ассоциативных экспериментов, «молоко» являет-
ся одной из первых ассоциаций к слову «корова» 
у испытуемых.

Несмотря на то, что дистрибутивный и при-
знаковый подходы имеют недостатки в сравнении 
с сетевым подходом, они вносят существенный 
вклад в понимание структуры СП человека.

Сегодня существует множество исследований 
влияния различных факторов на динамику струк-
туры СП, проведенных в рамках сетевого подхо-
да. Рассматривается влияние, например, факто-
ров системы образования [ Denervaud et al, 2021], 
креативности [Fernandez-Fontecha, Kenett, 2022]. 
В качестве одного из таких факторов может быть 
рассмотрено изучение иностранного языка.

Под изучением языка, согласно определению 
из словаря Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина1, понима-
ется «процесс овладения иностранным языком, 
в условиях специального обучения либо в процес-

1Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов 
и понятий (теория и практика обучения языкам). М. : Икар, 2009.

се самостоятельной работы». В настоящее время 
практически не изучен вопрос о влиянии изуче-
ния иностранного языка на структуру СП. Однако 
существуют исследования влияния изучения ино-
странного языка на сетевые характеристики мен-
тального лексикона [Agustin-Llach, 2022]. В науке 
существуют разные позиции касательно соотно-
шения понятий «семантическая память» и  «мен-
тальный лексикон». В одних исследованиях по-
нятия различаются по характеру репрезентаций: 
СП связана с семантическими репрезентациями, 
а ментальный лексикон с лексическими [ Coltheart, 
2004]. В других исследованиях ментальный лекси-
кон рассматривается как аналог СП [Овчиннико-
ва, 2010]. Так или иначе, особенности применения 
сетевого подхода к изучению ментального лекси-
кона могут быть использованы для исследования 
структуры СП у изучающих иностранный язык.

ВОЗМОжНОСтИ ПРИМЕНЕНИя  
СЕтЕВОГО ПОДхОДА К ИССЛЕДОВАНИю 
СтРУКтУРы СП У ИЗУЧАющИх 
ИНОСтРАННый яЗыК

В настоящее время существует несколько методов 
построения семантических сетей. Первый метод 
 заключается в построении агрегированных се-
тей, основанных на нормах свободных ассоциа-
ций, например, The University of South Florida word 
association norms [Nelson, McEvoy, Schreiber, 2004]. 
Второй метод направлен на создание индивидуаль-
ных сетей, которые могут быть построены при помо-
щи теста на вербальную беглость [zemla, Austerweil, 
2018] или методики «снежного кома» [Morais, Olsson, 
Schooler, 2013]. задание на вербальную беглость 
заключается в назывании как можно большего ко-
личества объектов, принадлежащих определенной 
категории (например, животные) за фиксированный 
период времени. Метод снежного кома заключается 
в создании ассоциаций к ключевым словам, а затем 
к собственным ассоциациям к  ключевым словам, 
в результате чего сеть растет как снежный ком.

Поскольку в настоящее время не существует 
норм свободных ассоциаций у изучающих ино-
странный язык, в целях исследования их структу-
ры СП могут использоваться методы построения 
индивидуальных семантических сетей: задание 
на вербальную беглость и метод снежного кома. 
задание на вербальную беглость ранее исполь-
зовалось для сетевого представления менталь-
ного лексикона у изучающих иностранный язык 
[Agustin-Llach, 2022]. Применение данного зада-
ния в целях исследования сетевой структуры СП у 
изучающих иностранный язык может заключаться 
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в следующем: испытуемым может быть предложе-
но назвать как можно больше объектов, принадле-
жащих определенной категории на иностранном 
языке. Применение методики снежного кома для 
исследования сетевой структуры СП у  изучающих 
иностранный язык может заключаться в использо-
вании в качестве слов-семян («seeds») оригиналь-
ных слов из иностранных психолингвистических 
баз, например, The MRC psycholinguistic database 
(английский язык) [Coltheart, 1981]; испытуемым 
может быть предложено придумывать ассоциации 
к этим словам на иностранном языке.

В сетевом подходе используются метрики 
теории графов, позволяющие дать количествен-
ную оценку свойствам сетей. Используются такие 
показатели, как «коэффициент кластеризации» 
(С)  – мера, отражающая вероятность соседства 
двух узлов, являющихся соседями случайного 
узла, «средний кратчайший путь» (L) – среднее 
число ребер, составляющих кратчайший путь меж-
ду узлами. Определенные сочетания сетевых ха-
рактеристик позволяют выделить разновидности 
графов. В области изучения структуры СП следует 
выделить граф «малого мира» (small-world), кото-
рый, согласно исследованию Стейверса и Тененба-
ума, достоверно отражает структуру СП человека 
[Steyvers, Tenenbaum, 2005]. Под графом «малого 
мира» понимается сеть, в которой L увеличивается 
пропорционально логарифму от числа вершин, и 
при этом растет коэффициент кластеризации.

Применение сетевого подхода к изучению 
динамики структуры СП заключается в сравнении 
характеристик семантических сетей представите-
лей групп, выделенных по определенному осно-
ванию. Например, сравниваются семантические 
сети испытуемых разного возраста: от молодого 
до пожилого, в результате чего может быть сделан 
вывод о динамике структуры СП в процессе созре-
вания [Wulff et al., 2022].

Для определения динамики структуры СП 
у  изучающих иностранный язык могут сравнивать-
ся сети изучающих иностранный язык на разных 
этапах изучения. При этом предполагается, что 
сети изучающих иностранный язык на началь-
ных этапах будут характеризоваться меньшим 
коэффициентом кластеризации и более длинным 
средним кратчайшим путем в отличие от сетей, 
изучающих иностранный язык на более поздних 
этапах. Кроме этого, сети изучающих иностран-
ный язык на начальных этапах будут в меньшей 
степени соответствовать структуре «малого мира», 
чем сети изучающих иностранный язык на более 
поздних этапах. Это может быть связано с тем, что 
в  процессе изучения иностранного языка струк-
тура СП становится более гибкой и адаптивной; 

уподобляется структуре СП, содержащей репре-
зентации на родном языке.

Еще одной возможностью применения  сетевого 
подхода к исследованию структуры СП у изуча-
ющих иностранный язык является определение 
принципа развития семантических сетей. Выделя-
ются два принципа развития семантических сетей, 
например, «предпочтительное присоединение» 
(preferential attachment) [Barabasi, Albert, 1999], 
согласно которому новые узлы добавляются в сеть, 
прикрепляясь к существующим хабам (узлам с наи-
большим количеством ребер, инцидентных им) 
и  «предпочтительное приобретение» (preferential 
acquisition) [Hills et al., 2009], согласно которому 
к узлам в существующей сети прикрепляются хабы.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В настоящей работе была определена специ-
фика и возможности применения сетевого подхо-
да к исследованию структуры СП изучающих ино-
странный язык. Определяя специфику применения 
сетевого подхода к исследованию структуры СП 
изучающих иностранный язык, было показано, что:

 – структура СП может быть представлена 
в виде семантической сети; 

 – сетевой подход имеет ряд преимуществ пе-
ред другими подходами к структуре СП; 

 – сетевой подход ранее применялся к иссле-
дованию ментального лексикона – феномена, схо-
жего с СП. 

При определении возможности применения 
сетевого подхода к исследованию структуры СП 
изучающих иностранный язык было показано, что:

 – для построения семантических сетей изуча-
ющих иностранный язык могут применяться мето-
ды, основанные на индивидуальных ассоциациях; 

 – для определения структурных характери-
стик сетей могут использоваться метрики теории 
графов; 

 – семантические сети изучающих ино-
стран ный язык могут расти по определенным 
за коно мерностям. 

Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы в разработке систем автома-
тизации изучения иностранного языка, в создании 
эффективных средств оценивания уровня владе-
ния иностранным языком. При опоре на резуль-
таты настоящей работы в будущем планируется 
проведение эмпирического исследования особен-
ностей структуры СП у изучающих иностранный 
язык с применением сетевого подхода.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования индивидуально-психо-
логических особенностей женщин-руководителей 
 обусловлена увеличивающимся вхождением женщин 
в сферу управления и наличием широкого круга ма-
лоизученных социально-психологических проблем 
управленческой деятельности женщин. В настоящее 
время психология профессиональной деятельно-
сти женщин приобретает новые формы: появляют-
ся иные цели, мотивы деятельности,  активизируется 
стремление к самоактуализации и  самосовершен-
ствованию через общественно-значимый труд. Стре-
мительные изменения во всех сферах жизнедея-
тельности общества приводят к перераспределению 
мужских и женских социальных и профессиональ-
ных ролей. Это обусловливает необходимость раз-
работки новых теоретических и  методологических 
подходов к изучению психологии женщин в различ-
ных сферах профессиональной жизнедеятельности 
в целом и в управленческой деятельности, в частно-
сти. женщины стали более активны в политической 
сфере и  в  управлении, что определяет возрастаю-
щий научный интерес и актуальность исследований 
особен ностей психологических характеристик лич-
ности женщин, способствующих их карьерному росту 
и  достижению управленческих должностей.

Эффективность управленческой деятельности во 
многом зависит от зрелости личности руководителя, 
его профессионального «акме» в виде  совокупности 
общей осведомленности, углубления и расширения 
знаний, способности к адекватному изменению алго-
ритмов принятия решений [Буслаева, 2006]. Высту-
пая субъектом управления, помимо определенных 
знаний, умений, профессиональных компетенций, 
руководитель должен обладать профессионально 
значимыми индивидуально-психологическими ка-
чествами и характеристиками личности, которые 
во многом определяют успешность реализации его 
деятельности. Исследование индивидуально-психо-
логических особенностей личности руководителей 
позволяет выделить те черты, которые способствуют 
достижению успеха в  профессиональной деятель-
ности, что, в свою очередь, приводит к удовлетворен-
ности своим  трудом и к самореализации.

Анализ работ отечественных и зарубежных 
авторов, посвященных изучению личностных ха-
рактеристик женщин-руководителей, показывает 
многогранность изучения проблемы женского ме-
неджмента и дает представление об их личност-
ных качествах и особенностях их управленческой 
деятельности.

С.  Ашвин отмечает важность работы для са-
моидентификации женщины, дающей ей ощуще-
ние собственной востребованности, значимости, 

нужности и общественной полезности [Ашвин, 
2006]. По мнению Н. Н. Обозова, женщинам важны 
складывающиеся производственные отношения 
и оценивание их труда руководителями и колле-
гами [Обозов, 2007]. Изучение деловых и личност-
ных качеств женщин-руководителей позволило 
А. Е. чириковой сделать вывод о том, что облада-
ние традиционно мужскими качествами в сочета-
нии с женскими определяет то, что они становят-
ся руководителями [чирикова, 2011]. Н.  С.  Ливак 
 отмечает, что «реалии сферы управления диктуют 
женщинам приобретение маскулинных черт, и это 
является одной из проблем деловых женщин. 
 Авторитарность, агрессия, жестокость – наиболее 
яркие черты руководителя-мужчины – перенима-
ются руководителями-женщинами. Предположи-
тельно, что это связано с низким уровнем этики 
и  культуры деловых отношений в сфере россий-
ского управления» [Ливак, 2018, с. 55]. 

Анализ работ, посвященных изучению личност-
ных характеристик женщин и мужчин-руководи-
телей, показывает существование отличительных 
характеристик. Так, исследования ж. А. Аппоевой 
показали, что женщины-руководители обладают 
существенными психофизиологическими преи-
муществами по сравнению с мужчинами-руково-
дителями, и этим обусловлен их более высокий 
уровень стрессоустойчивости [Аппоева, 2011]. 
В работе М. В. Капрановой и С. С. Костыря отме-
чается, что женщины-руководители обладают бо-
лее высоким уровнем саморегуляции в сравнении 
с  мужчинами, им больше присуща активность, 
уверенность и самостоятельность [Капранова, Ко-
стыря, 2011]. Г. Ш. Габдреева, А. Р. Халфиева отме-
чают, что женщины-менеджеры характеризуются 
организаторскими способностями и энергией, но 
у них более высокий уровень ипохондрии, пси-
хастении и других показателей нервной раздра-
жительности, чем у мужчин [Gabdreeva, Khalfieva, 
2016]. Ю.  Ю.  чех и С.  И.  Филиппченкова делают 
вывод о доминировании у женщин-руководителей 
интернального локуса контроля, ориентации на 
задачу, направленности на процесс деятельности 
[чех, Филиппченкова, 2018].

По результатам исследования «кросс-культур-
ных гендерных особенностей ценностных ори-
ентаций женщин-руководителей» России, Вели-
кобритании и Индии О. А. Овсяник и А. В. Фарбер 
делают вывод, что «наибольшие отличия характе-
ризуют гендерные группы женщин-руководителей, 
на что не оказывает существенное влияние страна 
их проживания. Соответствие женским ролям при-
водит женщин-руководителей к поведенческим 
моделям и привычкам образа жизни, связанным 
с женственностью, порождая важные различия 
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между маскулинными и феминными женщинами 
с  учетом страны их проживания» [Овсяник, Фар-
бер, 2021, с. 113].

Для зарубежных исследований проблема 
женского менеджмента также является актуаль-
ной. И  если на протяжении десятилетий это были 
преимущественно исследования американских 
и  европейских ученых, то в последние годы наблю-
дается активный интерес к психологии личности 
женщин-руководителей в исследованиях ученых 
азиатских стран. Результаты исследований зарубеж-
ных авторов показывают, что индивидуально-пси-
хологические особенности личности женщин-
руководителей в других странах и культурах имеют 
похожие характеристики. Японские ученые выяви-
ли, что женщины-менеджеры  испытывают больший 
профессиональный стресс, но меньший психоло-
гический дистресс, чем женщины, не  являющиеся 
менеджерами [Shiraki et al, 2021]. Исследования 
индийских ученых S. Mohammadi, F. Rahimi, M. Nadaf 
показали, что важными чертами личности в женском 
предпринимательстве являются: готовность к риску, 
сосредоточенность на внутреннем контроле, дости-
жения, непредубежденность, прагматизм, вызов, тер-
пимость к двусмысленности, ответственность, эмоци-
ональная стабильность, экстраверсия, родственные 
связи, честность в  отно шении опыта и  благожела-
тельные намерения [Mohammadi et al, 2022]. Фи-
липпинским женщинам-менеджерам свойственны 
абстрактное мышление, высокая организованность 
и решительность, склонность к взаимодействию, вы-
сокий уровень открытости, добросовестности и по-
кладистости, а также умеренный уровень экстравер-
сии и нейротизма [Barcelona, 2022].

Отметим, что не все женщины стремятся к ру-
ководящим должностям. В иерархии ценностей 
женщин могут доминировать ценности семей-
ных отношений, материнства, благоустройства 
быта или же процессуально-содержательные 
ценности профессиональной деятельности, ког-
да предпочтение отдается занятию любимым 
делом, возможности общения с коллегами, еди-
номышленниками без стремления к руковод-
ству. Их представления о хорошей работе могут 
выражаться в стабильности, удобстве графика 
работы, небольшой занятости, комфортными 
отношениями с коллегами. Могут быть и другие 
причины отсутствия стремления к должности ру-
ководителя. «Страх успеха», выявленный М. Хор-
нер (Horner, 1968), приводит к подсознательному 
отказу женщин от карьерного роста, так как они 
считают, что такой успех влечет потерю жен-
ственности и неблагоприятно сказывается на их 
отношениях с окружающими в целом и в семье, 
в частности.

ПРОцЕДУРА ИССЛЕДОВАНИя

Цель эмпирического исследования заключалась 
в  изучении индивидуально-психологических осо-
бенностей личности женщин руководителей, отли-
чающих их от женщин, не занимающих руководя-
щие должности. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 
78 женщин с высшим образованием в возрасте от 
38 до 46 лет со стажем работы 10–15 лет, не пре-
рывающих в течение этих лет свою трудовую дея-
тельность и занятых в различных сферах трудовой 
деятельности. Допускалось изменение места работы 
или сферы деятельности за годы работы, но обяза-
тельным условием было наличие в их сфере заня-
тости объективной возможности карьерного роста. 
Первую группу составили женщины-руководители 
среднего и высшего звена государственных учреж-
дений и частных компаний. Во вторую группу вошли 
женщины, занимающие на протяжении всех лет 
 работы должности рядовых сотрудников.

Исследование проводилось с использованием 
методики многофакторного исследования лично-
сти Р. Кеттелла (форма А), являющейся одной из 
стандартизированных и надежных для выявления 
индивидуально-личностных свойств при профес-
сиональном отборе и позволяющей диагностиро-
вать личностные свойства по функционально не-
зависимым психологическим факторам.

Достоверность полученных результатов обе-
спечена использованием репрезентативным объ-
емом выборки испытуемых, применением метода 
математико-статистического анализа для незави-
симых выборок по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛьтАты ИССЛЕДОВАНИя И Их 
АНАЛИЗ

Полученные с помощью методики 16 PF Р. Кеттелла 
результаты исследования индивидуально-психоло-
гических особенностей личности женщин в обеих 
группах были обработаны по параметрам распре-
деления, таких, как среднеарифметическая оценка 
и среднеквадратическое отклонение. Результаты 
представлены в таблице 1.

На основе данных, полученных в группах по 
каждому фактору, были созданы профили лично-
сти, которые представлены графически (рис. 1). 

На графике (рис.  1) представлены кривые, 
обозначающие профили личности женщин-руко-
водителей (1-я группа) и женщин, не занимающих 
руководящие должности (2-я группа). Наиболь-
ший среднеарифметический показатель (8,05) вы-
явлен по фактору H «смелость  – застенчивость» 
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у  1-й  группы испытуемых (женщины-руководите-
ли), что показывает доминирование у них таких ка-
честв, как смелость, активность, склонность к риску. 

Высокие значения у 1-й группы женщин по 
факторам N (7,1) «дипломатичность – прямоли-
нейность» и Q2 (7,5) «самостоятельность – зави-
симость от группы» показывают наличие у них 
дипломатичности, проницательности (качества по 
фактору N), независимости во взглядах, стремление 
к самостоятель ным решениям, действиям (качества 
по фактору Q2).

Низкий среднеарифметический показатель 
(3,9) обнаружен у испытуемых группы 2 по фак-
тору Q2 «самостоятельность – зависимость от 
группы», что предполагает наличие у женщин, не 
являющихся руководителями, зависимости от чу-
жого мнения, ориентации на других при принятии 
решений и ожидания социального одобрения. На 
основании этого можно предположить, что, обла-
дая такими качествами, их не назначали на долж-
ности руководителей или они сами не стремились 
в управленческую сферу.

Таблица 1

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНОК ПАРАМЕТРОВ, ПОЛУчЕННыХ ПО РЕзУЛьТАТАМ ТЕСТА 16PF  
Р. КЕТТЕЛЛА ДЛЯ ДВУХ ГРУПП ИСПыТУЕМыХ

Фактор

Среднее арифметическое,  
M

Среднее квадратичное отклонение, 
SD

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

A 5,4 5,9 1,774 1,719
B 5,7 5,45 2,408 1,669
C 6,2 4,8 1,811 2,134
E 6,15 5,6 2,084 1,957
F 4,85 6,1 1,984 2,231
G 6,95 4 1,683 1,572
H 8,05 5,1 1,291 1,605
I 5,9 4,6 2,847 2,253
L 4,3 6 2,564 1,618
M 6 5,35 2,067 2,207
N 7,1 5,05 1,861 2,149
O 5,7 4,8 2,173 1,832
Q1 6,35 4,7 1,895 2,088
Q2 7,5 3,9 1,704 1,814
Q3 7,3 4,4 1,557 1,673
Q4 5,6 5 1,773 2,262

Рис. 1. Профили личности по тесту 16PF Р. Кеттелла для 1и 2 групп испытуемых

факторы
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Были обнаружены наименьшие различия между 
показателями двух групп по фактору A "общитель-
ность – замкнутость" (5,4 и 5,9), фактору B "ограни-
ченность мышления – сообразительность" (5,7 и 5,45) 
и фактору Q4 "напряженность – релаксация" (5,6 и 5). 
По этим факторам обе группы набрали среднее ко-
личество баллов, что говорит об отсутствии сильной 
выраженности таких качеств, как коммуникативные 
навыки, интеллектуальный уровень и умение проти-
востоять фрустрирующим воздействиям как в сто-
рону одного, так и в сторону другого полюса. Таким 
образом, эти факторы оказываются нейтральными 
по отношению к уровню занимаемой должности 
в профессиональной деятельности.

По показателям среднеквадратического 
откло нения по двум группам испытуемых наи-
большее среднеквадратическое отклонение 
наблюдается в 1-й группе по факторам I «по-
датливость – жесткость» (2,847) и фактору L «по-
дозрительность  – доверчивость» (2,564), во 2-й 
группе  – по фактору М «практичность – мечта-
тельность» (2,253). Это позволяет сделать вывод 
о том, что такие личностные качества, как мечта-
тельность, утонченность, не практичность (фактор 
I), проявление подозрительности и направленно-
сти интересов на себя (фактор L), самопогруже-
ние и беспомощность в некоторых практических 

делах (фактор М) женщины оценивают в себе 
по-разному. 

Наименьшее среднеквадратическое откло-
нение наблюдается в 1-й группе по фактору Q3 
«высокий самоконтроль – низкий самоконтроль» 
(1,577), во 2-й группе– по факторам G «созна-
тельность – беспринципность» (1,572) и фактору 
H «смелость – застенчивость» (1,605). Это означа-
ет, что женщины-руководители близки в оценке 
у себя хорошего контроля над собственными эмо-
циями и значимости своей репутации в обществе 
(фактор Q3), социальной смелости, активности и 
склонности к риску (фактор H), а также в оценке 
своей осознанности при принятии решений, ответ-
ственности и обязательности (фактор G).

С целью проверки значимости различий пока-
зателей индивидуально-личностных свойств испы-
туемых 1-й и 2-й группы был использован метод 
математико-статистического анализа для неза-
висимых выборок, который проводился по крите-
рию Стьюдента (t-эмп). Результаты представлены 
в  таблице 2.

Полученные результаты показали значимость 
различий между двумя группами ( ≤ 0,001) по 
семи факторам:

C – эмоциональная устойчивость – эмоцио-
нальная неустойчивость

Таблица 2 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА зНАчЕНИй T-КРИТЕРИЯ СТьЮДЕНТА 
ПО РЕзУЛьТАТАМ ТЕСТА 16PF Р. КЕТТЕЛЛА В ДВУХ ГРУППАХ ИСПыТУЕМыХ

Фактор Название фактора t-эмп. критерий Стъюдента

A Открытость – замкнутость 1,435

B Сообразительность – ограниченность мышления 0,555

C Эмоциональная устойчивость – эмоциональная неустойчивость 2,593*

E Независимость – податливость 1,225

F Беспечность – озабоченность 0,762

G Сознательность – беспринципность 2,109*

H Смелость – застенчивость 5,688*

I Податливость – жесткость 0,994

L Подозрительность – доверчивость 0,547

M Практичность – мечтательность 1,195

N Дипломатичность – прямолинейность 2,467*

O Спокойствие – тревожность 1,573

Q1 Радикализм – консерватизм 2,088*

Q2 Самостоятельность – зависимость от группы 3,692*

Q3 Высокий самоконтроль – низкий самоконтроль 4,613*

Q4 Напряженность – расслабленность 0,779

* – значимые различия при р ≤0.01



Vestnik MSLU. Education and Teaching. Issue 3(848) / 2023 111

Психологические науки

H – смелость – застенчивость 
Q2 – самостоятельность – зависимость от группы 
Q3 – высокий самоконтроль – низкий 

самоконтроль
G – сознательность – беспринципность
N – дипломатичность – прямолинейность
Q1 – радикализм – консерватизм

АНАЛИЗ И ИНтЕРПРЕтАцИя 
СтАтИСтИЧЕСКИ ЗНАЧИМых РАЗЛИЧИй 
ЛИЧНОСтНых хАРАКтЕРИСтИК  
жЕНщИН-РУКОВОДИтЕЛЕй 

1. Фактор C «эмоциональная устойчивость – эмо-
циональная неустойчивость». значимость различий 
позволяет сделать вывод, что женщины-руководи-
тели эмоционально устойчивы, активны, реалистич-
ны, трезво оценивают действительность, не боятся 
сложных ситуаций в отличие от женщин, не являю-
щимися руководителями. Эмоциональная устойчи-
вость выступает профессионально значимым каче-
ством субъекта управленческой деятельности. 

2. Фактор H «смелость – застенчивость». зна-
чимость различий по данному фактору подтвержда-
ет, что социальная смелость, склонность к риску, 
активность, готовность действовать в незнакомых 
ситуациях являются отличительными свойствами 
личности женщин-руководителей. Для женщин, не 
занимающих управленческие должности, характер-
ны осторожность, робость, неуверенность. 

3. Фактор Q2 «самостоятельность – зависи-
мость от группы». Полученные значения показы-
вают свойственные женщинам-руководителям 
стремление к самостоятельности при принятии 
решений и независимость взглядов.

4. Фактор Q3 «высокий самоконтроль – низ-
кий самоконтроль». женщинам-руководителям свой-
ственна дисциплинированность в отношении соци-
альных требований и обязательств, для них важна 

общественная репутация. Высокий самоконтроль по-
зволяет им достигать намеченных целей, решать по-
ставленные задачи в любых стрессогенных условиях.

5. Фактор G «сознательность – беспринцип-
ность». женщины-руководители осознают приня-
тые решения, упорны в достижении целей, ответ-
ственны, придерживаются установленных правил.

6. Фактор N «дипломатичность – прямоли-
нейность». женщинам-руководителям свойствен-
ны такие качества личности, как дипломатичность, 
проницательность, расчетливость, разумный и не-
сентиментальный подход к событиям и окружаю-
щим людям. 

7. Фактор Q1 «радикализм – консерватизм». 
женщинам-руководителям присущ радикализм, 
аналитичность мышления, они обладают интеллек-
туальными интересами и заинтересованы в хоро-
шей информированности.

Таким образом, проведенное эмпирическое 
исследование подтвердило гипотезу о нали-
чии у  женщин-руководителей отличительных 
 индивидуально-психологических особенностей 
личности.

ЗАКЛюЧЕНИЕ 

Изучение индивидуально-психологических особен-
ностей женщин-руководителей показывает мно-
гогранность проблемы и необходимость ее даль-
нейшего изучения в контексте различных аспектов, 
таких как самореализация, иерархия ценностей 
и ценностные ориентации, убеждения, социальный 
статус, особенности культуры, традиций, профес-
сиональная деформация и других.  

Полученные результаты могут быть использо-
ваны в консультативной практике по карьерному 
росту и осуществлению профессиональной дея-
тельности, при работе с сотрудниками для профот-
бора и ротации. 
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ВВЕДЕНИЕ

Новые реалии российского общества актуализи-
руют вопросы гражданской позиции, патриотизма, 
нравственности, ценностей, духовности, культуры. 
Сегодня как никогда необходимым стало укрепле-
ние основ гражданственности. Всё это обращает 
наш взгляд в сторону системы образования в целом 
и высшего образования, в частности.

Необходимость перевода воспитательной дея-
тельности в вузах на новый уровень обусловливают 
интерес ученых и практиков в области образования 
к данной проблеме. В настоящее время в дискурсе 
отечественных исследователей по вопросам рабо-
ты со студенческой молодежью тема воспитатель-
ной деятельности в вузе занимает приоритетное 
место. Проблематика социализации, гражданской 
активности, ценностей молодого поколения отра-
жена в научных трудах Л. Е. Адамовой, Л. М. Абду-
ловой, Ю.  В.  Гусева, Т.  А.  Полововой и других. На 
первый план выступают вопросы национальной 
безопасности, сохранение и укрепление ценностей 
российского государства, работы с молодежью. Это 
входит и в комплекс задач, стоящих перед систе-
мой современного высшего образования. 

ВОСПИтАтЕЛьНый ПОтЕНцИАЛ 
ОБРАЗОВАтЕЛьНОй ДЕятЕЛьНОСтИ: 
МЕтОДОЛОГИЧЕСКИй ВЗГЛяД

Воспитательный потенциал в рамках обра-
зовательной деятельности вуза с обучающимися 
рассматривается учеными с аксиологических, пе-
дагогических, психологических, образовательных 
позиций [Тимонин, 2007]. 

Содержание воспитательной работы со студен-
ческой молодежью отражено, как правило, в таких 
направлениях педагогической деятельности, как: 

 – профессиональное и личностное развитие 
студентов в рамках образовательного процесса;

 – включение студенческой молодежи в ком-
плекс мероприятий гражданской и патриотиче-
ской направленности; 

 – активное участие студентов в волонтерской 
деятельности;

 – развитие студенческого самоуправления, 
самоорганизации;

 – инклюзивное образование, взаимо-
действие с обучающимися с ограничениями 
жизнедеятельности;

 – психологическая поддержка и психологиче-
ская помощь студентов;

 – помощь в социально-психологической адап-
тации первокурсников, новых обучающихся;

 – развитие межкультурной коммуникации  
в студенческой среде;

 – проведение широкого спектра спортив-
но-оздоровительных мероприятий и информаци-
онной кампании по здоровому образу жизни;

 – участие студенческой молодежи во внешних 
научных, образовательных проектах;

 – развитие студенческих инициатив в вопро-
сах социально значимых мероприятий;

 – поддержка и развитие молодежных творче-
ских коллективов и многое другое.

Мы согласны с научными убеждениями Л. С. зни-
киной и В. А. Боровцова, которые подчеркивают, что, 
к сожалению, роль воспитательной работы со сту-
дентами, несмотря на свою значимость, недооце-
нивается и зачастую строится на количественных 
показателях, сохраняя «мероприятийный» подход. 
В настоящее время пока мы наблюдаем отсутствие 
в понимании результатов воспитательной деятель-
ности в формировании личности гражданина, члена 
общества, будущего специалиста [зникина, Боров-
цов, 2022]. Авторы считают, что особым обстоятель-
ством, определяющим внимание к теме воспита-
тельного потенциала вуза, является то, что ситуация 
в современном мире становится для системы обра-
зования в целом и высшего образования в частности 
серьезным испытанием «прочности» гражданского 
основания, национальной идентичности студенче-
ской молодежи, ее гражданской ответственности, 
сохранения культурных ценностей и традиций [зни-
кина, Боровцов, 2022].

Рассматривая возможности воспитательного 
потенциала университета, Л. С. зникина и В. А. Бо-
ровцов отмечают, что образовательное простран-
ство вуза – это  целостность образовательного 
и воспитательного процессов, реализация которых 
способствует формированию и развитию профес-
сиональных и личностных компетенций студентов, 
их проактивной позиции к образованию, самообра-
зованию и саморазвитию, соблюдение социальных 
норм и правил, что в результате характеризует 
становление конкурентоспособного специалиста 
и члена российского общества с высокими мораль-
ными и гражданскими ценностями по отношению 
к своей стране [зникина, Боровцов, 2022].

Воспитательный потенциал вуза прежде все-
го находит отражение в учебных дисциплинах, во 
всех видах практик, в руководстве самостоятель-
ной работой студентов, в проектной деятельности, 
волонтерских движениях, поддержании студенче-
ских инициатив и т. д.

Каждая программа учебной дисциплины 
должна реализовываться с учетом принципов 
научной добросовестности, интеллектуальной по-
следовательности, уважением к альтернативным 
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научным позициям. Помимо этого, воспитательный 
потенциал необходимо закладывать в содержание 
дисциплин.

В статье мы рассматриваем воспитательный 
потенциал вуза в рамках реализации образова-
тельной программы по направлению подготовки 
37.03.01 Психология. Сегодня особую значимость 
приобретают вопросы обучения психологов, спо-
собных к оказанию квалифицированной помощи 
людям, нуждающимся в психологической под-
держке и помощи. Профессиональный портрет 
психолога многогранен, где помимо професси-
ональных компетенций особое место занимают 
и личностные качества, среди которых эмпатия, 
нравственные ценности, ответственность и др.  

На кафедре психологии и педагогической 
антропологии Московского государственного 
лингвистического университета (далее МГЛУ), где 
реали зуется указанная образовательная програм-
ма, каждая учебная дисциплина обладает воспи-
тательным потенциалом. Но сегодня мы в качестве 
примера рассмотрим дисциплину «Специальная 
психология», где студенты знакомятся с основ-
ными направлениями специальной психологии, 
а  именно логопсихологией (нарушения речи), сур-
допсихологией (нарушения слуха), тифлопсихоло-
гией (нарушения зрения), а также теоретическими 
и прикладными аспектами психологической помо-
щи детям с нарушениями функций опорно-двига-
тельного аппарата, расстройствами аутистического 
спектра и др. Особое внимание уделяется вопро-
сам реабилитации и абилитации, социализации 
детей с особенностями развития, этики взаимодей-
ствия с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. 
Студенты знакомятся с мерами социальной под-
держки со стороны государства, предоставлением 
равных возможностей для людей с ограничения-
ми жизнедеятельности, социальными проектами 
в  области работы с инвалидами на федеральном 
и региональном уровнях. Роль психолога в вопро-
сах взаимодействия с данной категорией граждан, 
бесспорно, важна. Очевидно, что содержание учеб-
ной дисциплины «Специальная психология» обла-
дает воспитательным потенциалом. 

Изучая вопросы воспитательной составляю-
щей образовательного процесса в вузе, важно 
отметить роль всех видов практик. Особое внима-
ние мы обращаем на производственную практику, 
когда обучающиеся погружаются в реалии работы 
психолога. Студенты кафедры проходят данную 
практику в общеобразовательных учреждени-
ях города Москвы, колледжах, центрах помощи 
семьи и детям, центрах содействия семейному 
воспитанию и др. Обучающиеся наблюдают за ра-
ботой психолога в реальной деятельности, видят 

клиентов психолога и получателей социальных 
 услуг, делают первые шаги под руководством ру-
ководителя практики в  проведении групповых 
занятий, тренингов, участвуют в исследованиях, 
имеют возможность общения с людьми с огра-
ничениями жизнедеятельности, нуждающимися 
в психологической помощи и поддержке. В про-
цессе практики студенты часто взаимодейству-
ют с детьми с особенностями развития в рамках 
инклюзивного  образования, а  в социальных уч-
реждениях  – с  детьми из семей, оказавшихся 
в  трудных жизненных ситуациях или социально 
опасном положении.  Это дает возможность не 
только развивать навыки практического при-
менения, полученных знаний в  аудиториях, но 
и  способствует формированию толерантности, 
нравственных ценностей, социаль ного интеллек-
та. Ведь клиенты психолога – это люди, которые 
нуждаются в профессиональной помощи психо-
лога. Сегодня это как никогда актуально. И понять 
значимость профессии практического психолога 
можно только в реальном взаимо действии с кате-
гориями граждан, обратившихся к психологу.

Важно отметить, что после прохождения прак-
тики часто студенты поддерживают взаимодей-
ствие со школами и социальными учреждениями 
в качестве волонтеров.

Исследуя воспитательный потенциал, стоит под-
черкнуть значимость самостоятельной работы сту-
дента. Грамотное руководство  самостоятельной ра-
ботой обучающегося должно быть направлено на 
формирование и развитие у него самостоя тельности, 
целеполагания, самоорганизации по постановке 
и выполнению поставленных задач, самодисципли-
ны, работоспособности, ответственности, самокон-
троля, самооценки. Самостоятельная работа студента 
также обладает воспитательным потенциалом. И это 
знает и понимает каждый преподаватель, но важно, 
чтобы это не сводилось к  формализму, чтобы осу-
ществлялась грамотная  обратная связь от препода-
вателя с рекомендациями и направлениями будуще-
го развития. Одной из задач преподавателя является 
активизация внутренней активности студента, его 
мотивации к постоянному профессионально-личнос-
тному развитию. Сегодня не требует доказательств, 
что непрерывное образование является составля-
ющей в  жизни каждого конкурентоспобного спе-
циалиста и человека, думающего о своем физиче-
ском и ментальном здоровье.

Таким образом, комплексный подход в пре-
подавании, сочетающий образование и воспита-
ние, формирует у студента-психолога представ-
ления о  целостности мира, об общественном 
предназначении и роли психолога, оказывающе-
го профес сиональные психологические услуги.
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Любое обучение носит воспитывающий ха-
рактер, и каждый преподаватель это понимает 
и  транслирует на своих занятиях. В настоящее 
время воспитание имеет стратегический характер 
в вопросах формирования сознания студенческой 
молодежи. 

Воспитательный потенциал учебных дисци-
плин образовательной программы подготовки 
психологов – это комплекс возможностей, зало-
женных в содержании программ. Сегодня психоло-
гия активно развивается во многих направлениях: 
существует большое количество научных психо-
логических школ, актуализируется и появляется 
новый практический инструментарий психолога. 
Всё это способствует укреплению профессиональ-
ного имиджа и социальной значимости профессии 
«психолог».

Необходимо отметить, что воспитательный по-
тенциал психологических дисциплин способствует 
формированию профессионального самоопреде-
ления будущего психолога, что является важным 
компонентом профессиональной деятельности. 

Между тем наблюдения показывают, что, к со-
жалению, недостаточно внимания уделяется вос-
питательному потенциалу учебного процесса. 
 Сегодня перед профессорско-преподавательским 
составом ставится задача по усилению воспиты-
вающей функции каждой учебной дисциплины 
 образовательной программы.

Мы понимаем, что, дополняя друг друга, воспи-
тание и обучение имеют одну общую цель – про-
фессиональное и целостно-гармоничное развитие 
личности будущего психолога. 

Полученные будущими психологами в ауди-
тории на занятиях знания: представления, идеи, 
взгляды, имея подтверждения в личном опыте 
и  практике студентов, становятся их убеждения-
ми, смыслами, ценностями, позволяющими прини-
мать самостоятельные и осознанные решения, осу-
ществлять выбор линии поведения в конкретных 
жизненных и профессиональных ситуациях. 

Одной из ключевых целей воспитания студен-
ческой молодежи является формирование культу-
ры. И. А.  зимняя определяет общую культуру как 
сложное системное образование, смыслообразую-
щим ядром которого являются отношения (к миру, 
себе, другим, труду, природе) [зимняя, 2010].

Понятие культуры многогранно, оно сочетает 
в себе культуру жизнеобеспечения, самоопреде-
ления (жизненного, личностного, профессиональ-
ного), культуру труда, экономической, профессио-
нальной, гражданской, патриотической, правовой, 
социальной, интеллектуальной, нравственной, эко-
логической, художественной культуры, культуры 
общения и взаимоотношений, а также семейных 

ценностей. Данное понятие для психологов со-
ставляет основу их будущей профессиональной 
деятельности. 

Образовательная программа подготовки пси-
хологов располагает мощным воспитательным 
потенциалом, позволяющим формировать общую 
культуру личности, культуру психологической дея-
тельности, культуру взаимодействия с людьми. 

ОБРАЗОВАтЕЛьНыЕ тЕхНОЛОГИИ 
И АНДРАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕйСтВИЕ 
ПРЕПОДАВАтЕЛь–СтУДЕНт

Анализируя вопросы воспитательного потенциала 
вуза по направлению подготовки 37.03.01 «Пси-
хология», отметим, что важное значение имеют 
и образовательные технологии. В первую очередь, 
следует выделить активные и интерактивные обра-
зовательные технологии, такие как тренинги, дело-
вые игры, практикумы. Одной из образовательных 
технологий, используемой в  рамках дисциплины 
«Специальная психология», является разбор кей-
сов. Так, на примере проекта «Ранняя помощь», 
реализуе мого в Москве, будущие психологи разби-
рают кейсы по оказанию психологической помощи 
семьям, в которых рождается ребенок с нарушени-
ями развития. Ранняя помощь – это комплекс ме-
дицинских, социальных и  психолого-педагогиче-
ских услуг для особых детей от рождения и до трех 
лет. В рамках проекта большая команда специали-
стов – педиатры, профильные врачи, дефектологи, 
реабилитологи, психологи, специалисты по рабо-
те с  семьей – объединяют усилия, чтобы оказать 
помощь семье справиться с  диагнозом ребенка, 
а новорожденному развиваться, несмотря на осо-
бенности. Студенты-психологи в процессе разбора 
кейсов проекта «Ранняя помощь» помимо знаний, 
необходимых для оказания психологической по-
мощи семье и ребенку, формируют умения взаимо-
действия в команде. Каждый подобный кейс обла-
дает воспитательным потенциалом.

На практических занятиях студенты в безопас-
ной и экопсихологической обстановке развивают 
умения по ведению психологического консульти-
рования, протоколированию хода обследования, 
оформления заключения по результатам реали-
зации мероприятий социальной реабилитации  /
абилитации в рамках индивидуальных программ, 
мотивированию лиц с ограничениями жизнедея-
тельности к повышению их активности в процессе 
реабилитации, содействию мотивации на опти-
мальную независимость, самопомощь. 

Данные образовательные технологии способ-
ствуют развитию способности профессионально 
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решать нестандартные задачи в условиях нео-
пределенности (этим особенно отличается работа 
психолога), развитию креативного мышления. Сов-
ременным образовательным технологиям свойст-
венна активность познавательной деятельности об-
учающихся, тесная взаимосвязь теории и практики, 
развитие рефлексии, атмосфера доброжелатель-
ного сотрудничества, свободного взаимодействия, 
право на ошибку без осуждения, возможность 
в безопасной среде формировать компетенции, не-
обходимые будущему психологу [Лебедева, 2017].

Эффективное использование воспитательно-
го потенциала образовательного процесса диктует 
необходимость понимания и применения препо-
давателем андрагогического взаимодействия с об-
учающимися, включающего партнерство, соуправ-
ление, самоуправление, сотворчество, позицию на 
равных. Мы согласны с убеждением С. Д.  Резника, 
который подчеркивает, что сегодня обучение в об-
разовательном пространстве носит характер обме-
на мнениями, взглядами, позициями. Преподаватель 
не является хранителем и транслятором научных 
знаний, он помогает ориентироваться в потоке 
стремительно обновляющейся информации. А вот 
равноправное общение становится обязательным 
условием подлинных субъектных отношений пре-
подавателя и студентов [Резник, Игошина, 2021]. 
Общение в   диалоговом формате с позицией на 
равных и совместная деятельность являются ключе-
выми факторами развития самосознания будущего 
психолога. Стоит отметить, что самосознание обуча-
ющегося выступает в качестве внутреннего личност-
ного  условия и предпосылки активности в обучении, 
а также  основы саморегуляции и самоуправления.

Успешность андрагогического взаимодействия 
способствует развитию у будущих психологов 
ценностных установок и уважения к другим лю-
дям, формированию социального интеллекта, что 
особенно важно для работы психолога. Диалог не 
ограничивается простым общением участников 
образовательного процесса. Это еще и отношения, 
умения взаимодействовать.

Диалог в образовательном процессе, атмос-
фера сотворчества создают условия и основу для 
взаимообучения, взаимораскрытия как препода-
вателей, так и будущих психологов. В ходе обсуж-
дений, дискуссий появляется новый опыт, знания, 
формируются убеждения, ценности, активность.

Фактором эффективного взаимодействия пре-
подавателя и обучающихся в образовательном 
процессе выступает андрагогическая поддержка, 
которая представляет особый вид деятельности 
преподавателя вуза. Целью андрагогической под-
держки является саморазвитие личности студента, 
раскрытие его внутреннего потенциала.

ВОЛОНтЕРСтВО КАК СОСтАВЛяющИй 
КОМПОНЕНт ВОСПИтАтЕЛьНОй 
ДЕятЕЛьНОСтИ В ВУЗЕ

Рассматривая вопросы воспитательного потенциа-
ла вуза, стоит обратить внимание на волонтерскую 
деятельность, что особенно актуально для будущих 
психологов. Сегодня во всех высших учебных за-
ведениях активно создаются специально органи-
зованные волонтерские центры, которые облада-
ют необходимыми возможностями и готовностью 
включать студенческую молодежь в волонтерство.

Участие студентов в волонтерской деятельно-
сти, помимо оказания помощи в решении социаль-
ных проблем общества, способствует развитию со-
циально значимых качеств студенческой молодежи, 
формирует активную жизненную позицию, нрав-
ственные ценности. Волонтерство, организованное 
в рамках высшего образовательного  учреждения, 
создает возможности для молодежи, в нашем слу-
чае – для будущих психологов:

 – приобретение определенных жизненных 
навыков;

 – понимание смыслов социально значимой 
деятельности;

 – получение опыта с категориями граждан, 
нуждающихся в поддержке и помощи государ-
ства и общества (трудная жизненная ситуация; се-
мьи, находящиеся в социально опасном положе-
нии; взаимодействие с людьми с ограничениями 
жизне деятельности и др.);

 – формирование чувства реализации собст-
венного потенциала;

 – развитие гражданской активности и др. 
[ Козель, Фомина, 2019].

Подчеркнем, что волонтерство представляет со-
бой общественно-полезную деятельность, основан-
ную на добровольном выборе, личной инициативе. 
Добровольчество является важным инструментом 
социализации молодежи: участие в волонтерской 
деятельности позволяет молодым людям увидеть 
многие социальные проблемы, о которых они и не 
подразумевали, попробовать и  оценить собствен-
ные ресурсы в социально значимой деятельности. 

В МГЛУ осуществляет активную деятельность 
волонтерский центр, направлениями которого 
являются социальное волонтерство, стихийное 
волонтерство, донорство, патриотическое волон-
терство и др. Студенты-волонтеры МГЛУ принима-
ют участие в различных городских мероприятиях: 
спортивных, событийных, культурных, патриотиче-
ских, экологических. Так, к Дню Победы волонтеры 
стали участниками акций «Георгиевская ленточка», 
«Спасибо герою». В мае 2023 года в Москве впер-
вые проходила акция «Улицы героев», в  рамках 
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которой студенты-волонтеры МГЛУ вместе с дру-
гими участниками акции раздавали прохожим 
письма-треугольники с историями участников Ве-
ликой Отечественной войны, чьими именами на-
званы улицы столицы.

Участие будущих психологов в работе волон-
терских центров позволит получить на выходе 
личность с активной жизненной позицией, ори-
ентированной на помощь человеку, специалиста, 
подготовленного к выполнению психологической 
деятельности в условиях новой реальности. В 
современном российском обществе востребова-
ны специалисты, владеющие высоким уровнем 
профессиональных компетенций, а также обла-
дающие социальным интеллектом, заботящиеся 
о себе и других, ответственные за свою деятель-
ность, люди с высокими моральными ценностя-
ми, нравственными установками по отношению 
к своей стране, обществу, люди, понимающие и 
думающие.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Обобщая сказанное, важно отметить, что в на-
стоящее время необходимым как никогда ста-
ло укрепление базовых основ гражданственно-
сти нашего  общества. И именно образовательное 
 учреждение как социальное пространство является 
воспитательным ресурсом, обладающим многими 
возможностями. 

В образовательном пространстве вуза все 
учебные дисциплины обладают воспитатель-
ным потенциалом. задача преподавателя состоит 
в  профессиональном использовании содержания 
образования, фокусировании на значимых момен-
тах той или иной учебной дисциплины с точки зре-
ния воспитательной деятельности. 

Решение задач по усилению воспитатель-
ного потенциала, помимо заложенного в содер-
жании образовательных программ, требует от 
преподавателя:

 – формирования у студентов целостной систе-
мы научных знаний;

 – развития у будущих психологов способно-
сти непрерывного образования и постоянного 
профессионально-личностного развития;

 – изучения социально-психологических осо-
бенностей студенческой молодежи и учебной 
группы;

 – изучения индивидуальных особенностей 
студентов;

 – диагностирования ценностных ориентаций 
студенческой молодежи;

 – активного использования современных 
 образовательных технологий;

 – андрагогического взаимодействия со 
студентами;

 – осуществления перспективного планирова-
ния стратегических, тактических и оперативных 
задач воспитательной деятельности и определе-
ния путей их решения;

 – поиск, отбор и конструирование новых тех-
нологий воспитания с учетом особенностей со-
временной студенческой молодежи и социально-
экономических, политических условий развития 
российского общества;

 – развития студенческого самоуправления, 
выявления лидеров, стимулирования и поддержку 
студенческих инициатив.

Вуз обладает воспитательным потенциалом, 
позволяющим формировать у студенческой моло-
дежи духовно-нравственные ценности, граждан-
скую позицию, социальную активность, развивать 
важные профессиональные и личностные компе-
тенции гражданина, человека, психолога.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях развития средств передачи массовой 
информации и информационных технологий люди 
проводят перед экраном телевизоров и электрон-
ных устройств очень большое количество времени, 
что сказывается на их физическом и психологиче-
ском здоровье. При этом большую его часть занима-
ет просмотр видеофильмов и новостей, в которых 
изобилуют сюжеты со сценами агрессии и насилия.

Люди с разными психологическими свой-
ствами личности по-разному реагируют на сце-
ны насилия. Разная реакция зависит от многих 
причин и  условий, среди которых актуальными 
для  исследований в отечественной и зарубежной 
психологии являются факторы влияния гендерной 
идентичности. Поскольку становление гендерной 
идентичности характерно для юношеского возрас-
та, знание о влиянии сцен насилия в раннем юно-
шеском возрасте имеет особое значение. В настоя-
щее время, несмотря на имеющиеся исследования, 
остается много вопросов, касающихся воздействия 
просмотров видеосюжетов на эмоциональную 
сферу юношей и девушек. Поэтому целью нашей 
работы стало исследование изменений тревожно-
сти, самочувствия, активности, настроения и нега-
тивной эмпатии у старшеклассников с разной ген-
дерной идентичностью под влиянием просмотра 
сцен насилия, взятых из известных и  достаточно 
часто демонстрируемых кинофильмов. 

ФЕНОМЕН эКРАННОГО НАСИЛИя 
И ОСНОВНыЕ ИССЛЕДОВАНИя 
ЕГО ВЛИяНИя 

Телевидение и СМИ в целом, включая Интернет, 
осуществляют большое количество полезных и не-
обходимых для молодежи функций. Но имеется 
и негативный эффект, связанный с переизбытком 
в телеэфире и на экранах электронных устройств 
сцен, содержащих агрессию, жестокость и наси-
лие. В просмотрах людьми продукции со сценами 
насилия и жестокости С.  Кара-Мурза распознал 
определенную зависимость и употребил понятие 
«духовный наркотик». «человек современного го-
родского  общества, зависимый от телевидения», – 
писал он, – «потребляя современную, освобожден-
ную от контроля этики телепрограмму, не может 
рационально оценить характер ее воздействия 
на его психику и  поведение» [Кара-Мурза, 2010, 
с. 298]. Многочисленные телевизионные програм-
мы демонстрируют насилие в разных видах, при 
этом сцены насилия появляются на экранах чаще, 
чем в обыденной жизни. 

Механизмы воздействия сцен насилия на зри-
телей разнообразны. Экранное насилие отражает-
ся на когнитивном, аффективном (эмоциональном) 
и поведенческом уровнях психики. Оно приводит 
к изменениям в селективности восприятия реаль-
ного мира, вызывает особое эмоциональное со-
стояние и реакцию, может способствовать воспро-
изведению в собственном поведении увиденного 
на экране [Gerbner, 1998].

Кроме когнитивного, аффективного влияния 
и  влияния на поведение людей психологами вы-
делены такие эффекты, как возбуждение, катарсис, 
десенсибилизация, дезингибиция (растормажива-
ние), имитация, которые возникают при определен-
ных условиях. Иногда при просмотре видеосюже-
тов, показывающих убийства или насилие, эффект 
катарсиса может уменьшать агрессию и ослабить 
психическое напряжение. Причиной здесь может 
стать идентификация зрителя с теми или иными 
персонажами. Идентификация (лат. identificāre – 
отождествлять) избирательна и  зависит от лич-
ностных черт и состояний человека [Харрис, 2003]. 
зрители, как правило, начинают подражать герою, 
когда перед ними положительный, привлекатель-
ный персонаж. Если человек отождествляет себя с 
персонажем, увиденным на экране, он с большой 
вероятностью будет моделировать его поведение 
в своей жизни. А. Бандура доказал существование 
обучения у детей насилию под влиянием просмо-
тра соответствующих сцен на экране. В его экспе-
риментах дети дополняли агрессивные действия 
собственной фантазией. Но ученый отметил, что 
возможен эффект сенсибилизации (повышение 
чувствительности). Например, если картина очень 
неприглядная, то подражание экранному герою 
становится маловероятным [Бандура, 1999].

Для подражания и следованию увиденной мо-
дели поведения необходим ряд условий. Будет ли 
оно воспроизведено в реальной жизни, зависит 
от мотивации, силы запретов и социальных норм 
и  др. К.  А.  Тарасов особое внимание обратил на 
роль при подражании механизма идентификации. 
При этом он отметил, что доля тех, кто склонен 
идентифицировать себя с агрессивными персона-
жами и кому нравится смотреть сцены насилия на 
телеэкране, выше, чем доля тех, кто идентифици-
рует себя с жертвами [Тарасов, 2006]. Кроме того, 
важным феноменом длительности воздействия 
экранного насилия на зрителей является измене-
ние установок и частота совершения правонару-
шений, по сравнению с людьми, которые проводи-
ли перед экраном меньше времени [там же]. 

Проведено много исследований, касающих-
ся того, что сцены насилия на экране вызывают 
повышенную тревожность и страх. Сделан вывод 
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о том, что одной из самых актуальных социальных 
 проблем современности остается негативное воз-
действие медианасилия на потребителя информа-
ции [Брайан, Томпсон, 2004].

Дж. Кантор отмечает, что во время просмотров 
сцен насилия страх вызывают следующие катего-
рии раздражителей: 1) опасные ситуации, включа-
ющие смерть и увечья; 2) искажение естественных 
форм; 3) восприятие опасности и страх, увиденные 
в состоянии других людей [Cantor, 1994]. Однако 
фильмы и новостные передачи снимаются именно 
так, чтобы зрители реагировали на страшное. Не 
случайно после их просмотра наблюдаются отри-
цательные эмоциональные реакции.

Большое значение в степени влияния экран-
ного насилия на зрителя имеют индивидуаль-
но-психологические и личностные особенности 
зрителей.

В период ранней юности влияние сцен экран-
ного насилия имеет свои особенности. Период 
ранней юности приходится на завершение школь-
ного обучения и определение дальнейшего жиз-
ненного пути, а развитие личности является очень 
напряженным с психологической точки зрения. 
Известный психолог Э. Эриксон большое внима-
ние уделял юношескому возрасту и проблемам 
кризиса, характеризуя его как один из самых важ-
ных в развитии личности [Эриксон, 2006]. В юно-
шеском возрасте происходит и формирование 
гендерной идентичности.

Согласно психологическим исследованиям, 
юноши смотрят больше боевиков и сами более 
агрессивны, чем девушки. Отмечается, что в неко-
торых случаях частый просмотр сцен, содержащих 
жестокость, делает человека равнодушным к наси-
лию [Берковиц, 2007]. 

В связи с разработанными в психологии ме-
тодиками для установления гендерных различий, 
в настоящее время можно проводить уточняющие 
исследования влияния сцен экранного насилия на 
зрителей не только с учетом их пола, но и гендера. 

В современной психологии гендерных разли-
чий учитывают как биологический пол, так и тип 
гендерной идентичности. Наиболее часто в иссле-
дованиях выделяют маскулинный, андрогинный 
и феминный типы гендера, которые могут дать 
следующие сочетания у лиц мужского и женского 
пола: андрогинный мужской, андрогинный жен-
ский, маскулинный мужской, маскулинный жен-
ский, феминный мужской и феминный женский. 

В работах Г.  В.  Вержибок, Е.  П.  Ильина, 
Дж.  О'Брайен и др. отмечается, что маскулинный 
тип гендера характеризуют такие качества лич-
ности, как независимость, стремление добивать-
ся своего, напористость, властность, честолюбие, 

склонность к риску, самодостаточность и др. Фе-
минный тип отличают послушание, скромность, 
исполнительность, преданность, готовность к со-
страданию, гибкость, эмоциональная отзывчивость 
и т. п. Андрогинный тип сочетает в себе маскулин-
ные и феминные качества [Вержибок, 2015; Ильин, 
2010; O'Brien, 2009]. человеку, в зависимости от его 
гендера, свойственны различные интересы, эмо-
циональные реакции и модели поведения. Свою 
роль в формировании определенного поведения 
играют воспитание, разговорный язык, культура. 
Следует отметить, что люди чаще всего совмеща-
ют в себе те или иные маскулинные и феминные 
свойства, которые в разных условиях выполняют 
ту или иную функцию. 

Имеются отличия в переживаниях эмоций 
мужчин и женщин. женщины, как правило, лучше 
выражают эмоции и более восприимчивы к чув-
ствам окружающих, чем мужчины. Мужчины не 
хуже, чем женщины, способны определять чувства 
и состояния других и внутренне сопереживать им, 
но они стараются, чтобы окружающие не заметили 
этого по их поведению. 

Половые и гендерные особенности пережива-
ния эмоций во многом связаны с нормами, уста-
новленными в обществе, которые по-разному про-
являются во время просмотров сцен насилия. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕйСтВИя 
СцЕН эКРАННОГО НАСИЛИя 
НА эМОцИОНАЛьНУю СФЕРУ 
СтАРшЕКЛАССНИКОВ С РАЗНОй 
ГЕНДЕРНОй ИДЕНтИЧНОСтью

Учитывая то, что гендерная идентичность связана 
с эмоциональной сферой личности, мы вместе с вы-
пускницей ФГБОУ ВПО МГЛУ А. И. Борзуновой, обу-
чавшейся по специальности «Психология», решили 
сами проверить, как влияют сцены, содержащие 
насилие, на лиц с разной гендерной идентичностью 
в раннем юношеском возрасте.

Мы предположили, что: 
1) чем больше величины показателей фе-

минности у испытуемых, тем в большей мере мож-
но ожидать у них увеличение  ситуативной тревож-
ности после просмотра сцен, содержащих насилие; 

2) под влиянием просмотра сцен насилия 
у испытуемых с феминной гендерной идентично-
стью в большей мере будет наблюдаться увеличе-
ние показателей негативной эмпатии; 

3) чем сильнее выражены показатели маску-
линности у испытуемых, тем сильнее возрастает 
чувство активности под влиянием сцен, содержа-
щих насилие; 
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4) чем больше показатели феминности у ис-
пытуемых, тем сильнее будет снижение показате-
лей самочувствия и настроения после просмотра 
сцен, содержащих насилие.

В экспериментальном исследовании приня-
ли участие ученики старших классов ГОУ СОШ 
№ 1 г. Тучково Московской области и ГБОУ СОШ 
№  1288 г.  Москвы. Количество испытуемых  – 
60 человек возрастом 15–17 лет, из них 24 – юно-
ши и 36 – девушки.

В ходе исследования использовались наблю-
дение, эксперимент, тестирование и опрос.

Наблюдение применялось для контроля ре-
зультатов тестирования и опроса, касающихся из-
менений эмоционального состояния. Тестирование 
и опрос использовались для выявления величин 
и уровня реактивной тревожности, самочувствия, 
настроения, активности, негативной эмоциональ-
ной эмпатии и гендерной идентичности. 

Эксперимент предназначался для исследова-
ния влияния сцен телевизионного насилия на тре-
вожность, самочувствие, активность, настроение 
и эмпатию старшеклассников в зависимости от их 
гендерных различий. 

В эксперименте в качестве стимульного мате-
риала нами был представлен 7-минутный отры-
вок из исторического фильма М. Гибсона «Страсти 
Христовы» (англ. The Passion of the Christ). Фильм 
неоднократно транслировался по телевидению 
и доступен для просмотра на YouTube.

Для выявления величины и типа гендер-
ной идентичности у испытуемых использовалась 
 известная методика « Маскулинность – фемин-
ность» С.  Бем. Она содержит опросник, содержа-
щий 60 определенных качеств личности, которые 
испытуемым предлагают выбрать как присущие 
им самим. В ходе обработки результатов, получен-
ных по методике «Маскулинность – феминность» 
(Bem Sex Role Inventory, BSRI), подсчитывается 
величина показателя (индекс IS), на основе кото-
рого определяется феминность, маскулинность и 
андрогинность испытуемых [Бем, 2004].

Для анализа самочувствия, активности, на-
строения мы взяли методику «Самочувствие, 
активность, настроение» (САН), разработанную 
В.  А.  Доскиным, Н.  А.  Лаврентьевой, В.  Б.  Шарай, 
М. П. Мирошниковым. Методика представляет со-
бой опросник, состоящий из полярных шкал, пред-
назначенных для самооценки таких психоэмоцио-
нальных состояний, как самочувствие, активность 
и настроение [Доскин и др., 1973].

Для определения уровня реактивной тревож-
ности было решено использовать первую часть 
опросника Спилбергера–Ханина. Уровень реак-
тивной или ситуативной тревожности испытуемого 

можно установить с помощью специальной табли-
цы, предлагаемой для интерпретации результатов 
[Пашукова, Троицкая, 2021].

Для измерения величины и уровня негатив-
ной эмоциональной эмпатии выбрана матодика 
«Эмоциональная, когнитивная и действенная эм-
патия» (ЭКДЭ), разработанная Е. А. Троицкой. Она 
позволяет подсчитать величину показателей раз-
ных видов эмпатии, в том числе и негативной. Под 
негативной эмоциональной эмпатией понимается 
эмпатическая реакция на отрицательные эмоции 
других людей или животных [там же].

Процедура исследования. Экспериментальное 
исследование предполагало однократное опре-
деление гендерной идентичности и два этапа за-
меров самочувствия, активности, настроения, тре-
вожности и негативной эмоциональной эмпатии. 
После первого замера перечисленных эмоцио-
нальных состояний и свойств личности испытуе-
мым в течение семи минут показывался отрывок, 
содержащий сюжет насилия из фильма М. Гибсона 
«Страсти Христовы». Минимальная длительность 
просмотра, которая может повлиять на состояние 
зрителя, выбрана с учетом имеющихся исследова-
ний, перепроверенных нами опытным путем в ра-
нее проведенных экспериментах. После его пока-
за испытуемым повторно предлагались методика 
САН, методика измерения реактивной тревожно-
сти и методика исследования негативной эмоцио-
нальной эмпатии.

Результаты экспериментального исследования 
оказались следующими. 

Статистика гендерной идентичности наших 
испытуемых-старшеклассников, выявленной с по-
мощью методики С. Бэм, следующая. Школьников 
с  маскулинной гендерной идентичностью в вы-
борке 6,67  % (4 человека из которых 2 девушки 
и 2 юноши); андрогинная гендерная идентичность 
обнаружена у 81,67  % испытуемых, т.  е. у 49 че-
ловек (из них 27 девушек и 22 юноши); у 11,67 % 
феминная гендерная идентичность (7 девушек). 
Среди испытуемых преобладали ученики с андро-
гинной гендерной идентичностью.

Сравним результаты исследования самочув-
ствия и эмоциональные состояния испытуемых до 
и после просмотра сюжета, содержащего сцены 
насилия.

Показатели реактивной тревожности у всех 
без исключения испытуемых после просмотра 
фильма увеличились. Величины среднеарифмети-
ческих всей группы до и после просмотра значимо 
различаются по t-критерию Стьюдента, который 
применяется для сравнения двух групп или по-
парного их сравнения. До просмотра сцен насилия 
реактивная тревожность составляла у испытуемых 
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M = 25,5, после – M = 33,7 при p < 0,05, причем 
у  девушек, по сравнению с группой юношей, 
 тревожность усилилась значительнее. 

Самочувствие всех испытуемых после просмо-
тра сцен насилия ухудшилось: если до просмотра  
среднеарифметическая величина самочувствия 
по группе была М  =  4,48, то после просмотра – 
М = 4,46 при р < 0,05. 

Среднегрупповые величины активности после 
просмотра сюжета тоже значимо по t-критерию 
Cтьюдента изменились: было М  =  4,69, стало  – 
М = 4,33 при р < 0,05. 

Сильно  ухудшилось настроение: М = 5,24 до 
просмотра и М = 4,30 после просмотра сцен наси-
лия при р < 0,001).

Проследим изменения состояния по методи-
ке САН отдельно у юношей и девушек, используя 
среднее арифметическое как одну из распростра-
ненных мер центральной тенденции (см.  табл. 1)

В обеих группах среднеарифметические вели-
чины самочувствия, активности и настроения умень-
шились. Уменьшения в изменениях самочувствия 
статистической значимости не достигают, но следует 
обратить внимание на то, что у девушек этот пока-
затель (М = -0,49 при SD = 0,53) снизился в большей 
мере, чем у юношей (М = -0,36 при SD = 0,51).

зато снижение активности у юношей и деву-
шек статистически значимы: до просмотра сред-
няя арифметическая величина составила М = 4,95, 
а после М = 4,60 при p < 0,05 у юношей; а у деву-
шек было М = 4,52, а стало – М = 4,14 при p < 0,05. 

Различаются и величины ухудшения настрое-
ния (см. табл. 1).

Показатели негативной эмоциональной эм-
патии после просмотра сюжета с насилием у 
всех  испытуемых увеличились: до просмотра 
М  =  28,01, а после просмотра – М  =  28,62, хотя 
изменения статистически не значимы. Причиной 
этому,  вероятно, является то, что эмпатия – это не 
просто состояние, а свойство личности, которое 
относительно стабильно и проявляется в опреде-
ленных условиях.

Рассмотрим роль половых различий на резуль-
таты воздействия сцен насилия на эмоциональную 
сферу испытуемых-старшеклассников.

У юношей и девушек были обнаружены изме-
нения в показателях самочувствия до и после про-
смотра сюжета со сценами насилия, но различия 
по t-критерию Стьюдента между ними не достига-
ют статистической границы значимости. 

Активность у юношей и у девушек снизилась 
значимо, но различия между группами, сформиро-
ванными по половому признаку, также статистиче-
ски не значимы (у девушек M = -0,38 и SD = 0,82, 
у юношей – M = -0,33 и SD = 0,80).

Показатель настроения у юношей и у деву-
шек значительно снизился (M = 5,37, M = 4,66 при 
p < 0,001 у юношей и M = 5,15, M = 4,07 при p < 0,01 
у девушек), но различия между этими группами по 
показателям изменения не достигают статистиче-
ской значимости (у девушек M = -1,08 и SD = 0,16, 
а у юношей  – M  = -0,67 и SD = 0,12).

Показатель негативной эмо циональной эм-
патии у девушек незначительно увеличился 
(M = 29,36, S = и M = 29,88 SD = 0,146), в то время 
как у юношей уровень негативной эмоциональ-
ной эмпатии значимо увеличился (соответственно 
M = 26 и M = 26,7 при р < 0,05). При этом средне-
арифметическая величина показателей негатив-
ной эмоциональной эмпатии у девушек на момент 
просмотра фильма уже была высокой (M = 29,36), 
в то время как у юношей она была ниже (M = 26). 
Различия между показателями изменения эмпатии 
до и после просмотра видеосюжета, содержащего 
сцены насилия в группах, выделенных на основа-
нии пола испытуемых, не достигают статистиче-
ской значимости (M = 0,64 при SD = 0,89 у деву-
шек, M = 0,71 у юношей при SD = 0,89). 

Теперь проанализируем роль гендерной 
идентичности.

Поскольку среди всех наших испытуемых 
преобладают ученики с андрогинным типом ген-
дерной идентичности, то выделять подгруппы для 
анализа маскулинной, анлрогинной и феминной 

Таблица 1 

ВЕЛИчИНы СРЕДНЕАРИФМЕТИчЕСКИХ ПОКАзАТЕЛЕй САМОчУВСТВИЯ,  
АКТИВНОСТИ И НАСТРОЕНИЯ У ЮНОШЕй И ДЕВУШЕК ДО И ПОСЛЕ ПРОСМОТРА СЦЕН НАСИЛИЯ

По методике  СаН

Среднеарифметические величины показателей 

Юноши Девушки

До После До После

Самочувствие 5,17 4,85 4,65  4,15

Активности 4,95 4,60 4,52 4,14

Настроение 5,15 4,07 5,37 4,66
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идентичности не целесообразно. Степень выра-
женности феминности или маскулинности отража-
ют величины индивидуальных индексов гендера. 
Проверка распределения этих величин показала 
его нормальность и дала возможность применить 
для корреляционного анализа критерий Пирсона. 

Взаимосвязь гендерной идентичности и вели-
чин изменения самочувствия статистически значи-
ма (r = -0,31 при p < 0,05), т. е. чем сильнее выражена 
феминность, тем сильнее ухудшение самочувствия 
после просмотра сцен насилия у наших испытуе-
мых. Коэффициент корреляции гендерной идентич-
ности и показателей изменения настроения тоже 
статистически значим (r = -0,32 при p < 0,05): чем 
больше показатель феминности по отношению к 
маскулинности, тем сильнее ухудшение настроения 
после просмотра сцен насилия. Гипотеза о том, что 
чем выше показатель феминности у испытуемых, 
тем сильнее снижение самочувствия и настрое-
ния после просмотра сцен, содержащих насилие, 
подтвердилась.

значимой статистической связи гендерной 
идентичности и показателей изменения состоя-
ния активности всех испытуемых после просмотра 
сцен насилия обнаружено не было (  = -0,21). 

При исследовании соотношения гендерной 
идентичности и показателей изменения реактивной 
тревожности обнаружен значимый коэффициент 
корреляции (r = 0,64 при p < 0,01). Таким образом, 
в нашей выборке установлено, что чем больше по-
казатели феминности у испытуемых, тем в большей 
мере у них наблюдается увеличение тревожно-
сти после просмотра сцен, содержащих насилие. 
 Наблюдение за выражением лица и позами испыту-
емых это также подтверждает.

Исследование соотношения показателей ген-
дерных различий и негативной эмоциональной 
эмпатии до эксперименты показало значимую вза-
имосвязь (r = 0,71 при p < 0,01), а после просмотра 
сцен насилия корреляция статистически незначима 
(r = -0,06 при p > 0,05). Сравнение разницы в вели-
чинах показателей негативной эмпатии до и после 
просмотра у старшеклассников небольшое, поэто-
му и корреляция гендерной идентичности с данным 
показателем оказалась статистически незначимой. 

выводы

В ходе исследования установлено, что у всех 
испытуемых старшеклассников после просмотра 
сцен насилия значимо возросла тревожность, про-
изошло ухудшение настроения и самочувствия, 
снизилась активность. 

Как юноши, так и девушки эмоционально не-
гативно реагируют на сцены агрессии и насилия. 

В их группах, сформированных при подсчете ре-
зультатов по признаку пола испытуемых, значи-
мых различий обнаружено не было, зато имеются 
статистически значимые различия в изменении 
эмоционального состояния в соотношении с вели-
чинами гендерной идентичности.  

Наши гипотезы подтвердились.
 – чем больше величины показателей фемин-

ности у испытуемых, тем в большей мере у них 
увеличивается реактивная тревожность после 
просмотра сцен, содержащих насилие; 

 – под влиянием просмотра сцен насилия 
у испытуемых с более выраженной феминностью 
в гендерной идентичности происходит большее 
увеличение изменений показателей негативной 
эмоциональной эмпатии; 

 – чем больше показатели феминности 
у   испытуемых, тем сильнее снижение самочув-
ствия и настроения после просмотра сцен, содер-
жащих насилие.

Предположение об увеличении состояния ак-
тивности под влиянием сцен, содержащих видео-
насилие, вместе с увеличением показателей маску-
линности для нашей выборки не подтвердилось, 
зато и у юношей, и у девушек просмотр сцен на-
силия привел к снижению показателей активности.

Таким образом, влияние просмотра сцен наси-
лия на эмоциональное состояние негативное. По-
лученные нами результаты дают дополнительное 
основание для понимания роли гендерной идентич-
ности личности и важности обсуждения проблемы 
экранного насилия. Мы разделяем мнение тех уче-
ных, которые считают важным обучение школьников 
приемам анализа видеосюжетов и контроля своего 
эмоционального состояния, вызванного их влиянием. 
Используя результаты нашего экспериментального 
исследования, мы, соблюдая принцип конфиден-
циальности, провели такое обсуждение с нашими 
 испытуемыми школьниками в рамках психолого-
педагогической работы по медиаобразованию.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Исследование воздействия экранного насилия на 
эмоциональную сферу, на формирование установок 
и поведение юношей и девушек остается актуаль-
ной и практически значимой проблемой. Большую 
роль в этом играет социальное окружение, нормы 
и стереотипы общества. 

Стиль воспитания ребенка, общение со свер-
стниками, влияние содержания фильмов, сообще-
ний СМИ и материалов в Интернете накладыва-
ют свой отпечаток на становление личности. Они 
могут способствовать формированию гендерной 
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идентичности, выработке социально-желательных 
моделей поведения, благоприятствовать усвоению 
жизненных ценностей и построению стратегий 
жизненного пути в раннем юношеском возрасте, 
но могут при избытке просмотров сцен насилия 
вести к появлению искаженного представления о 

реальности, к усвоению моделей нежелательного 
и опасного поведения.

Воспитательная работа в школе по формирова-
нию культуры взаимодействия с видеопродукцией 
необходима и требует разработки и применения 
современных методик и программ ее проведения.
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ВВЕДЕНИЕ

Институт уступки требования (цессии), используе-
мый в гражданском обороте еще со времен рим-
ского права, является одной из ключевых цивили-
стических конструкций, опосредующих перемену 
лиц в обязательстве, преемство в отношении прав 
и обязанностей. В настоящее время он активно 
 используется участниками гражданского оборо-
та в  рамках самых разнообразных общественных 
 отношений  – в долевом строительстве объектов 
 недвижимости, в страховых отношениях и др. 

В конструкцию уступки права требования вов-
лечено три субъекта: первоначальный кредитор 
(цедент), новый кредитор (цессионарий) и долж-
ник. Правовые последствия, возникающие вслед-
ствие уступки права требования, могут затрагивать 
права (законные интересы) и других лиц, однако 
акцент в исследовании будет сделан на некоторых 
проблемных вопросах, касающихся исключитель-
но цедента и цессионария. 

ПОЛОжЕНИя ГРАжДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ О ПЕРЕхОДЕ 
тРЕБОВАНИя НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА 
(УСтУПКЕ тРЕБОВАНИя): ОтДЕЛьНыЕ 
ВОПРОСы СОВЕРшЕНСтВОВАНИя 
НОРМОтВОРЧЕСтВА И ОБЕСПЕЧЕНИя 
ЕДИНСтВА ПРАКтИКИ ПРИМЕНЕНИя 
СУДАМИ 

Практика применения норм об уступке требований 
на разных этапах становления современного граж-
данского законодательства демонстрировала боль-
шое многообразие спорных и неурегулированных 
вопросов, которые приходилось решать в интересах 
участников правоотношений. Одним из современ-
ных вопросов, связанных с защитой прав сторон 
договора цессии, можно выделить проблематику 
привлечения цедента к ответственности за недей-
ствительность переданного им требования и связан-
ные с этим смежные вопросы.

В результате изменений, внесенных в пункт 1 
статьи  390 Гражданского кодекса Российской 
 Федерации (далее ГК РФ), Федеральным законом 
2017 г. № 212-Фз (далее закон № 212-Фз)1, было 
установлено, что в рамках отношений с участием 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, цедент может быть освобожден до-

1Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, № 31 (Ч. I), ст. 4761.

говором от ответственности за передачу недей-
ствительного требования, если он не знал или не 
мог знать об обстоятельствах, влекущих за собой 
подобную недействительность, а  равно, если он 
знал о таких обстоятельствах, но добросовестно 
предупредил цессионария об их наличии. Важно 
отметить тот факт, что при принятии закона № 212-
Фз имели место «теневые поправки» [ Витрянский, 
2018], цель которых состояла в укреплении положе-
ния цедента, который в крупном бизнесе представ-
лен, как правило, банками и иными кредитными 
организациями. В редакции проек та Федерального 
закона № 47538-6/10 (далее проекта закона), под-
готовленного ко II чтению 17.11.2016, п. 1 ст. 390 ГК 
РФ предполагалось начать фразой «Если иное не 
предусмотрено законом или договором». Совет 
при Президенте РФ по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства воз-
можность исключения ответственности цедента за 
действительность уступаемого требования назвал 
принципиально неверной и откровенно не соот-
ветствующей принципу добросовестности, тем не 
менее (из-за особенностей уступки права требова-
ния по договору факторинга) с указанной редак-
цией статьи согласился2. В то же время в редакции 
текста проекта закона (от 07.07.2017), подготовлен-
ного к очередному II чтению за неделю до при-
нятия закона в  окончательном виде (14.07.2017), 
п.  1  ст. 390 ГК РФ оказался изложен в том виде, 
 который действует в настоящее время.

С течением времени произошедшее изме-
нение получило разные оценки экспертов: одни 
предположили, что новое регулирование чрез-
мерно усиливает позицию цедента, фактически 
предоставляя ему возможность перекладывать на 
цессионария собственные риски, связанные с по-
тенциальной недействительностью передаваемого 
требования [Смирнов, 2019]; другие увидели в из-
менениях усиление позиций цессионария, кото-
рый при заключении договора уступки требования 
будет либо закладывать соответствующие риски 
в цену договора (снижая ее), либо не допускать 
включения положений об освобождении от ответ-
ственности в договор [Воробьева, Гогин, 2019].

Отсутствие единообразного подхода к толко-
ванию анализируемых положений продемонстри-
ровала и судебная практика: в одних решениях 
содержится ссылка на абз.  2 п.  1 ст.  390 ГК РФ 
даже в тех случаях, когда, исходя из обстоятельств 
дела, она не должна была подлежать применению 

2«Экспертное заключение по проекту федерального закона № 47538-
6/10 во II чтении «О внесении изменений в части первую и вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (принято на заседании 
Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства 26.06.2017 № 166-1/2017).
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(например, в ситуациях, где стороны прямо закре-
пили в договоре ответственность цедента за дей-
ствительность отдельных дополнительных требо-
ваний1), в других применение новых норм прямо 
исключалось ввиду отсутствия соответствующих 
положений в договоре2.

До появления анализируемых новелл, про-
блемные вопросы, касающиеся цессии (в том чис-
ле вопросы ответственности цедента), уже были 
предметом рассмотрения высших судов: Президи-
умом Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации (далее ВАС РФ) в Информационном пись-
ме 2007 г. № 120 были выработаны рекомендации, 
касающиеся практики применения арбитражными 
судами положений главы 24 ГК РФ3, Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации (далее ВС 
РФ) в Постановлении 2017 г. № 54 даны разъясне-
ния некоторых вопросов применения положений 
указанной главы4. Однако акт Президиума ВАС РФ 
вышел задолго до исследуемых изменений в ГК 
РФ, а Постановление Пленума ВС РФ (хотя и было 
принято спустя несколько месяцев после подпи-
сания закона № 212-Фз)  новые положения об 
особенностях ответственности цедента не затро-
нуло (можно предположить, что причиной явилось 
отложенное начало действия рассматриваемого 
закона с 1.06.2018 г., а как следствие – отсутствие 
правоприменительной практики).

Еще один дискуссионный вопрос возник в свя-
зи с распространением норм абз. 2 п. 1 ст. 390 ГК 
РФ на действия сторон договора цессии, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность. 
здесь тоже наблюдается определенная палитра 
мнений. Одни ученые считают, что «данную нор-
му следует толковать расширительно» [Карапетов 
и др., 2022, с. 455], не видя проблем, когда цесси-
онарием будет лицо, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность, а цедентом  – лицо, 
для которого сделка не связана с ней (хотя пред-
полагает, что противоположную комбинацию за-
конодатель, видимо, хочет запретить). Кроме того, 
ученый считает, что, например, «нет причин для 
запрета заключения соглашения об уступке требо-
вания о возврате займа между гражданами, в рам-
ках которого цессионарий примет на себя риск 

1См., например, Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 но-
ября 2018 г. по делу № А40-185882/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
2См., например, Решение Арбитражного суда Республики Башкорто-
стан от 26 октября 2018 по делу № А07-11334/2018 // СПС «Кон-
сультант Плюс».
3Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 
«Обзор практики применения арбитражными судами положений 
главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации».
4Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 
«О некоторых вопросах применения положений главы 24 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязатель-
стве на основании сделки».

признания займа безденежным» [там же, с. 455]. 
Другие  исследователи, допуская рассматриваемые 
отношения между сторонами, хотя и не осущест-
вляющими предпринимательскую деятельность, но 
находящимися между собой в равном положении, 
считают принципиально невозможными договоры, 
«в которых у сторон имеются неравные переговор-
ные возможности и только одна из них является 
профессионалом» [Ярошевич, 2021, с. 662].

Если правоприменительная практика подтвер-
дит реальную ценность положений абз.  2 п.  1 ст. 
390 ГК РФ и законодателем они будут сохранены, 
то представляется, что распространение их дей-
ствия на отношения, в которых требование быть 
предпринимателем будет распространяться толь-
ко на цессионария, вполне оправдано. Также это 
видится возможным, если отношения по уступке 
требования возникают между фактически рав-
ноправными сторонами, не осуществляющими 
предпринимательскую деятельность. В этих слу-
чаях потребуется либо новая редакция абз. 2 п. 1 
ст. 390 ГК РФ, либо дополнение рассматриваемо-
го пункта новым абзацем (абзацами). Кроме того, 
независимо от того, будут реализованы обсуждае-
мые новеллы или нет, реакция на уже произошед-
шие изменения пятилетней давности необходима 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
21.12.2017 № 54.

Еще один проблемный вопрос связан с отсут-
ствием нормативной регламентации обязанностей 
цедента, которые возникают у него после переда-
чи требования цессионарию. Выход цедента из 
первоначальных правоотношений сохраняет за 
ним ряд обязательств, связанных с его статусом 
выбывающей стороны. Напрямую это в законе не 
указано, однако следует из его смысла. Неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение цедентом 
таких обязанностей может существенно нарушить 
законные интересы цессионария (например, к по-
добным обязанностям могут быть отнесены про-
цессуальные обязанности цедента не заключать 
мировое соглашение с должником, не отказывать-
ся от иска, если уступка требования совершается 
в отношении оспариваемых в суде прав). 

В подобных случаях возможности последующе-
го обжалования цессионарием действий  цедента 
оцениваются весьма невысоко, поскольку вне за-
висимости от момента перехода субъективных ма-
териальных прав и обязанностей (материального 
правопреемства)5 в рамках судебного процесса 
все юридически значимые действия,  совершенные 

5Основанием для процессуального правопреемства является пе-
реход субъективных материальных прав и обязанностей от одного 
лица к другому. Процессуальное правопреемство обусловливается 
правопреемством в материальном праве (Постановление Президиу-
ма ВАС РФ от 28.07.2011 № 9285/10).
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цедентом до осуществления процессуального пра-
вопреемства, будут являться обязательными для 
цессионария [Тарнопольская, 2010]. Данное утверж-
дение напрямую вытекает из положений п. 3 ст. 48 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации1 (далее АПК РФ). С заявлением об 
оформлении процессуального правопреемства в 
рамках уже идущего судебного разбирательства 
цессионарий обратиться не может ввиду отсутствия 
у него процессуального статуса. Следовательно, обя-
занность по инициированию рассмотрения такого 
заявления должна быть возложена на цедента. По-
добная ситуация создает достаточно серьезные 
риски для цессионария. В то же время они могут 
быть купированы по аналогии со сложившейся 
судебной практикой, в соответствии с которой от-
сутствие процессуального правопреемства в  слу-
чае уступки оспариваемого требования не явля-
ется причиной для признания договора уступки 
недействительным. Так, в решениях по некоторым 
делам2 суды прямо указывают, что несовершение 
новым кредитором действий по вступлению в ар-
битражный процесс не влечет недействительности 
уступки права требования или отсутствия у него 
уступленного материального права.

Таким образом, в случаях, когда при  уступке оспа-
риваемого в суде требования (а равно требо вания, 
по которому открыто исполнительное производство) 
цедент не совершает действий, нап равленных на 
оформление процессуального правопреемства, или 
совершает действия, влекущие за собой утрату тре-
бования к должнику, цессионарий приобретает пра-
во требования принудительного взыскания с цеден-
та всего полученного от должника (в соответствии с 
п. 3 ст. 389.1 ГК РФ). Соответственно, на цедента воз-
лагается еще одна обязанность – принять от должни-
ка исполнение по сделке и передать все полученное 
цессионарию. 

Однако приведенные обязанности цедента (по 
отношению к цессионарию) не находят своего за-
крепления в законе и лишь косвенно упоминаются в 
отдельных судебных решениях. При этом неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение цедентом 
соответствующих обязанностей может привести к 
тому, что права и законные интересы цессионария 
серьезно пострадают. Как следствие, для обсужде-
ния представляется предложение о дополнении п. 
3 ст. 389.1 ГК РФ положениями о добросовестном 
исполнении иных обязанностей, обеспечивающих 

1П. 3 ст. 48 АПК РФ: «Для правопреемника все действия, совершен-
ные в арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, 
обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, 
 которое правопреемник заменил».
2См., например, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 
07.02.2007 г. по делу № Ф08-7115/06 // СПС «КонсультантПлюс». 

надлежащий переход требования, воздержании от 
совершения действий, препятствующих реализа-
ции уступленного требования цессионарием. 

Дополнительные обязанности цедента перед 
цессионарием возникают и в контексте уведом-
ления должника о произошедшей уступке требо-
вания к нему. закон не возлагает данную обязан-
ность на цедента. Более того, п. 1 ст. 385 ГК РФ 
прямо устанавливает, что уведомление о переходе 
требования действительно для должника вне за-
висимости от того, направлено оно старым или но-
вым кредитором. Однако, содержание нормы абз. 
2 п. 1 ст. 385 ГК РФ свидетельствует о том, что если 
уведомление о цессии направлено цессионарием, 
то должник вправе не исполнять обязательство 
в его пользу нового кредитора до момента предо-
ставления ему доказательств уступки требования. 
При этом, когда должнику было направлено уве-
домление новым кредитором без доказательств 
перехода требования к нему, у должника факти-
чески появляется возможность не исполнять обя-
зательство ни в отношении старого кредитора 
(так как уведомление о переходе требования уже 
получено), ни в отношении нового кредитора (так 
как не было представлено доказательств уступки 
требования). Таким образом, должник оказывается 
вправе без каких-либо гражданско-правовых по-
следствий не исполнять обязательство с момента 
получения уведомления и до момента получения 
доказательств цессии. 

Как следствие, оптимальным в данной ситу-
ации представляется возложение обязанности 
уведомления должника о состоявшейся цессии 
именно на цедента, которому в настоящее время 
императивно не предписано направление долж-
нику доказательств перехода требования к новому 
кредитору. В этом случае потребует своего редак-
тирования п. 1 ст. 385 ГК РФ.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Таким образом, несмотря на критическое отноше-
ние научной общественности к вопросу исключе-
ния ответственности цедента за действительность 
уступаемого требования, в абз. 2 п. 1 ст. 390 ГК РФ 
такие нормы реализованы и связаны они с осущест-
влением сторонами договора цессии предприни-
мательской деятельности. Представляется целесо-
образным учет в этом вопросе интересов и  иных 
категорий лиц, что потребует внесения предложен-
ных изменений в ст. 385, ст. 389.1 и ст. 390 ГК РФ 
и будет способствовать повышению уровня право-
вой защищенности сторон договорных отношений 
по уступке требования. 
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ВВЕДЕНИЕ

Основное средство дифференциации уголовной от-
ветственности – категоризация преступлений по сте-
пени и характеру общественной опасности, так как 
именно в зависимости от применения той или иной 
категории преступления в соответствии со ст. 15 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации (далее УК 
РФ) зависят особенности использования значитель-
ного числа норм Общей части УК РФ и ряда норм 
Особенной части. Главное назначение ст. 15 УК РФ, 
несомненно, – градация ответственности в уголов-
ном законодательстве по степени и характеру обще-
ственной опасности и применение справедливого 
наказания к лицу, совершившему противоправное 
деяние. Из этого следует, что данная норма должна 
быть строго систематизированной, непротиворечи-
вой и носить обоснованный характер. К сожалению, 
действующая система категоризации преступлений 
проявляет себя не всегда идеально.

Существующая система четырехчленного де-
ления на категории преступлений, на мой взгляд, 
нуждается в последующем совершенствовании 
для оптимального градирования и гуманизации 
уголовной ответственности. На этом основании 
и  актуализируется вопрос необходимости введе-
ния термина «уголовный проступок» в существу-
ющую систему. Такая идея вызывает неоднознач-
ную реакцию среди теоретиков уголовного права, 
а  вносимые законопроекты в Государственную 
Думу РФ не в первый раз претерпевают неудачу. 

Одной из главных целей, которой руководству-
ется Пленум Верховного суда Российской Федера-
ции, внося законопроекты о введении уголовного 
проступка в Уголовный кодекс РФ, является гума-
низация и индивидуализация российского уголов-
ного права. Данное нововведение в систему уго-
ловного законодательства позволит значительно 
снизить количество лиц, к которым применяются 
уголовно-правовые последствия за совершен-
ные преступления. Поэтому считаю необходи-
мым привести некоторую статистику о тюремном 
населении в РФ, значения которой подталкивают 
к  необходимости внесения изменений в систему 
категоризации преступных деяний.

Как указал в своем докладе Президенту Ми-
нистр юстиции Константин чуйченко, в настоящий 
момент наказание в исправительных учреждениях 
отбывает 350 тыс. человек (сведения на 31 января 
2022 года)1. А 44 % из отбывших свое наказание, 
исходя из статистики на текущий год, вероятно, 
совершат новое преступление и вернутся в места 

1Встреча с Министром Юстиции Константином Чуйко 31 января 2022 
года. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/67666 
(дата обращения 13.03.2022).

лишения свободы. Одна из причин такой стати-
стики – наоборот, криминализация лиц, впервые 
совершивших преступление небольшой и сред-
ней тяжести, за которое предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы. Одной из важнейших за-
дач введения уголовного проступка, на мой взгляд, 
является не позволить лицу, впервые совершивше-
му преступление малой общественной опасности, 
«криминализироваться» в местах лишения сво-
боды. Как мне кажется, необходимо минимизи-
ровать нахождение таких лиц в исправительных 
учреждениях и их включение в криминальную 
среду, преступную культуру и систему криминаль-
ных авторитетов, которые бесспорно существуют 
в  исправительных учреждениях.

ИНСтИтУт КАтЕГОРИЗАцИИ 
ПРЕСтУПЛЕНИй В ЗАВИСИМОСтИ 
От СтЕПЕНИ И хАРАКтЕРА 
ОБщЕСтВЕННОй ОПАСНОСтИ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАцИИ (АНАЛИЗ СтАтьИ 
15 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ)

Настоящее уголовное законодательство Российской 
Федерации содержит в статье 15 Уголовного кодек-
са РФ систему категоризации преступлений по сте-
пени и характеру их тяжести. 

Институт категоризации преступлений играет 
существенную роль для применения и определения 
ряда факторов, таких как обратная сила закона, ре-
цидив и его виды, наличие или отсутствие признаков 
преступного сообщества, видов исправительных уч-
реждений, специальных наказаний, освобождения 
от уголовной ответственности, сроков погашения 
судимости, уголовной ответственности несовер-
шеннолетних2. Обо всем этом подробнее.

1. Обратная сила. При изменении размеров 
или сроков,  наказания, закрепленных в Особен-
ной части и влекущих изменение категории пре-
ступления, эти изменения будут распространяться 
на всех лиц, осужденных до вступления измене-
ний в  силу. Также это видно из изменений в са-
мой ст. 15 УК РФ. При изменении границ катего-
рий преступлений уже вынесенные приговоры 
должны быть изменены, как это было на практике 
в 2011 году при изменении границ преступлений 
небольшой тяжести.

2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 
№  10 «О  практике применения судами положений ч. 6 ст.  15 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации». URL: https://rg.ru/
documents/2018/05/19/vs-postanovlenie-dok.html (дата обращения 
02.09.2022)
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2. Рецидив. Данный институт также зависит 
от категории преступления, выделяется опасный 
и особо опасный рецидив. Так, ч. 2 ст. 18 определя-
ет опасный рецидив в зависимости от совершения 
лицом преступлений определенной категории ра-
нее. Также применение термина «особо опасный 
рецидив» зависит от наличия того, осужден ли был 
обвиняемый ранее за тяжкое или особо тяжкое 
преступление. Простой рецидив признается тако-
вым в силу все той же ст. 18 УК РФ при наличии 
у лица судимости за умышленное преступление. 
В зависимости от вида рецидива к осужденному 
применяются особые критерии выбора исправи-
тельного учреждения, срок зачета предваритель-
ного заключения и условие условного осуждения. 
Например, при наличии у обвиняемого лица про-
стого рецидива суд не может назначить наказа-
ние меньше половины срока самого строгого 
наказания.

3. Совершение преступления преступным 
сообществом. Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ пре-
ступление может быть признано совершенным 
преступной организацией, если обвиняемые на-
меревались совершить тяжкое или особо тяжкое 
преступление для получения финансовой или 
материальной выгоды совместно. Однако эту 
финансовую и материальную выгоду преимуще-
ственно можно получить путем совершения пре-
ступлений в экономической сфере, которые под-
падают под категорию преступлений небольшой 
и средней тяжести.

4. Применение судом специального вида 
наказания. В соответствии со ст. 48 УК РФ при 
совершении обвиняемым тяжкого или особо 
тяжкого преступления суд, с учетом личностных 
характеристик обвиняемого, может лишить его 
звания, чина или государственных наград. Не 
могу согласиться с правильностью использования 
данного вида наказания в зависимости от катего-
рии совершенного преступления. Разделяю мне-
ния ученых, которые считают, что суд, исходя из 
конкретных обстоятельств дела и характеристик 
обвиняемого лица, вне зависимости от категории 
совершенного преступления должен принимать 
решение о назначении данного вида наказания 
[Щупленков, 1972].  

5. Вид исправительного учреждения также 
зависит от категории совершенного преступле-
ния. Совершение тяжкого и особо тяжкого престу-
пления влекут заключение в более строгих видах 
исправительных учреждений. Данный тезис под-
держивается и Постановлением Пленума ВС РФ 
№ 9 от 29 мая 2014 года, в котором четко прописа-
на необходимость учитывать указанные в ст. 58 УК 
РФ такие критерии, как категория преступления 

и  форма вины при назначении судом исправи-
тельного учреждения. 

6. Статья 61 УК РФ закрепляет совершение 
впервые преступления небольшой и средней тя-
жести вследствие случайного стечения обстоя-
тельств в качестве смягчающего обстоятельства.

7. Ст. 73 УК РФ, о применении судами услов-
ного осуждения, наоборот, не зависит от категории 
совершенного преступления, а содержит в ч. 1 дан-
ной статьи перечень преступлений, за соверше-
ние которых не может быть назначено условное 
осуждение. Такой подход к институту условного 
осуждения мне кажется неверным ввиду того, что 
из-под запрета выпадают некоторые особо тяжкие 
преступления, преступления, связанные с оборо-
том наркотиков, преступления против мира и без-
опасности человечества. Также отмена условного 
осуждения зависит от категории совершенного 
обвиненным преступления. При наличии у осуж-
денного условного осуж дения и совершении им 
преступления небольшой и средней тяжести суд 
решает вопрос о сохранении или отмене условно-
го осуждения. Если осужденный совершает тяжкое 
или особо тяжкое преступление, условное осужде-
ние отменяется в соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ 
в императивном формате.

8. В зависимости от совершения лицом пре-
ступления той или иной категории могут приме-
няться различные виды освобождения от уголов-
ной ответственности. Например, при совершении 
лицом впервые преступления небольшой или 
средней тяжести, деятельным раскаянием осу-
ждаемого, его примирением с потерпевшим 
или назначением судебного штрафа данное 
лицо может быть освобождено от уголовной 
ответственности.

9. Институт судимости также напрямую за-
висит от категории совершенного преступления. 
Сроки погашения судимости за преступления не-
большой или средней тяжести составляют в соот-
ветствии со ст. 86 УК РФ три года, за тяжкие и осо-
бо тяжкие – восемь и десять лет соответственно.

10. В зависимости от категории преступления 
применяются особенности назначения уголовного 
наказания несовершеннолетним. При совершении 
лицом в возрасте до 16 лет преступления неболь-
шой или средней тяжести впервые судом не может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы. 
Все несовершеннолетние лица не могут быть под-
вергнуты наказанию в виде лишения свободы за 
совершение впервые преступления небольшой тя-
жести. Статья 88 УК РФ закрепляет также ряд других 
ограничений на назначение наказания в отношении 
несовершеннолетнего обвиняемого в зависимости 
от категории совершенного им преступления. 
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ПЕРСПЕКтИВы СОВЕРшЕНСтВОВАНИя 
ИНСтИтУтА КАтЕГОРИЗАцИИ 
ПРЕСтУПЛЕНИй

Анализируя Особенную часть УК РФ, можно заме-
тить, что преступления небольшой и средней тяже-
сти содержатся во всех главах Особенной части УК. 
Однако, как мне кажется, некоторые преступления не 
соответствуют своей категории и нуждаются в повы-
шении пределов наказания. Пример несоответствия 
категории преступлений ярко иллюстрирует престу-
пления, которые повлекли смерть или значительный 
вред здоровью. Убийство ч. 1 ст. 105 УК РФ класси-
фицируется особо тяжким, а применение смерти по 
неосторожности ч. 1 ст. 109 УК РФ будет считаться 
преступлением небольшой тяжести, умышленное 
причинение тяжкого  вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 
УК РФ) – тяжким преступлением. Причинение же 
тяжкого вреда по неосторожности ч. 1 ст. 118 УК РФ 
считается преступлением небольшой тяжести, за 
которое вообще не предусмотрено лишение свобо-
ды. При различии только лишь вины, которая явля-
ется одним из критериев общественной опасности, 
 поражает такая разница между категориями. 

До внесения изменений в УК РФ в 2019 году 
неосторожными преступлениями средней тяжести 
считались те, максимальное наказание за которые 
превышало три года лишения свободы. То есть 
за неосторожное преступление средней тяжести 
судом могло быть установлено наказание, значи-
тельно превышающее современные рамки, и по 
своему сроку наказания они могли быть прирав-
нены к тяжким и особо тяжким преступлениям. Фе-
деральным законом от 17 июня 2019 года №146-
Фз были установлены пределы максимального 
наказания для неосторожных преступлений сред-
ней тяжести в виде десяти лет лишения свободы. 
Кроме того, часть 4 ст. 15 УК РФ была дополнена 
термином «неосторожное тяжкое преступление» 
с максимальным наказанием в виде 15 лет лише-
ния свободы. 

В настоящий момент законодатель в уголовном 
кодексе приводит четыре категории преступле-
ний. Как мы видим из исторической ретроспекти-
вы российского уголовного права, на протяжении 
развития института категоризации использовались 
различные модели (системы) дифференциации 
преступлений. Однако современный подход к уго-
ловному праву позволяет однозначно сказать, что 
система двучленного и трехчленного разделения 
преступлений не отвечает таким требованиям, как 
гибкость и индивидуализация ответственности. Но 
наличие четырехчленной системы не подразуме-
вает ее совершенства, и существуют варианты со-
вершенствования данного института. 

В своей работе П. В. Коробов предлагает выде-
лить все неосторожные преступления в отдельную 
категорию преступлений невысокой опасности 
[Коробов, 2004]. Подразумевалось, что неосторож-
ные преступления сами по себе не несут большой 
общественной опасности и к ним могут быть при-
менены особые положения о наказании, досроч-
ном освобождении и иные уголовно-правовые 
последствия. Эта идея кажется мне несостоятель-
ной, так как при выделении в отдельную катего-
рию неосторожных преступлений может быть на-
рушена общая система (основание) категоризации 
преступлений. 

А. П. Козлов также предлагал изменить статью 
15 УК РФ и отдельно выделить преступления с пря-
мым и косвенным умыслом, то есть различать тяж-
кие и особо тяжкие преступления, совершенные 
с прямым или косвенным умыслом, а преступле-
ния средней тяжести разделить на преступления, 
совершенные с прямым, косвенным умыслом или 
по легкомыслию [Козлов, 2004].  Как мне кажется, 
данная идея также не является наиболее удачной 
ввиду преувеличения роли вины в системе катего-
ризации преступлений. 

В теории российского уголовного права так-
же неоднократно предлагалось расширить ко-
личество категорий противоправных деяний. 
Данное расширение категорий преступлений 
позволило бы тщательнее классифицировать от-
ветственность и индивидуализировать наказание 
[Кадников, 2020]. 

Определить категорию конкретного престу-
пления возможно, основываясь на максимальном 
размере санкции в виде лишения свободы или 
смертной казни, закрепленной в статьях Особен-
ной части. Как уже говорилось раньше, категории 
преступлений определяются через призму ст.  15 
Уголовного Кодекса РФ. Данная статья в качестве 
основы категоризации преступления предполагает 
исключительно санкцию в виде лишения свободы. 
Некоторые ученые не согласны с таким подходом, 
так как многие нормы Особенной части Уголов-
ного кодекса РФ не соответствуют данной статье, 
ведь в своей санкции не предусматривают нака-
зания в виде лишения свободы [Мелешко, 2000]. 
Как мне кажется, данные составы преступлений в 
будущем должны быть отнесены к категории уго-
ловного проступка. 

Некоторые авторы полагают, что в случае, если 
санкция состава преступления не предполагает 
наказания в виде лишения свободы, то она «пови-
сает в воздухе» и не может относиться ни к одной 
из категорий [Устинова, 2015].  

Данное мнение актуализирует вопрос о вве-
дении типовых санкций, то есть исключение из 
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Особенной части Уголовного кодекса РФ пределов 
наказания за конкретные составы и наличие пре-
делов только в Общей части Уголовного кодекса 
РФ в зависимости от категории преступления. Это 
позволило бы вдвое уменьшить Особенную часть 
Уголовного кодекса РФ. Данный подход, в частно-
сти, находит свое отражение в Модельном кодексе 
СНГ, принятом на Межпарламентской Ассамблее 
государств участников Содружества Независимых 
 Государств1. Статьи Особенной части в нем не со-
держат наказаний или их пределов, а лишь указы-
вают категорию того или иного преступления. Для 
определения размера наказания за конкретное 
противоправное деяние необходимо обратиться 
к ст. 18 данного кодекса, в которой прописаны ка-
тегории преступлений, предусмотренные кодексом.

Данный способ построения Особенной части, на 
мой взгляд, заслуживает критики. В первую очередь 
санкция Особенной части создается индивидуаль-
но под каждое конкретное преступление, в  зави-
симости от степени и характера его общественной 
опасности могут быть использованы несколько ви-
дов наказания и уникальные размеры наказания. 
Такое построение позволило бы судебным органам 
весьма вольно избирать меру наказания. 

При разговоре о действующем российском 
уголовном законодательстве кажется вполне ло-
гичным построение ст. 15 Уголовного кодекса РФ 
с  помощью универсального вида наказания, так 
как данная статья лишь указывает максимальные 
пределы наказания. Иные виды наказания, «вися-
щие в воздухе», должны быть сопоставимы с ли-
шением свободы. 

Однако эта логическая цепочка  работает не 
всегда. Это можно увидеть на примере ч. 1 ст. 256 
Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических ресурсов) и ч. 2 ст. 159 
(«Мошенничество»). Первая из приведенных ста-
тьей предусматривает, в частности, наказание 
в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. руб. 
и  до двух лет лишения свободы. Второй  состав 
предусматривает наказание в виде штрафа до 
300 тыс. руб. При совершении лицом данных про-
тивоправных деяний суд должен руководство-
ваться ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса РФ, в которой 
говорится, что окончательное наказание не может 
превышать более чем наполовину максимальный 
срок или размер наказания, предусмотренного за 
наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 
ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса РФ, предусматри-
вающая наказание за незаконную добычу водных 

1Модельный уголовный кодекс, Рекомендательный законодатель-
ный акт для Содружества Независимых Государств (с изме-
нениями на 16 ноября 2006 года). URL: https://docs.cntd.ru/
document/901781490 (дата обращения 01.09.2022)

биологических ресурсов, определяет это престу-
пление, как преступление небольшой  тяжести, 
а ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» как преступление 
средней тяжести. Однако наказание в виде штра-
фа за преступление небольшой тяжести больше, 
чем за преступление средней тяжести, что, на мой 
взгляд, является неправильным.

Также, говоря о пределах наказания, необхо-
димо обратить внимание на статьи Особенной 
части Уголовного кодекса РФ, которые содержат 
в  себе слишком широкие переделы. Например, 
ч. 1 ст. 208, ч. 4 ст. 2281, ст. 276, ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 
356, ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса РФ предпола-
гают за совершение данных противоправных де-
яний наказание в виде лишения свободы на срок 
от 10 до 20 лет. А ч. 1 ст. 356 предусматривает на-
казание в виде лишения свободы до 20 лет без 
минимального ограничения – это самая широкая 
санкция в уголовном кодексе. Присутствие такого 
широкого диапазона возможного размера нака-
зания ставит под сомнение необходимость кате-
горий преступлений как таковых. В связи с этим 
необходимо приблизить друг к другу размеры 
наказания в ряде статей Особенной части Уголов-
ного кодекса, в частности, и для предотвращения 
слишком широкого судейского усмотрения.  

Отсутствие нижней границы в ряде статей Уго-
ловного кодекса РФ, например, ст. 111, 159, 161, 
166, 201, 219, 234, 247, 267, 285, 318, 339 Уголов-
ного кодекса РФ. Санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ пред-
усматривает лишение свободы на срок до 8 лет, 
ч. 2 – до 10 лет, ч. 3 – до 12 лет, ч. 4 – до 15 лет. 
Л. В. Лобанова видит в таких статьях возможность 
коррупциогенной составляющей, и с этим нельзя 
не согласиться, так как на усмотрение судьи оста-
ются слишком большие рамки возможного наказа-
ния [Лобанова, 2011].

Таким образом, мы видим, что достаточно 
большое количество санкций в статьях Особен-
ной части Уголовного кодекса РФ нуждается 
в  последующем усовершенствовании, слишком 
широкие пределы возможного наказания долж-
ны быть сужены. Также и определение категории 
преступления в случае использования наказания, 
не связанного с лишением свободы, должно быть 
доработано путем добавления специальных норм 
в Общую часть Уголовного кодекса РФ. 

ЗАКЛюЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы.

В современном уголовном законодатель-
стве можно выделить несколько классификаций 
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преступных деяний. Особое место среди них 
 занимает система категоризации преступлений. 
Эта система предполагает разделение престу-
плений в уголовном праве на группы, влекущие 
различные уголовно-правовые последствия в за-
висимости от степени и характера общественной 
опасности. Размер и виды наказаний, отраженные 
в Особенной части Уголовного кодекса, пред-
ставляют собой формальное основание деления 
противоправных деяний на определенные груп-
пы, которые указывают на степень и характер их 
общественной опасности. Категоризация престу-
плений представляет собой множество элементов, 
объединенных общими критериями и основанием, 
составляющим систему, обладающую признаками 
иерархичности и целостности. 

Рассматривая вопрос об отдельных пробле-
мах системы категоризации преступлений, можно 

сделать вывод, что существующая система нужда-
ется в последующей серьезной доработке – слиш-
ком широкие пределы возможного наказания 
должны быть сужены, для снижения коррупцио-
генного составляющего должны быть добавлены 
нижние границы в ст. 15 Уголовного кодекса, необ-
ходимо рассмотреть дальнейшее совершенство-
вание и гуманизацию уголовного права, в частно-
сти, путем добавления в ст. 15 Уголовного кодекса 
новой категории преступления. 

Исторические основы категоризации престу-
пления и зарубежный опыт однозначно заслужи-
вают более глубокого анализа, отражение которого 
невозможно в рамках данной работы. Перспек-
тивы также кроются в теоретическом изучении 
сути и смысла категоризации преступлений, вли-
яния данной системы на другие элементы  Общей 
и Особенной частей Уголовного кодекса РФ.
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