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Принципы обучения английскому языку будущих 
тифлокомментаторов в лингвистическом университете

Е. А. Гринкевич
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
kathysubbotina@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются принципы обучения, на основе которых должна осуществляться 
иноязычная подготовка будущих тифлокомментаторов в лингвистическом университете. Автор 
комментирует применение традиционных принципов подготовки тифлокомментаторов, а также 
выде ляет ряд частных принципов обучения с учетом специфики профессии.

Ключевые слова: тифлокомментирование, принципы обучения, межкультурная коммуникация, лингвистический 
университет
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Original article

Principles of Teaching English to Future Audio Describers 
at a Linguistic University

Ekaterina A. Grinkevich
Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
kathysubbotina@gmail.com

Abstract. The article deals with the principles of teaching, on the basis of which the foreign language training 
of future audio describers should be carried out at a linguistic university. The author comments on the 
application of traditional teaching principles while training future audio describers and new principles 
relevant to the teaching of English language skills to audio describers.

Keywords: audio description, teaching principles, intercultural communication, linguistic university
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ВВЕДЕНИЕ

Тенденция начала XXI века к созданию инклюзив-
ного общества привела к возникновению новых 
профессий, одной из которых является профессия 
тифлокомментатора. Задачей данных специалистов 
является обеспечение доступа незрячих и слабови-
дящих людей к кинофильмам, театральным поста-
новкам, спортивным и развлекательным меропри-
ятиям, а также к объектам искусства посредством 
детального и лаконичного описания предметов, 
пространства и действий.

Несмотря на то, что подготовка специалистов 
данной сферы является вызовом для системы 
обра зования, в этом направлении уже сделаны 
первые шаги, а также достигнуты некоторые ре-
зультаты. В частности, программа уровня бакалав-
риата «Тифлокомментирование и межкультурная 
коммуникация» в Московском государственном 
лингвистическом университете направлена на 
подготовку тифлокомментаторов международно-
го уровня, посколь ку подготовка ведется на двух 
иностранных языках, а конечной целью освоения 
программы явля ется умение делать тифлокоммен-
тарий не только на родном языке, но и на двух 
иностранных языках.

Сложный процесс обучения иностранному 
языку во многом базируется на принципах обуче-
ния, от правильности выбора и применения кото-
рых и зависит эффективность подготовки буду-
щих тифлокомментаторов. Необходимо отметить, 
что хотя обучение будущих тифлокомментаторов 
и  проводится в рамках лингвистической направ-
ленности, мы руководствуемся принципами, нес-
колько отличающимися от принципов, необходи-
мых при подготовке лингвистов-преподавателей.

Целью данной статьи является рассмотрение 
и описание принципов, лежащих в основе линг-
вистической подготовки тифлокомментаторов 
в лингвистическом университете.

ОТБОР И ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ 
ТИФЛОКОММЕНТАТОРОВ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ

Согласно определению А. Н. Щукина, принципы обу-
чения – это «исходные положения, которые в своей 
совокупности определяют требования к учебному 
процессу в целом и его составляющим (целям, зада-
чам, методам, средствам, организационным фор-
мам, процессу обучения)» [Щукин, 2010, с. 147].

Прежде всего, стоит подчеркнуть разнопла-
новый характер принципов обучения, о чем 

свидетельствуют их многочисленные типологии 
и классификации. Принципы обучения совершен-
ствуются в зависимости от исторических особен-
ностей развития общества, от уровня развития 
науки и культуры в нем [Голуб, 1999], а «система 
принципов обучения является открытой, допуска-
ющей включение новых принципов и переосмыс-
ление уже имеющихся» [Азимов, Щукин, 1999, с. 
252]. Поскольку универсальной иерархии принци-
пов обучения иностранному языку не существует, 
необходимо выбрать те принципы, на основе кото-
рых будет строиться система подготовки опреде-
ленных специалистов.

Обучение тифлокомментаторов английскому 
языку рассматривается нами в контексте форми-
рования межкультурной коммуникативной ком-
петенции. Деятельность тифлокомментатора про-
исходит в различных плоскостях и на различных 
уровнях: между двумя языками и между двумя 
семиотическими системами. В связи с этим, прин-
ципы обучения будут направлены на становле-
ние специалиста как участника межкультурной 
коммуникации.

Взяв за основу ранговую иерархию Е. И. Пас-
сова, рассмотрим подробнее принципы, которые 
актуальны для совершенствования системы ино-
язычной подготовки тифлокомментаторов, и обо-
значим особенности их применения.

Согласно классификации принципов Е. И. Пас-
сова, принципы первого ранга – общедидак-
тические – применимы в обучении различным 
дисциплинам. Это хорошо известные принципы 
сознательности, активности, наглядности, доступ-
ности, систематичности и последовательности, 
прочности, научности и связи теории с практикой 
[Пассов, 2003].

Среди общедидактических ведущим в обуче-
нии будущих тифлокомментаторов является прин-
цип наглядности. Согласно данному принципу обу-
чения, усвоение знаний происходит с помощью 
непосредственного наблюдения за предметами 
и явлениями путем их чувственного восприятия. 
Зрительная наглядность имеет для тифлокоммен-
татора первостепенное значение. Так, например, 
одним из требований к англоязычному тифло-
комментарию объекта живописи является акцент 
на цветовой составляющей. Необходимо исполь-
зовать лексические единицы с уточняющим, а не 
обобщающим значением. На одном из этапов 
осво ения таких лексических единиц целесообраз-
но обратиться к изображению, иллюстрирующему 
цвет, а не к дефиниции. Эффективным будет и про-
ведение параллелей с родным языком. Например, 
светло-голубой с розовато-сиреневой надцвет-
кой цвет, обозначаемый в английском языке как 
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periwinkle, в русском языке соответствует цвету 
перванш.

Приведем пример задания, основанного на 
принципе наглядности:

Make sure you are familiar with the following words 
denoting movements. Your teacher will name these words 
randomly and your task is to imitate the movement.

bend
leap
squat
wave
trip
skip
tap
glide
tumble

stamp
tiptoe
crawl
stretch
punch
strut
flip
spin
tickle

drag
clap
shuffle
point
pull
duck
poke
sway
pat

jump
march
stagger
slip
push
shrug
twist
wobble
pinch

Задание может быть сформулировано и таким 
образом:

Look at the word on your card denoting a movement. 
Imitate the movement and ask your groupmates to name 
the word.

Согласно принципу наглядности, обучение так-
же должно ориентироваться на модели и образ цы, 
отталкиваясь от которых будущие специалисты са-
мостоятельно раскрывают языковые закономерно-
сти. Благодаря данной практике обучения тифло-
комментаторов английскому языку возрастает 
роль использования аутентичных англо язычных 
тифлокомментариев в качестве опоры, модели и 
одного из средств построения процесса обучения. 
Например, при изучении темы «Зрелищные виды 
искусства» преподаватель может организовать за-
нятие на основе текста-описания танца Flutter, вы-
полненного танцовщиками AXIS Dance Company:

All of the dancers are wearing black tops with grayish 
pants and dark sneakers. The opening shot of flutter 
is from above, and then the camera zooms in. The old 
concrete that they are dancing on has wheel-tracked 
spirals from narrow wheeled vehicles, with the danc-
ers walking and rolling towards each other, making 
direct eye contact. The backdrop around them is of 
the San Francisco Bay, blue skies with some distant 
clouds and fog, and some nearby structures of cargo 
cranes, shipping containers, metal fencing, and an 
old traffic control tower, and some long beige air-
plane hangars with many windows. The whole piece 
takes place in this location with the camera panning 
around them while zooming near and far. The open-
ing shot zooms in from a bird’s eye view to close up 
since the three dancers come together while making 

eye contact with each other. They all extend and arm 
upwards, focusing their heads in opposite directions. 
The camera zooms out. Then in unison, Yuko softly 
descends to the ground while DeMarco and JanpiStar 
are melting a slight tilt over the side of their chairs. 
DeMarco turns away and then back while JanpiStar 
joins him. The three move together, softly changing 
direction multiple times guided by an elbow ges-
ture. Close up on DeMarco, gesturing sharply with 
his arms while changing directions. The camera pans 
around them as they move in unison and pick up 
speed with arm gestures that change direction. They 
make spiraling patterns that begin with their heads 
and cascade down their bodies. They have open arm 
turns and stretched rhythmic arms that occasionally 
flick with their fingers or wrists. Yuko spirals to the 
ground, swings her leg forward and back. Flicks. She 
comes back up and the three move in unison, flick-
ing arms, changing direction, having moments of 
balance. The movements feel staccato and angula-
tory. They move in and out of being together, rolling 
through their torsos, extending in arm, changing di-
rection. Heads swirl around.

В учебном процессе важен также принцип 
использования информационно-коммуникацион-
ных технологий, который заключается в целесо-
образном применении современных электрон-
ных средств и интернет-ресурсов в обучении 
ино язычному общению. Он направлен на повы-
шение уровня мотивации обучающихся и вовле-
чения их в учебную ситуацию [Мосалова, 2014]. 
Данный принцип может подкреплять и принцип 
наглядности. Так, например, одним из используе-
мых электронных ресурсов является приложение 
Google Arts&Culture, которое содержит коллекции 
произведений искусства многочисленных музеев. 
Возможности данного мультимедийного ресурса 
(аудиовизуальные, графические, текстовые, ани-
мационные и др.) могут быть успешно интегриро-
ваны в образовательный процесс, воздействуя на 
органы восприятия обучающихся. Возможно также 
эффективно задействовать данное приложение 
в составлении заданий, направленных на моде-
лирование профессионально-ориентированных 
ситуаций.

Приведем в качестве примера несколько зада-
ний, которые могут быть составлены с использова-
нием ресурса Google Arts&Culture:

1) Read the commentaries for the following paintings 
and define the topic of the commentary. Write out topic-
related vocabulary and emotionally coloured words. Find 
some more paintings and make their descriptions using 
the vocabulary you have chosen.
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2) Study the section Places1 and choose a place you’d like 
to take a group of visually impaired tourists on a guided 
tour. Prepare an excursion around some city/town focusing 
on the descriptions of the objects and buildings you see.

3) Study the section Collections2, choose a museum and 
prepare an episode of an audiodescriptive museum tour.

Обучение тифлокомментаторов английскому 
языку должно опираться и на принцип посиль-
ности и доступности. Данный принцип требует 
учета возможностей обучающихся и уровня сфор-
мированности имеющихся у них навыков. Свое 
выражение этот принцип находит в строгом отбо-
ре языкового и речевого материала и презента-
ции его в структурах и речевых единицах, соотне-
сенных с ситуациями общения, актуальными для 
специалистов в области тифлокомментирования. 
Принцип посильности и доступности, в том чис-
ле, позволяет осуществить отбор тем, составляю-
щих, в  первую очередь, содержание дисциплин, 
в рамках которых ведется иноязычная подготовка 

1URL: https://artsandculture.google.com/category/place
2URL: https://artsandculture.google.com/partner

тифлкокомментаторов. Например, в рамках дис-
циплины «Практикум по культуре речевого обще-
ния (второй иностранный язык)» изучаются такие 
темы, как «Архитектура», «Скульптура», «Живо-
пись», «Киноиндустрия и театральное искусство», 
«Спорт», «Мода», «Внешность человека».

Что касается общих методических принципов, 
особо отметим принцип коммуникативной направ-
ленности обучения. Согласно этому принципу, глав-
ным объектом обучения является речевая деятель-
ность на изучаемом иностранном языке. В  ряде 
исследований тифлокомментирование рассматри-
вается как вид межсемиотического перевода, 
языкового посредничества [Benecke, 2007; Braun, 
2007; Orero, 2005; Борщевский, 2018], что соответ-
ствует Общеевропейским компетенциям владе-
ния иностранным языком. В соответствии с  ними 
коммуникативная компетенция реализуется через 
разнообразные виды речевой деятельности, кото-
рые связаны с процессами восприятия, порожде-
ния, взаимодействия и медиации. Под медиа цией, 
в частности, понимается «посредничество в обме-
не информацией между людьми, которые не име-
ют возможности осуществить общение напрямую 
в силу обстоятельств» [Михеева, 2020, с. 41].

а) Monet painted several images of his family boating along the Epte 
River, just before he finally settled in Giverny. This work is one of 
the most highly finished of a series of paintings entitled Boating. 
The blue and rose coloration that suffuses the scene contrasts with 
the freshness of green and vermilion to create a rich, dreamlike fig-
ural image. The figures shown are Suzanne and Blanche, two of Mrs. 
Hoschedé’s children. The composition of boldly slicing the boat in 
half indicates Monet’s study of the art of photography and Japanese 
ukiyoe prints.

b) Paul Klee’s first ‘square pictures’ were created during his sojourn as 
an instructor at the Bauhaus in Weimar and Dessau. They are among 
the few fully non-representational compositions in his oeuvre. 
In the uncharacteristically large Super-Chess, a later square picture 
from 1937, fields of black, white and grey constitute the basic pattern. 
Although the complementary colours red and blue apparently desig-
nate the opponent’s moves, the winner of the match is clear: the red 
‘super-king’ has just felled the last of the opponent’s pieces. Whether 
Klee intended a reference to the totalitarian ferment of the late 1930s 
is unknown. What is certain, however, is that the National Socialists 
decried Klee’s art as ‘degenerate’ and confiscated over one hundred 
works from German museums in the year in which the picture was cre-
ated. As early as 1933, the regime forced Klee to abandon his teaching 
post, whereupon he returned to Bern.
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Понимание тифлокомментирования как вида 
языкового посредничества позволяет в процессе 
обучения тифлокомментаторов отработать ряд 
приемов, направленных на развитие умения точ-
ной передачи смысла, закодированного в невер-
бальных элементах аудиовизуального произ-
ведения: расширение, сокращение, обобщение, 
уточнение, компенсация, замена, адаптация, ико-
ническое описание, техническое описание, твор-
ческое описание и др. [Bardini, 2020].

Большинство рекомендаций, регулирующих 
составление тифлокомментария, указывают на 
исполь зование тифлокомментатором стилистиче-
ски нейтрального, простого языка на основе базо-
вых конструкций. На практике, однако, тифлоком-
ментатору приходится находить нестандартные 
языковые решения для того, чтобы донести до сла-
бовидящего или незрячего человека необходи-
мый смысл аудиовизуального произведения или 
объекта, поэтому считаем необходимым опираться 
на принцип креативности [Халюшова, 2005; Коз-
ловская, 2015; Яркова, 2020].

В процессе языковой подготовки тифлокоммен-
таторов данный принцип реализуется, прежде все-
го, в лингвистической креативности, а именно «спо-
собности личности к использованию оригинальных 
нестандартных лингвистических приемов и средств 
выражения мысли на иностранном языке» [Галкина, 
2011, с. 163]. Для тифлокомментатора необходимо 
развитие таких умений, как «умение подключать 
фантазию, воображение к решению нестандартных 
заданий; умение «украшать» продуцируемую речь 
(как в устной, так и в письменной форме) разноо-
бразными средствами языка; умение в процессе 
своей речи гибко переключаться с одной проблемы 
на другую, генерировать идеи, рассматривать раз-
ные аспекты объекта» [Рябова, Ростовцева, 2014, с. 
98]. Соответственно, в системе иноязычной подго-
товки тифлокомментаторов обязательным являет-
ся курс стилистики английского языка с акцентом 
на изучение стилистических приемов. Опираясь на 
принцип креативности, преподаватель может пред-
ложить обучающимся задания на трансформацию 
и расширение контекстов, используя аутентичные 
англоязычные тифлокомментарии.

В условиях глобализации одной из целей 
обу чения тифлокомментаторов английскому язы-
ку является формирование межкультурной ком-
муникативной компетенции, важным аспектом 
которой является принцип межкультурной чув-
ствительности. Межкультурная чувствительность 
рассмат ривается как «способность личности раз-
вивать позитивное отношение к пониманию куль-
турных различий с целью адекватного и эффек-
тивного поведения в процессе межкультурного 

взаимодействия» [Янкина, 2015, с. 178]. Обучение 
тифлокомментаторов в русле этого принципа 
должно быть направлено на формирование у них 
понимания культурно-обусловленных нюансов 
в английском языке для создания инклюзивного, 
политкорректного тифлокомментария.

Среди общеметодических принципов стоит от-
метить и принцип языковой минимизации, который 
заключается в «специальном отборе языковых 
и речевых средств для проведения аудиторных за-
нятий и организации самостоятельной работы об-
учающихся», при этом «средства должны включать 
самые необходимые единицы в соответствии с эта-
пом обучения <…>, а также адекватно отражать 
структуру языка в целом» [Шестакова, Чере зова, 
2020, с. 215]. Что касается соотношения лексиче-
ского и грамматического компонентов в тифлоком-
ментарии, мы предлагаем уделять внимание только 
тем грамматическим явлениям, которые встреча-
ются в текстах, которые отражают изу чаемую тему 
и соответствуют коммуникативным потребностям 
тифлокомментатора. Этот принцип значим для 
подготовки будущих тифлокомментаторов, так как 
конечный результат – иноязычный тифлокоммен-
тарий – по большей части основан на использова-
нии разнообразных лексических и стилистических 
средств, а грамматические конструкции выполняют 
вспомогательную роль. Соглас но данному принци-
пу, для тифлокомментатора, выполняющего тифло-
комментирование на английском языке, более ак-
туальным является изучение грамматической темы 
Types of absolute constructions in English, чем, напри-
мер, The present perfect tense.

Профессиональная деятельность тифлоком-
ментатора имеет поликодовый характер, посколь-
ку она основана на взаимодействии различных се-
миотических систем: получая информацию через 
визуальный канал, тифлокомментатор преобразу-
ет ее сначала в скрипт в письменном виде, а затем 
в устный текст посредством вербального канала, 
при этом аудиальный канал также используется 
для распознавания звуков, не понятных слепо-
му или слабовидящему (преимущественно при 
тифлокомментировании динамичных аудиовизу-
альных объектов), с их последующим вербальным 
описанием. Исходя из того, что тифлокомментатор 
является участником мультимодального дискурса, 
мы предлагаем в качестве специального принци-
па обучения тифлокомментаторов английскому 
языку выделить принцип мультимодальности.

В лингвистической подготовке тифлокоммен-
таторов данный принцип подразумевает такое 
построение системы обучения, при которой будут 
одновременно задействованы несколько каналов 
восприятия информации обучающихся. Это позволит 



Pedagogical Studies

14 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 3 (852) / 2024

активно взаимодействовать с учебным материалом 
и будет способствовать развитию навыков визуаль-
ного и звукового восприятия, моторики и др. Вслед 
за Г. А. Монаховой мы полагаем, что занятие в таком 
случае будет представлять собой «информационный 
образовательный продукт» [Мона хова, 2013], в дис-
курсе которого естественный языковой код сочета-
ется с кодами других семио тических систем.

Принцип мультимодальности особенно актуа-
лен при обучении умению выполнения тифлоком-
ментария для фильмов, театральных постановок, 
танцевальных представлений, поскольку именно 
восприятие динамичных видов искусства предпо-
лагает активацию у человека всех модусов воспри-
ятия одновременно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отбор принципов обучения английскому языку 
будущих тифлокомментаторов является важным 

этапом в формировании системы иноязычной 
подготовки данных специалистов в лингвистиче-
ском университете.

Среди указанных в статье принципов обу-
чения автор не только описывает применение 
традиционных принципов обучения (принцип 
наглядности, принцип посильности и доступно-
сти, принцип коммуникативной направленности 
обучения) и подчеркивает их значимость, но так-
же комментирует принцип мультимодальности – 
специальный принцип, который направлен на ак-
тивизацию всех каналов восприятия обучающихся. 
Более того, отмечается и актуальность принципов, 
связанных с формированием межкультурной ком-
муникативной компетенции.

В заключение отметим, что, описанные в статье 
принципы обучения английскому языку будущих 
тифлокомментаторов являются основанием для 
определения содержания компетенций, формируе-
мых у студентов-тифлокомментаторов, а также осу-
ществления отбора приемов и средств обучения.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка описать пути установления и ведения «диалога на равных», 
под которым понимается осуществление социокультурного взаимодействия в профессиональ-
ной среде между представителями разных поколений. Такая стратегия позволяет нивелировать 
социокультурные различия, препятствующие решению профессиональных задач в институцио-
нальной среде, создает условия для корпоративного сотрудничества и одновременно способ-
ствует формированию и развитию профессиональной культуры.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в образовательном эксперт-
ном сообществе интенсивно обсуждаются во-
просы, связанные с формированием кадрового 
резер ва для разных отраслей российской эконо-
мики [Коряковцева, 2023; Павлюк, Мозгачева, 
2023; Недуруева, Скриплева, 2022]. Эта задача 
решается на межинституциональном, межрегио-
нальном и межвузовском уровнях, что обеспечи-
вает комплексную постановку проблемы с одной 
стороны и  выра ботку совместных решений раз-
личных проб лем – с другой. Такой консолидиро-
ванный подход к решению современных научных, 
научно-образовательных и прикладных задач 
представляется эффективным, поскольку в рам-
ках данного подхода учитываются интересы всех 
участников межинституционального взаимодей-
ствия и одновременно возникает возможность 
апробации принимаемых решений с последую-
щим их внедрением в образовательную среду.

Решение комплексных задач предполага-
ет разработку программ основного и дополни-
тельного образования на междисциплинарной, 
а в нынеш ние дни – и на конвергентной основе. 
Послед нее тесно связано с разработкой принци-
пов совместной работы. Они выражаются в фор-
мировании навыков групповой работы специа-
листов из разных областей знания, обладающих 
социальной компетентностью, которая, в свою 
очередь, включает умения и навыки социокультур-
ного взаимодействия в профессиональной среде:

1) с представителями различных этносо циумов;
2) с людьми, имеющими ограничения по 

здоровью;
3) с представителями разных поколений 

и возрастных групп.
На наш взгляд, социальная активность обучаю-

щихся, постоянное саморазвитие, личностный рост 
требует более активного использования интер-
активных форматов и проектных сессий, призван-
ных служить формированию основ «диалога на 
равных».

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ВУЗА

Принято считать, что каждый вуз обладает своей 
уникальной спецификой, которая связана с его 
историей, профессиональным содержанием, науч-
ными открытиями, образовательными технология-
ми, с его способностью и готовностью к решению 
современных задач. Несмотря на разнообразие 
образовательных организаций высшего обра-
зования, перед всеми вузами, независимо от их 

особенностей, стоят одни и те же задачи, требую-
щие решения и реализации «диалога на равных».

Первая задача связана с осуществлением вос-
питательной работы, которая сопровождает все 
виды деятельности, осуществляемые в вузе. Вос-
питательный компонент, основанный на тради-
ционных ценностях и на системе базовых ценно-
стей, разделяемых членами разных лингвокультур, 
позво ляет сформировать перечень ключевых поня-
тий, которые в дальнейшем служат ориентиром 
для разных поколений как внутри определенного 
этносоциума, так и за его пределами.

Вторая задача ориентирована на созда-
ние в  образовательной среде условий, поддер-
живающих саморазвитие и профессиональное 
становление обучающихся, и одновременно  – 
непрерывное образование и самосовершен-
ствование представителей старших поколений, 
которые в своей совокупности в институциональ-
ной среде выполняют роль наставников, готовых 
пере дать накопленный опыт и знания будущим 
специалистам.

Третья задача нацелена на формирование 
безопасной образовательной среды, которая 
сущест вует в разных видах пространства благода-
ря системной работе всех участников межинсти-
туциональных, межрегиональных, межвузовских 
отношений, а также благодаря коллегиальной под-
держке добровольчества и обучения служением.

Четвертая задача тесно связана с социаль-
ной миссией университета, призванного со вре-
менем стать центром притяжения и одновремен-
но – открытой дискуссионной площадкой, где 
осуществляется обсуждение социально значимых 
вопросов, решение которых возможно только на 
межинституциональной основе. Такое понимание 
современного вуза повышает его престиж и зна-
чимость, дает возможность рассматривать обра-
зовательную организацию высшего образования 
в качестве скрепы, консолидирующей силы пред-
ставителей разных социальных слоев и профессий 
при решении практических задач региона.

Пятая задача университета связана с необхо-
димостью расширения значимости общественных 
организаций, формирующих в результате своей 
деятельности гражданскую инициативу, которая 
призвана решать общими усилиями насущные 
проблемы региона.

Таким образом, исходя из спектра вышепере-
численных задач, вуз приобретает, с одной сторо-
ны, статус организации, обеспечивающей каче-
ство образовательных программ, и их социальный 
вес – с другой, что позволяет рассматривать уни-
верситет как в качестве полноценного партнера 
на межрегиональном и межинституциональном 
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уровнях, так и в качестве открытой дискуссионной 
площадки, реализующей «диалог на равных».

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
«ДИАЛОГА НА РАВНЫХ»

Широкое понимание социальной миссии универ-
ситета позволяет рассматривать вуз в качестве со-
циального или метаинститута [Кармадонов, Коври-
гина, 2020]. В его обязательства входит не только 
реализация программ высшего и дополнительного 
образования, но и институциональное взаимодей-
ствие с  работодателями, что предполагает актив-
ное участие в программах регионального развития. 
Университет призван поддерживать институцио-
нальные формы взаимодействия, к которым мы от-
носим добровольчество, социальное волонтерство, 
культурно-массовые мероприятия, а также настав-
ничество. Вышеуказанные форматы мы рассма-
триваем в  качест ве основных видов деятельности 
вуза и одно временно – в качестве ресурса, который 
может быть использован всеми участниками инсти-
туционального взаимодействия в ходе решения со-
циально значимых проблем региона. Не менее суще-
ственную роль университет играет в представлении 
и обеспечении устойчивой трансляции ценност-
ных ориентиров и смыслов в разных типах среды, 
формируя тем самым преемственность поколений 
и  сохранение традиционных ценностей, разделя-
емых представителями различных этносоциумов 
и лингвокультур. С позиций институциональной ком-
муникации следует выделить насущную потребность 
в изучении механизмов формирования семан тики 
и прагматики разного вида высказываний, возника-
ющих в ходе диалога. В данном контексте научный 
интерес представляют исследования, направленные 
на выявление и описание особенностей коммуни-
кационных каналов получения и распространения 
информации, социолингвистических параметров 
целевых аудиторий и особенностей обще ния между 
коммуникантами, нередко представляющими собой 
разные этнические социумы [Сытько, 2023]. На наш 
взгляд, вопрос о «приращении» смыслов, являю-
щих номинативный и интерпретативный аспекты 
высказывания, по-прежнему актуален. Порождае-
мый текст, будучи погружен в глобальный контекст, 
приобретает дополнительные смыслы. Очевидно, 
что участники «диалога на равных» также призва-
ны распознать новую информацию в своем коо-
перативном взаимодействии. Причем наличие 
физической или логической возможности диалога – 
наличие проектной группы, опытного наставника, 
дискуссионной площадки, инфраструктуры и пр. – 
выступает обязательным условием для выражения 

своего отношения к явлению или факту социальной 
реальности. Отношение участников социальной 
коммуникации к проблеме равноправного диало-
га может быть выражено по-разному, оно зависит 
не только от специфических свойств конкретного 
языка, но и от желания / возможности говорящего 
выра зить его эксплицитно и / или косвенно с учетом 
обстоятельств и ситуации общения. Существенным 
представляется учет прагматического аспекта «диа-
лога на равных», обеспечивающего реализацию 
позитивно-оценочных смыслов и конструктивных 
предложений. Негативные суждения, высказанные 
в  процессе осуществления «диалога на равных», 
преимущественно представлены в расширенном 
контексте, в котором мотивирована нежелатель-
ность выполнения того или иного действия. «Диалог 
на равных» предполагает широкое употребление 
высказываний, ориентированных на конструктив-
ное изменение поведенческих, коммуникативных, 
ментальных и эмоциональных действий, что порож-
дает в дальнейшем атмосферу доверия и сотрудни-
чества в университетской среде.

Особо важная роль вуза заключается в  его 
возможностях интегрировать новые кадры 
в  реаль ные секторы экономики региона, исполь-
зуя одновременно человеческий и экономический 
потенциал молодежи, ее готовность к непрерыв-
ному обучению и повышению своей квалифика-
ции. Комплексное решение всего спектра задач 
возможно через осуществление «диалога на рав-
ных». Проблема диалога рассматривается через 
призму многих гуманитарных наук, прежде всего, 
философии, коммуникативистики, жанроведения, 
культурологии и др. Принято считать, что диалог 
является одной из форм реализации философско-
го дискурса, призванной порождать текст, «меня-
ющий ум и открывающий глаза» [Зарапин, 2023, 
с. 6], а потенциал философского диалога раскры-
вается как умоперемена («метанойя») [Зарапин, 
2022]. Динамической природой диалога в значи-
тельной степени обусловлена разветвленная сис-
тема жанров, которую порождает философский 
дискурс как один из видов институционального 
дискурса. Многочисленные жанры философского 
дискурса репрезентируются в виде таких типов 
текста, как лекция, беседа, наставление, трактат 
и т.п. Формат диалога зависит от социолингвисти-
ческих характеристик целевых групп участника 
диалога. Отметим также, что диалог может проте-
кать в реальном пространстве и в вымышленном, 
когда он строится с воображаемым собеседником. 
Из вышеописанного следует, что диалог формиру-
ет основы для взаимодействия, поскольку строит-
ся на обмене знаниями и опытом в ходе общения. 
Практика диалога создает условия для взаимного 
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сотрудничества и взаимопонимания, независи-
мо от социокультурных параметров участников 
институциональной коммуникации в профессио-
нальной сфере. В этом смысле «диалог на равных» 
служит основанием развития профессиональной 
культуры в университетской среде.

Таким образом, по результатам анализа сто-
ящих перед современным вузом задач и обоб-
щения опыта выстраивания «диалога на равных» 
можно говорить о необходимых условиях, поддер-
живающих партнерское социокультурное взаимо-
действие в институциональной среде. На наш 
взгляд, «диалог на равных» возможен при опоре 
на следующие принципиальные тезисы:

 – накопление человеческого капитала в вузе 
для осуществления воспроизводства кад ров для 
себя, профильных учреждений и  организаций, 
работо дателей и региона в целом;

 – формирование общественно значимых сил 
в университете, способных качественно реализо-
вать поставленные цели и задачи в установленные 
сроки;

 – обеспечение безопасности социокультурно-
го и профессионального взаимодействия в теле-
коммуникационной сети Интернет;

 – развитие платформ для профессионально-
го общения, обмена опытом и мнениями с учетом 
социолингвистических параметров участников, 
а также их потребностей и интересов;

 – формирование социокоммуникативных 
групп, способных плодотворно взаимодействовать 
в разных типах среды;

 – создание и развитие института наставниче-
ства, включая институт кураторства, дея тельность 
которого направлена на сохра нение и переда-
чу ценностных смыслов и  ориентаций, принятых 
в национальной культуре.

Применительно к последнему тезису подчер-
кнем, что особую роль играют стратегии обучения 
служению и добровольчество, которые призваны 
развивать профессиональную культуру, социаль-
ную компетентность и поддерживать желание 
быть полезным гражданином.

АЛГОРИТМ ВЫСТРАИВАНИЯ 
 «ДИАЛОГА НА РАВНЫХ»

В качестве наиболее важных шагов, способствую-
щих решению социально значимых проблем и одно-
временно осуществлению «диалога на равных», мы 
рассматриваем следующие практические действия:

 – создание творческих пространств, позво-
ляющих обсуждать и осуществлять инициати-
вы в смешанных проектных группах, в  кото рых 

принимают участие представители разных поколе-
ний, обладающих разными социолингвистическими 
параметрами;

 – организация и проведение научных 
и научно-прикладных исследований в проектных 
группах под руководством опытного наставни-
ка с последующим представлением результатов 
на социально значимых научно-практических 
и научно-образовательных мероприятиях;

 – обеспечение условий для непрерывного 
(само)развития обучающихся и заинтересованных 
лиц, вовлеченных в работу проектных групп, соз-
данных для решения конкретных практических 
или теоретико-практических задач;

 – создание мотивирующих условий, способ-
ствующих развитию критического мышления, 
умений и навыков самоанализа и самооценки, 
способствующих формированию ответственного 
отношения к результатам своей деятельности, кол-
лективного творчества и качеству конечного про-
дукта интеллектуальной деятельности;

 – формирование навыков системного мышле-
ния через реализацию конкретных проектов, кото-
рые вносят вклад в реализацию общей стратегии 
развития вуза;

 – проведение коллективного обсуждения до-
стигнутых в ходе выполнения проекта результатов, 
сбор обратной связи, обмен мнениями и обсужде-
ние новых задач.

При внимательном рассмотрении вышепере-
численных действий становится явным алгоритм, 
которого необходимо придерживаться при созда-
нии «диалога на равных» в разных типах среды. 
Итак, по нашему мнению, «диалог на равных» пред-
полагает перманентный процесс обмена знаниями 
и информацией между всеми участниками обще-
ния, что позволяет им со временем, во-первых, при-
обрести более или менее одинаковое представле-
ние о проблеме, а во-вторых, учесть внутренние 
и внешние условия, влияющие на поиск способов 
достижения цели. Помимо этого, «диалог на рав-
ных» обеспечивает системное решение существу-
ющей проблемы, поскольку все участники институ-
ционального взаимодействия в профессиональной 
сфере владеют информацией и знаниями по теме.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ПРИМЕР  
РЕАЛИЗАЦИИ «ДИАЛОГА НА РАВНЫХ»

В качестве иллюстративного примера мы пред-
лагаем выбрать лабораторию фундаментальных 
и  прикладных проблем виртуального образова-
ния ФГБОУ ВО МГЛУ, которая совсем недавно от-
метила пятилетие своей успешной деятельности. 
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Это – высокая публикационная активность, произ-
водство результатов интеллектуальной деятельно-
сти, включая программы для ЭВМ, изготовление, 
апробация и внедрение онлайн-курсов по раз-
личным языкам, международное сотрудничество 
с госу дарствами-участниками СНГ и мн. др.

Одним из знаковых результатов деятельности 
лаборатории можно считать подготовку сборника 
материалов научно-практической конференции 
с международным участием под рамоч ным назва-
нием «Человек – Язык – Компьютер. Исследователи 
будущего» [Человек, 2024]. Этот проект представ-
ляет собой удачную попытку выстраивания «диа-
лога на равных» в научной и научно-прикладной 
сферах, плодотворного сотрудничества между 
моло дыми начинающими учеными и их наставни-
ками. Кооперация проявляется, прежде всего:

• в развитии идей научного руководителя 
(наставника);

• в совместной работе над научно-приклад-
ными проектами;

• в постоянном контакте между всеми участ-
никами «диалога на равных».

 Международный творческий коллектив, пред-
ставляющий различные поколения исследователей, 
нацелен на решение конкретных научно и /или на-
учно-прикладных задач. В частности, приводимое 
нами в качестве иллюстративного примера изда-
ние направлено на изучение и перспективу работы 
с лингвистическим корпусом, в том числе на возмож-
ности применения разработанных самостоятельно 
или общедоступных корпусных менеджеров для 
выявления и описания лексических репрезентантов 
концептуальных оппозиций; а также – на возмож-
ности и пути применения элементов технологий 
искусственного интеллекта при решении лингви-
стических задач. Отдельно следует упомянуть ста-
тьи, направленные на решение прикладных задач в 
образовательных целях, напри мер, на возможности 
выстраивания «диалога на равных» в человеко-ма-
шинной коммуникации, когда обучающиеся, имею-
щие проблемы с лексикой или грамматикой изучае-
мого языка, в рамках самостоятельной работы могут 
преодолеть свои недостатки и достигнуть более вы-
сокого уровня сформированности лингвистической 
компетенции. На наш взгляд, можно выде лить от-
дельно работы, в которых исследование проводится 
на материале художественных и публицистических 
текстов. Они вызывают определенные трудности 
у будущих специалистов в области межъязыковой и 

межкультурной коммуникации. При рабо те с текста-
ми, требующими интерпретации, особо важна роль 
настав ника и его способность вести дискуссию или 
беседу на равных с тем, чтобы сложный текстовый 
материал был прочитан обучающимся внимательно, 
вдумчиво и стимулировал его к дальнейшей интел-
лектуальной деятельности. Особым достижением 
мы можем считать демонстрацию актуальных для 
лингвистики проблем на материале различных 
языков – русского, английского, немецкого и испан-
ского. В дальнейшем полученные результаты могут 
быть оформлены виде словарей глоссарного типа 
и размещены в виртуальном пространстве. Отме-
тим также, что многие научные изыскания касаю-
тся сложных аспектов социальной коммуникации 
и  пере вода, например, тифлокомментирования 
(аудио дескрипции), описание и  реше ние которых 
возможно только в ходе тесного сотрудничества 
моло дого ученого с наставником. Нельзя также 
оставить без внимания научные изыскания при 
рабо те с параллельными корпусами для английско-
го, русского и белорусского языков.

Помимо сказанного выше подчеркнем 
и качест во оформления научных сочинений, кото-
рое во многом соответствует требованиям, предъ-
являемым к публикациям в престижных оте чест-
венных и зарубежных рецензируемых изданиях, 
что служит формированию у обучающихся и моло-
дых преподавателей навыков академического 
письма и в целом – академической культуры на 
родном и иностранных языках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Диалог на равных» является одним из возможных 
способов реализации профессиональной культуры, 
основанной на действенной коммуникации, при-
званной сопровождать институциональное взаи-
модействие участников профессионального обще-
ния с учетом их социолингвистических параметров 
и отраслевого компонента. Реализация «диалога на 
равных» требует тщательной содержательной под-
готовки, оптимизации инфраструктуры университе-
та, формирования команды опытных наставников, 
способных взаимодействовать с разными целевыми 
аудиториями, а также применения разных форма-
тов общения, учитывающих социолингвистические 
параметры, интересы и уровень подготовленности 
смешанных проектных групп.
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Концепция учебника по англоязычному 
профессиональному общению:  
интегративные основы обучения в магистратуре
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Аннотация. В статье представлена концепция учебника по профессиональной коммуникации в области линг-
вистики, лингводидактики и методики преподавания иностранных языков. Концепция осно вана 
на коммуникативно-компетентностном подходе, особенностью учебника является сочетание 
комплексно-тематического и методико-дидактического принципов его построения, способству-
ющих развитию у студентов готовности к иноязычному академическому общению и к препода-
ванию английского языка.
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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость создания учебника по профессио-
нальной коммуникации в области лингвистики 
и лингводидактики была продиктована тем, что 
в процессе разработки новой основной образова-
тельной программы «Лингвистика, лингводидакти-
ка и методика преподавания иностранных языков» 
(магистратура) авторам данной статьи не удалось 
обнаружить среди большого объема литературы, 
рекомендуемой для аналогичных направлений 
подготовки, учебника или учебного пособия, в кото-
ром были бы представлены англоязычные тексты по 
лингвистической и лингводидактической тематике 
и задания, направленные на развитие коммуника-
тивных навыков в данных областях. Таким образом, 
учебник, о котором пойдет речь, был создан с целью 
обеспечения учебного процесса. При этом основ-
ная задача на подготовительном этапе заключалась 
в  том, чтобы найти оригинальное концептуальное 
решение, позволяющее реализовывать одновре-
менно несколько задач, связанных с развитием 
у  студентов магистратуры коммуникативной ком-
петенции в сфере академической коммуникации 
и с формированием у них профессиональной ком-
петенции преподавателя английского языка.

Практика показывает, что как компонент 
программы подготовки магистров лингвисти-
ки учебная дисциплина «Практикум по культуре 
профессиональной коммуникации (1 ИЯ)» явля-
ется крайне сложной и в плане преподавания, 
и  в  смысле усвоения обучающимися учебного 
материала. Он представлен объемно и требует от 
обучающихся, во-первых, наличия знаний по акту-
альным проблемам лингвистики и лингводидакти-
ки, во-вторых, высокого уровня сформированно-
сти коммуникативных компетенций, необходимых 
для успешного взаимодействия в  академической 
среде (в частности, умения понимать печатный 
или звучащий научный текст, умения вести науч-
ную дискуссию, умения создавать письменные и 
устные тексты на английском языке). Кроме того, 
на занятиях по иноязычной профессиональной 
коммуникации необходимо учитывать особен-
ности будущей профессиональной деятельно-
сти выпускников, что связано с необходимостью 
формирования у них умений обучать школьни-
ков и студентов бакалавриата различным видам 
речевой деятельности. Известно, что профессио-
нальная педагогическая компетентность разви-
вается постепенно путем наблюдений за работой 
опытных преподавателей, посредством модели-
рования различных профессиональных ситуаций 
или обсуждения конкретных эпизодов (реальных 
или описанных в текс тах), в период прохождения 

производственной педагогической практики 
и напи сания выпускной квалификационной работы 
и т. д. Однако данный процесс можно оптимизиро-
вать, если учесть разные аспекты профессиональ-
ной подготовки, в  частности, важность освоения 
магистрантами методов обучения иностранному 
языку при создании учебника по профессиональ-
ной коммуникации на английском языке.

С учетом изложенного актуальность статьи 
определяется тем, что в ней представлена ориги-
нальная концепция учебника по профессиональ-
ной коммуникации в области лингвистики, лингво-
дидактики и методики преподавания иностранных 
языков, основанная на интегрировании коммуни-
кативного и компетентностного подходов к обуче-
нию. Структурной особенностью учебника и науч-
ной новизной разработанной концепции является 
сочетание комплексно-тематического и  методи-
ко-дидактического принципов организации учеб-
ного материала, что позволяет учащимся овладеть 
характерными для английского языка стратегиями 
и тактиками профессиональной коммуникации 
и  приобрести знания в области преподавания 
англий ского языка. В практическом отношении 
важно, что включенный в учебное посо бие тексто-
вый материал служит основанием для развития 
у  магистрантов коммуникативных навыков, в то 
время как содержание заданий и предлагаемые 
комментарии методического характера способ-
ствуют скорейшему формированию у них готовно-
сти к преподавательской деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНИКА

Разработке концепции учебника по англоязыч-
ной профессиональной коммуникации в области 
лингвистики, лингводидактики и методики пре-
подавания иностранных языков предшествовал 
достаточно долгий подготовительный период, свя-
занный с изучением наиболее актуальных науч ных 
направ лений в сфере образования и педа гогики. 
Как и в других областях научного знания, в сфе-
ре образования сегодня наблюдается глобальная 
тенденция к междисциплинарности, предпола-
гающая формирование принципиально новых 
методологий, основанных на интеграции прове-
ренных подходов к обучению. Данная тенденция 
представляется настолько активной, что позволяет 
гово рить о становлении интегративной парадиг-
мы, в рамках которой возникают оригинальные 
подходы к обучению, в том числе объединяющие 
различные аспекты профессиональной деятельно-
сти внутри одной дисциплины.
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Тенденция к интеграции становится все более 
заметной также в лингводидактике и методике 
преподавания иностранных языков, что отраже-
но в целом ряде научных публикаций за послед-
ние несколько лет. В частности, в одной из сво-
их статей Н.  Ф. Коряковцева описывает модель 
профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку, в основу которой положена 
идея о  взаимо связанном развитии иноязычной 
коммуникативной и учебно-познавательной дея-
тельности, и  подчеркивает, что применение этой 
модели  – при условии обеспеченности соответ-
ствующими учебными средствами – способно 
индивидуализировать и повысить качество само-
стоятельной работы студента и в конечном счете 
усовершенствовать его профессиональную подго-
товку [Коряковцева, 2023].

На важность синтеза различных концепций 
и  теоретических положений, а именно межкуль-
турного, субъектно-объектного, компетентност-
ного, контекстного, лингвокультурологического, 
проблемного и аксиологического подходов при 
подготовке лингвиста указывает Н.  С.  Шаталова, 
отмечающая высокую значимость такого рода син-
теза для формирования личности будущего специ-
алиста [Шаталова, 2023].

Интегративный подход в обучении открыва-
ет новые возможности для познавательной дея-
тельности студентов, а также создает условия для 
повышения их мотивации, позволяет правильно 
выстраивать профессиональное общение меж-
ду обучающимися и преподавателем, особенно 
в рамках профессионально ориентированного обу-
чения. В соответствии с профессионально ориен-
тированным целеполаганием особую актуальность 
приобретает принцип совместного обучения, пони-
маемого как активное сотрудничество между всеми 
участниками образовательного процесса, прежде 
всего между обучающимися, готовыми к  совмест-
ному овладению знаниями, и преподавателем 
[Харламова, Фролова, 2023; Кролевецкая, 2023; 
Гринвальд, Сергейчик, 2019]. Особое место в про-
фессионально-ориентированном обучении отво-
дится использованию современных информаци-
онных технологий, что также связано с опорой на 
междисциплинарный подход [Донгак, 2022].

Хотя научные работы, описывающие преи-
мущества и возможности интегративного подхо-
да к  подготовке кадров в области лингвистики, 
лингводидактики и методики преподавания ино-
странных языков, представлены достаточно широ-
ко, запросы в электронных библиотеках открытого 
доступа, направленные на поиск учебной литера-
туры по практике преподавания профессиональ-
ной коммуникации в данной области, не дали 

нужных результатов, что и послужило причиной 
разработки концепции и создания учебника по 
соответствующей дисциплине.

В основу концепции учебника положены 
коммуникативный подход, ориентированный на 
развитие навыков общения в ситуациях меж-
личностного и межкультурного взаимодействия, 
и компетентностный подход, нацеленный на фор-
мирование, прежде всего, профессиональных 
компетенций в области обучения иностранным 
языкам. Применение данных подходов в системе 
высшего лингвистического образования является 
требованием федеральных государственных стан-
дартов, в связи с чем мы не будем останавливать-
ся подробно на их сути, полагая, что их содержа-
ние известно представителям профессионального 
сооб щества. Отметим, однако, что научно-образо-
вательный потенциал данных подходов пока еще 
не до конца исследован, о чем идет речь в целом 
ряде научных публикаций [Абрамовских, 2017; 
Береснев 2020; Яковенко, 2020; Нефедова 2023].

В рамках разработанной концепции учебника 
по профессиональной коммуникации сочетание 
коммуникативного и компетентностного подхо-
дов позволяет моделировать ситуации академиче-
ского общения на английском языке, обеспечивая, 
таким образом, развитие у магистрантов навыков 
порождения и понимания устных и письменных 
текстов по проблемам лингвистики и лингводидак-
тики, и одновременно побуждать их к активности 
как будущих педагогов. Иными словами, объеди-
нение двух подходов стимулирует магистрантов 
к академической и педагогической активности, спо-
собствует формированию у них профессиональной 
личности.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА

Учебное пособие «Английский язык для специаль-
ных академических целей. Лингвистика и лингводи-
дактика» предназначено для студентов магистра-
туры, обучающихся по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика, профиль Лингвистика, лингво-
дидактика и методика преподавания иностранных 
языков. В основу учебного пособия положены ком-
плексно-тематический и методико-дидактический 
принципы организации учебного материала, что 
позволяет учащимся овладеть характерными для 
английского языка стратегиями и тактиками про-
фессиональной коммуникации и приобрести знания 
в области преподавания англий ского языка.

Прежде чем перейти к рассмотрению струк-
турно-содержательных аспектов учебного посо-
бия, отметим, что текстовый материал для чтения 
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и реферирования заимствован из источников 
открытого доступа и представляет собой опубли-
кованные научные или научно-публицистиче-
ские тексты; рекомендуемые в учебном пособии 
видеоматериалы также находятся в  откры том 
доступе.

В структурном плане учебное пособие состо-
ит из семи разделов (Units), каждый из которых 
рассчитан на два урока (Lessons), посвященных 
определенной теме. Выбор текстов для каждого 
урока неслучаен и соответствует темам, реко-
мендуемым к изучению в рамках магистерской 
дисциплины «Практикум по культуре профес-
сиональной коммуникации (английский язык)». 
В частности, к обсуж дению предлагаются следую-
щие вопросы: роль языка в познании; принципы 
взаимодействия семио тических систем; текст как 
средство коммуникации и обучения иностранным 
языкам; методы анализа текста и дискурса; взаи-
модействие и  взаимовлияние языка и культуры 
в современном мире; методические и этические 
аспекты обучения иностранным языкам; лингви-
стические и экстралингвистические проблемы 
перевода. Внутри учебника содержание выглядит 
так, как пока зано на рисунке.

Рис. 1. Оглавление учебника. Содержание тематических 
разделов

В начале каждого раздела содержится инфор-
мация о его наиболее общих задачах и список слов, 
рекомендуемых к запоминанию (рис. 2); каждый 
урок предваряется сведениями о решаемых в нем 
конкретных задачах по развитию коммуникатив-
ных и профессиональных компетенций (рис. 3).

Рис. 2. Вводная часть раздела

Рис. 3. Вводная часть урока

В каждом уроке представлены задания, наце-
ленные на развитие навыков всех видов речевой 
деятельности (чтение, аудирование, говорение, 
письмо), один из уроков каждого раздела обяза-
тельно предполагает работу по реферированию 
русской научной статьи на английском языке. 
Зада ния, касающиеся одного вида речевой дея-
тельности, варьируются, что позволяет обучаю-
щимся познакомиться с различными приемами, 
обеспечивающими более полное понимание 
напи санного и звуча щего текста, а также научиться 
более творчески подходить к продуцируемым уст-
ным и письменным произведениям. Например, все 
задания на чтение и понимание оригинальной ан-
глоязычной статьи по некоторой лингвистической 
или лингводидактической проблеме объединены 
под общим названием Reading strategies, в каждом 
уроке предложена новая стратегия, благодаря чему 
учащиеся осваивают следующие четырнадцать 
стратегий чтения текста: 1) просмотровое чтение 
(previewing); 2) чтение, направленное на понима-
ние сути (reading for gist); 3) чтение, направленное 
на сопоставление информации, представленной 
в тексте (comparing information in texts); 4) поис-
ковое чтение (scanning for specific information); 
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5) внимательное чтение (reading carefully); 6) чте-
ние, направленное на установление тем пара-
графов (identifying paragraph topics); 7) чтение 
трудных текстов (how to deal with difficult texts); 
8) определение точки зрения автора (identifying 
an author’s viewpoint); 9) совместное чтение тек-
ста (collaborating to understand a text); 10) пони-
мание инфографики в   тексте (understanding 
infographics); 11) понимание значения из контек-
ста (understanding the meaning from context); 
12) чтение, нацеленное на аннотирование текста 
(annotating the text); 13) метод поэтапного пони-
мания текста (the pq4r method1); 14) чтение, наце-
ленное на установление ключевых предложений 
(topic sentences).

Каждая стратегия подробно описывается. При-
ведем пример стратегии совместного чтения, кото-
рая представлена в Уроке 9 следующим образом:

Reading skills strategy: 
COLLABORATING TO UNDERSTAND A TEXT

To understand a text better you may work with your 
groupmates to analyse, interpret, and discuss its 
content. One approach is to break the text down 
into smaller sections and assign each section to 
a different member of the group. Each person can 
then analyse their assigned section and share their 
findings with the rest of the group. This allows for 
a more in-depth analysis of the text and can help 
identify key themes, ideas, and points of interest. 
When reading answer the questions:
1. What is the section about?
2. What are key words and phrases of the section?
3. What is the main point of the section?

1The pq4r method is a study technique that involves six steps: Preview, 
Question, Read, Reflect, Recite, and Review (Метод поэтапного понима-
ния текста включает 6 этапов: ознакомление, вопросы, обдумыва-
ние, пересказ, комментирование).

Аналогичным образом представлены стратегии 
по другим видам речевой деятельности, при этом 
подробное описание каждой стратегии сопрово-
ждается заданием, нацеленным на ее активизацию.

Таким образом, по мере знакомства с учебным 
материалом и методическими рекомендациями 
по его освоению решается целый ряд практиче-
ских задач, связанных с овладением на англий-
ском языке понятийно-терминологическим аппа-
ратом лингвистики, лингводидактики и методики 
преподавания иностранных языков, с формирова-
нием целостной системы представлений о нормах 
и правилах англоязычной академической комму-
никации, с развитием способности воспринимать 
научный текст и извлекать из него необходимую 
информацию.

Важным этапом развития навыков академи-
ческой коммуникации является усвоение клиши-
рованных выражений, которые также тематически 
представлены в учебнике. Например, стратегия 
гово рения «Ответы на вопросы интервью» (Answe-
ring interview questions) или стратегия письма 
«Допол нительная информация» (Extra information) 
сопровождаются списком выражений, характерных 
для соответствующих речевых жанров. В частности, 
стратегия письма «Дополнительная информация» 
(Extra information) подробно описана в учебни-
ке как техника, позволяющая расширить контекст, 
прояснить отдельные составляющие текста, акцен-
тировать наиболее важные идеи, т.  д. Языковыми 
средствами реализации данной стратегии на пись-
ме являются различные наречия и вводные фразы 
(furthermore, moreover, in addition, besides, what’s 
more, on top of that, additionally, it is important to 
mention, etc.), которые представлены в таблице. 
Визу ально это выглядит следующим образом:

Рассмотрим пример задания на понимание 
содержания аудиовизуального текста (блок «ауди-
рование»). На первом этапе работы с текстами 

Рис. 4. Пример оформления теоретического материала и вспомогательного материала
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данного блока общими являются следующие тре-
бования: посмотреть видеоматериал, определить 
его основную идею, зафиксировать ключевые 
поня тия и наиболее важные факты, подготовить-
ся к изложению и комментированию основного 
содер жания текста. Далее следует задание пов-
торно посмотреть видео и записать английские 
эквиваленты предложенных русских слов и слово-
сочетаний (например, «неграмотный в плане циф-
ровых технологий», «заранее составленное распи-
сание», «читается в форме лекций», «изученный 
контент», «усвоенный контент», «среда обучения», 
др.). Пос ле повторного просмотра видеотекста 
и проверки выполненного задания студенты зна-
комятся с  той или иной стратегией аудирования, 
например, стратегией Understanding ‘signpost lan-
guage’ (понимание языка указателей), а также 
с наиболее частот ными средствами ее реализации 
(today we are going to talk about, the topic of today’s 
lecture is, this morning we are going to take a look at, 
what I’m going to be talking about today is, the purpose 
of today’s lecture is, etc.). Ниже приводится изобра-
жение, отражающие общий принцип организации 
заданий на понимание аудиовизуальных текстов.

Рис. 5. Принцип организации заданий  
на понимание содержания аудиовизуального текста

В завершение обзора структурно-содержа-
тельных особенностей разработанного учебно-
го пособия отметим, что каждый урок снабжен 
ссылками на использованные источники, а также 
на источники, рекомендуемые к самостоятельно-
му изучению, что может быть полезным также при 
подготовке научных докладов и выпускных квали-
фикационных работ. В размещенных в конце кни-
ги приложениях содержатся: 1) дополнительные 
тексты для чтения и обсуждения; 2) дополнитель-
ные статьи для реферирования; 3) скрипты зву-
чащих текстов.

Таким образом, организация учебного матери-
ала, содержание текстов, предлагаемые задания 
и  методические пояснения позволяют использо-
вать разработанное учебное пособие как базовое 
по магистерской дисциплине «Практикум по куль-
туре профессиональной коммуникации (англий-
ский язык)». Сочетание предлагаемого к изучению 
материала и удобный дизайн учебного пособия 
смогут, по мнению авторов, повысить мотивацию 
студентов и их заинтересованность в дисциплине. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Междисциплинарность как способ познания дей-
ствительности и базовый принцип современной 
науки реализуется, в том числе в интегрировании 
коммуникативного и компетентностного подхо-
дов, являющихся на сегодняшний день ключевыми 
принципами обучения в вузе, в первую очередь, при 
подготовке преподавателей иностранных языков. 
В этой связи особую значимость приобретает созда-
ние учебников нового типа, разработанных с учетом 
требований сложившейся в образовании и  науке 
интегративной парадигмы и на основе практико-
ориен тированного подхода, обеспечивающего 
развитие у обучающихся навыков самостоятельной 
практической деятельности. Внедрение учебников 
и учебных пособий, в которых реализован принцип 
соединения разных аспектов профессиональной 
подготовки, в частности, созданы условия для фор-
мирования готовности осуществлять иноязычную 
академическую коммуникацию, с одной стороны, 
преподавательскую деятельность, с другой стороны, 
неизбежно будет способствовать повышению про-
фессиональной культуры обучающихся.
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ВВЕДЕНИЕ

XXI век – это век постоянного развития, посто-
янного движения вперед, будь то техника или 
наука, культура или политика, отношения между 
людьми. Непрерывно происходят изменения что, 
естественно, вызывает потребность людей выра-
жать новые понятия. Само собой, это не может не 
сказаться на развитии языка, а именно на его спо-
собности создавать слова для обозначения этих 
понятий. Существует много способов создания 
таких слов, например, можно заимствовать уже 
имеющиеся слова из других языков или исполь-
зовать метод аффиксации для обозначения новых 
понятий на основе слов, используемых в рабочем 
языке. Есть особый раздел языкознания, который 
изучает вопросы, связанные со словообразова-
нием. Так, в своей книге «The categories and types 
of present-day English word-formation» Г. Марчанд 
пишет: это «такой раздел науки о языке, который 
изучает модели, по которым язык создает новые 
лексические единицы, т. е. слова» [Marchand, 1971, 
с. 708]. И, естественно, преподаватели не могут не 
учитывать в своей работе со студентами все те из-
менения, которые происходят в языке и паттерны 
создания слов, обозначающих новые понятия или 
явления.

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Совершенно справедливо английский язык назы-
вают «языком-донором для других языков в про-
цессе бурного расширения вокабуляра. Сам же 
язык-донор в основном прибегает к словообразо-
вательным и семантическим ресурсам, заложенным 
в нем самом» [Лашкевич, 2007, с. 45].

В любом языке словарный запас пополняет-
ся, прежде всего, за счет словообразования. Оно 
представляет собой сочетание различных моде-
лей и правил образования новых на основе уже 
существующих в данном языке слов. В современ-
ном языкознании, как правило, выделяют следую-
щие способы словообразования, которые считают-
ся основными:

– образование слов с помощью присоедине-
ния к основе слова префиксов и  суффик-
сов – аффиксация

• treat (лечить) + -ment (сущ.) = treatment 
(лечение)

• danger (опасность) + -ous (прил.) = dangerous 
(опасный)

• usual (обычный) + ly (нар.) = usually (обычно)

• dis- (противоположность) + appear 
(появляться) = disappear (исчезать)

– образование составных слов путем слия-
ния двух основ – словосложение:

• hand + writing = handwriting (почерк)
• breast + bone = breastbone (грудина)
• heart + beat = heartbeat (сердцебиение)

– образование слов за счет усечения пристав-
ки, суффикса или даже корня – сокращение:

• afternoon = noon (полдень)
• influenza = flue (грипп)
• telephone = phone

– конверсия.

В многочисленных научных работах отечест-
венных и зарубежных авторов по лингвистике 
доста точно подробно описаны данные способы 
словообразования. И может сложиться впечатле-
ние, что этот вопрос уже полностью изучен. Но на-
ряду с традиционными появляются новые паттерны 
создания лексических единиц. Так, слова, обра-
зованные с помощью аббревиации (AIDS-СПИД, 
HIV-ВИЧ), и слова-слитки (motel, smog, telecourse) 
получают все большее распространение. Новые 
языковые единицы отличаются краткостью в пере-
даче информации и удобным произношением, что 
является очень важным моментом их использова-
ния, прежде всего, в языке науки, рек ламы и публи-
цистики. Слова, созданные по таким моделям, счи-
таются более «активными, а следовательно, и более 
продуктивными в формировании определенных 
стилистических пластов и регист ров современно-
го английского языка». [Лашкевич, 2007, с. 45] Они 
стали настолько привычными и удобными, что ими 
пользуются носители многих других языков. Рус-
ский язык не является исключением.

КОНВЕРСИЯ

В современном английском языке в плане слово-
образования преобладает конверсия. Именно 
в английском языке, языке аналитического строя, 
в  котором грамматические отношения переда-
ются с помощью фиксированного порядка слов, 
и существует сравнительно небольшое количество 
производных флексий, характерных для обозна-
чения принадлежности слов к различным частям 
речи, самое широкое распространение получила 
конверсия.
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Что же представляет собой конверсия? Это 
преобразование одной части речи в другую без 
исполь зования каких-либо аффиксов. То есть, изме-
нений во внешней форме слова не происходит. Но 
поскольку новое слово приобретает иной грамма-
тический статус, оно приобретает иное значение 
и используется в иных функциях. Данное опре-
деление указывает на то, что конверсию можно 
рассматривать как пример своеобразной «разно-
видности процессов транспозиции, т.е. процессов, 
устанавливающих связи между отдельными частя-
ми речи и заключающихся в том, что слово одной 
части речи выступает в качестве источника дери-
вации для создания слова другой части речи, дру-
гой категории или класса. Конверсия оказывается 
при этом представителем процесса транспозиции 
безаффиксальной, т.  е. происходящей при пол-
ном отсутствии какой-либо специальной аффик-
сальной морфемы, свидетельствующей о  сред-
ствах осуществления этого процесса» [Кубрякова, 
Гуреев, 2002, с. 33]. Из этого описания можно сде-
лать вывод, что не расширение мотивационной 
основы, а именно ее переосмысление и использо-
вание в другом ракурсе является специфической 
особенностью данного явления.

Проблемой слов, которые не различаются по 
внешнему виду, но могут представлять собой раз-
ные части речи, занимались многие ученые, мне-
ния которых не совпадают. Так, некоторые из них 
считают, что конверсия не имеет никакого отно-
шения к  процессу словообразования и, значит, 
не является «ничем иным, как функциональной 
пере категоризацией слова – итогом его употре-
бления в тексте и дискурсе в новой, первично ему 
не свойственной функции, результатом его особо-
го использования в новой для него синтаксиче-
ской конструкции» [Кубрякова, Гуреев, 2002, с. 34]. 
Или, например, Р. С. Гинсбург при определении 
конверсии, первое место отводит установлению 
принадлежности слов к разным частям речи по их 
фонетическим признакам, когда источник и  сло-
во-дериват являются «тождественными и поэ тому 
неразличимыми». По мнению Уильяма Морриса, 
в разных частях даже одного предложения сло-
ва, не отличающиеся по внешнему виду, могут 
выступать в роли и существительного, и глагола, 
и прилагательного.

e.g.: I cannot second you in trying to get the second 
place on the list without thinking a second or two 
about it. – Я не могу помочь тебе попробовать занять 
второе место в списке, не подумав пару секунд.

Но слова, которые не отличаются по внешне-
му виду, не могут выполнять функции различных 

частей речи одновременно, т.е. в одном пред-
ложении не могут быть и глаголом, и существи-
тельным, и прилагательным, так как за, казалось 
бы, тождественной формой часто стоят разные 
когнитивные структуры, в которых основы рас-
сматриваются под разными углами зрения, и 
происходит их переосмысление. При конверсии 
происходит изменение значения слова, так как 
меняется его синтаксическая функция. Таким 
образом, слово, которое образовано способом 
конверсии, приобретает все изменения, харак-
терные для конкретной части речи, той, к которой 
оно теперь относится, а каж дая самостоятельная 
часть речи обладает определенным «набором 
концептуальных признаков и  может быть выде-
лена своей уникальной совокупностью когни-
тивно-дискурсивных параметров» [Малинина, 
2011, с. 21]. Например, глагол, обра зованный от 
существительного, может меняться по временам, 
лицам и числам. Нужно отметить, что не только 
синтаксические, но также и семантические изме-
нения имеют место при конверсии. Это означа-
ет, что зачастую объем значений производного 
слова оказывается гораздо меньше объема зна-
чений слова производящего. Таким образом, не 
синтаксическая вариабельность слова, а  именно 
появление новой лексической единицы является 
результатом конверсии.

Нужно признать, что самую простую модель 
образования новых слов представляет собой 
модель конверсионная. В английском языке суще-
ствует несколько конверсионных моделей. Следу-
ющие модели считаются основными:

1) вербализация (от английского verb – гла-
гол) – образование глаголов,

2) субстантивация (от английского substan ce – 
существительное) – образование суще-
ствительных,

3) адъективизация (от английского adjective – 
прилагательное) – образование прилага-
тельных,

4) адвербализация (от английского adverb – 
наречие) – образование наречий.

Однако из всех перечисленных моделей в на-
стоящее время самой продуктивной и распростра-
ненной является образование глаголов от имен 
существительных – вербализация. Рассмотрим 
эту модель более подробно. Как правило, глаголы 
образуются от существительных по следующим 
смысловым значениям языковых единиц:

1) инструменты и приспособления – дейст-
вия, которые совершаются с их помощью:
• shovel – лопата
• to shovel – разгребать, перелопатить
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2) место – поместить в подобное место:
• corner – угол
• to corner – загонять в угол, припереть к стенке

3) явления эмоциональной или духовной 
сферы – чувствовать эти явления:
• hunger – голод
• to hunger – голодать, был голодным

Из данных примеров следует, что на основе 
значения исходного существительного глагол при-
обретает значение действия. Казалось бы, что, за-
помнив существительное, можно перевести и род-
ственный ему глагол. Но не всегда осуществить 
такой перевод просто. Глаголов, образованных 
с  помо щью конверсии, огромное количество, но 
мы остановили свой выбор лишь на тех, которые 
образованы от существительных, часто встречаю-
щихся в медицинских текстах, и существительных, 
обозначающих различные части тела [Извекова, 
2023]. Эти существительные знакомы студентам, 
но с интерпретацией глаголов иногда возникают 
сложности.

Такие конверсионные глаголы мы условно 
разделили на четыре группы:

1) перевод глагола совпадает с корнем суще-
ствительного;

2) перевод глагола не совпадает с корнем 
существительного;

3) при переводе глагола используется соче-
тание: глагол плюс существительное, совпа-
дающее с исходным;

4) при переводе глагола используется соче-
тание: глагол плюс существительное, кото-
рое при переводе не совпадает с исходным.

АППЕРЦЕПЦИЯ

Так, если при переводе глаголов 1-й группы труд-
ностей не возникает, то с переводом глаголов 2-й, 
3-й и особенно 4-й группы справляются далеко не 
все студенты. И здесь вполне уместно поговорить 
о таком явлении как апперцепция. «Апперцеп-
ция» – термин, который используется в психологии 
(от латинского ad – добавочная, percipere – вос-
принимать). «Под апперцепцией подразумева-
ется психический процесс, благодаря которому 
новое содержание настолько приобщается к уже 
имею щимся содержаниям, что его обозначают как 
понят ое, постиг нутое или ясное, иными словами, 
это процесс, посредством которого новый опыт 
ассимилируется и преобразовывается остатком 
прошлого опыта индивидуума в формирование 

Таблица 1

ГЛАГОЛЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ КОНВЕРСИИ

Существительное Глагол

1) work – работа 1) work – работать
help – помощь
function – функция
influence – влияние
cough – кашель

help – помогать
function – функционировать
influence – влиять
cough – кашлять

2) process – процесс 2) process – обрабатывать
eye – глаз
hand – рука
head – голова
air – воздух
pump – насос
fear – страх
experience – опыт

eye – разглядывать, рассматривать
hand – касаться, дотрагиваться
head – возглавлять
air – проветривать
pump – прокачивать
fear – бояться
experience – испытывать

3) dream – сон 3) dream – видеть сны
list – список
staff – штат, персонал
skin – кожа
lip – губа
needle – игла

list – составлять список
staff – укомплектовывать штат сотрудников
skin – содрать кожу
lip – касаться губами
needle – уколоть(ся) иглой

4) face – лицо 4) face – быть обращенным в определенную сторону
toe – палец ноги
elbow – локоть
foot – нога, стопа
jaw – челюсть
shoulder – плечо

toe – ходить на носочках
elbow – проталкиваться в толпе
foot – ходить пешком
jaw – вести скучный разговор, пережевывать одно и то же
shoulder – оттолкнуть в сторону
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нового целого» [Озерова, 2013, с. 72]. Иными 
словами, образы, которые возникают в  процес-
се восприятия, всегда связаны определенными 
предметно-практическими отношениями. А  ког-
нитивное восприятие, в свою очередь, представ-
ляет собой некий механизм, который синтезирует 
память, осмысление, догадку, его целью является 
прежде всего создание определенных смысловых 
аналогий. В этом и состоит взаимосвязь апперцеп-
ции и когнитивного восприятия в процессе овла-
дения студентами лексического аспекта англий-
ского языка.

Следует отметить, что проблемы, связанные 
с апперцепцией, описывали не только психологи, 
но и лингвисты. Например, А. А. Потебня – осно-
ватель Харьковской лингвистической школы, в од-
ной из своих работ отмечал, что «при создании 
слова, а равно и в процессе речи и понимания, 
происходящем по одним законам с созданием, 
полученное уже впечатление подвергается новым 
изменениям, как бы вторично воспринимается, 
то есть апперципируется» [Потебня, 1999, с.  99]. 
Здесь происходит коннотация, т. е. семантическая 
ассоциация. Поэтому под апперцепцией вполне 
логично подразумевать вторичное восприятие, 
которое имеет конкретную ситуативную основу. 
Человек воспринимает что-либо, отталкиваясь 
от ранее полу ченных знаний о чем-либо, он как 
бы воспринимает объект на уровне узнавания. 
Приведем ряд примеров. Студенты прекрасно 
знают, что следующие слова являются существи-
тельными и  переводятся так: process – процесс, 
face – лицо, toe – палец на ноге, elbow – локоть. 
Но если эти же слова употребляются в предло-
жениях уже в качестве конверсионных глаголов, 
не все студенты справляются с  переводом, так 
как новое содержание слова ассоциируется с уже 
имеющимися знаниями. Трудность состоит в том, 
что такие глаголы не имеют соответствующих зна-
чений в русском языке, и студентам не всегда уда-
ется абстрагироваться от известного им перевода 
слова в качестве существительного. Они не могут 
сориентироваться, как обозначить действие от су-
ществительного «лицо» или «палец на ноге» (на-
пример, большинство студентов предложение The 
ward faces the park, перевели как Палата олице-
творяет парк, вместо Палата выхо дит окнами на 
парк). Данный пример перевода с английского на 
русский является доказательством того, что между 
исходным существительным и глаголом, образо-
ванным с помощью конверсии, могут устанавли-
ваться различные семан тические отношения, и 
самый большой выбор таких отношений касается, 
прежде всего, такого способа конверсии, как су-
ществительное – глагол.

Для того чтобы сформировать у студентов 
навы ки установления смысловых отношений меж-
ду исходным существительным и конверсионным 
глаголом, чтобы студентам было легче справляться 
с переводом таких глаголов, мы разработали ряд 
заданий.

1. Задания, направленные на визуальное 
распознавание частей речи (существительное  – 
глагол), принимая во внимание порядок слов 
в предложении и наличие формальных признаков 
(артикль, предлог, определение и т. д.).

Here is a list of biological terms. – You should list all 
the manifestations of this disease.

The transplanted heart functions well. – Describe the 
major functions of the liver.

The food is turned into energy and waste materials 
by the processes of digestion. – The nervous system 
processes the information received through our senses.

2. Задания, направленные на формирова-
ние навыка правильной работы со словарем при 
переводе медицинских текстов. Мы предлагаем 
специально подобранные глаголы, образованные 
от существительных, которые не имеют соответ-
ствующих аналогов в русском языке, и просим 
студентов найти в словаре их значения, исполь-
зуемые исклю чительно в текстах медицинско-
го содержания, предварительно указывая на то, 
что перевод глагола может не совпадать с кор-
нем  существительного или может использоваться 
сочета ние слов:

experience – переносить, испытывать
trigger – вызывать, инициировать
target – направлять усилия
air – вентилировать, сушить
numb – вызывать онемение

3. Задания, направленные на формирование 
навыков установления смысловых отношений 
между исходным существительным и конверси-
онным глаголом. Студентам предлагается пере-
вести ряд предложений с выраженным контек-
стом, по которому можно догадаться о значении 
конверсионных глаголов без помощи словаря 
на основе создания определенных смысловых 
аналогий.

The patient was sleeping and not to wake him the 
nurse toed into the ward. – Пациент спал, и чтобы 
его не разбудить медсестра вошла в палату на 
цыпочках / носочках.
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The average human cycles 5–10 liters of air through 
the lungs each minute. – В среднем, человек 
пропускает через легкие 5–10 литров воздуха 
каждую минуту.

The dentist will use a local anesthetic to numb 
the area around the tooth. – Стоматолог будет 
использовать местный анестетик, чтобы вызвать 
онемение области вокруг зуба.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего сказанного можно сделать вывод, что са-
мым простым и самым распространенным спосо-
бом образования новых слов в английском языке 
является конверсия и, прежде всего, образование 
глаголов от имен существительных. Именно при 
вербализации отмечается совпадение имен су-
ществительных и глаголов, которые имеют один и 

тот же корень и совпадают по фонетическим при-
знакам. Глагол, естественно, при таком методе кон-
версии меняет грамматическую принадлежность, 
но при этом происходит еще и его семантическая 
перестройка, т. е. у него появляется дополнитель-
ное значение, понять которое можно делая упор 
на его когнитивное восприятие, т. е. на некий меха-
низм, синтезирующий память, осмысление, догад-
ку. Знакомство с вариантами интерпретации таких 
глаголов и выполнение ряда специальных заданий 
способствует формированию у студентов такого ме-
ханизма, целью которого является, прежде всего, со-
здание определенных смысловых аналогий и, соот-
ветственно, правильного перевода предложений, 
содержащих конверсионные глаголы. А это, в свою 
очередь, дает возможность студентам, изучающим 
английский язык, значительно расширить лексиче-
ский запас, тем самым улучшить понимание и навы-
ки говорения и достигнуть главной цели – повысить 
качество перевода научных текстов.
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Аннотация. В статье рассматривается педагогическая технология «перевернутый класс» как средство обу-
чения иностранному языку и описывается практический опыт ее применения. Особое внимание 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из методик обучения иностранному языку 
в рамках современного коммуникативно-деятель-
ностного подхода является технология «переверну-
тый класс». Она не вносит радикальных изменений 
в привычный подход к обучению, но модернизи-
рует его, приспосабливает к современным реали-
ям и  смещает акценты при построении учебного 
процесса. Перевернутый класс – это обучающая 
технология, в рамках которой фаза ознакомле-
ния с новым материалом переносится в домашнее 
зада ние; при этом на очном занятии освобождается 
время для разъяснений, общегрупповых дискуссий 
и проработки первично разобранного самостоя-
тельно материала. В качестве домашнего задания 
студентам направляется обучающее видео, инте-
рактивное задание или текстовое задание по новой 
теме. Это позволяет уйти от привычной фронталь-
ной модели организации учебного мероприятия, 
когда преподаватель объясняет материал группе, а 
нагрузка по его отработке ложится на самостоятель-
ную работу студентов.

В перевернутом классе студенты встречаются 
на очном занятии в аудитории после домашней ин-
дивидуальной проработки материала и в коллек-
тивном обсуждении разбирают наиболее сложные 
моменты. Таким образом, преподаватель выво-
дится из центра, в пленуме все становятся равно-
правными членами группы [Wicke, 2017]. Студенты 
чувствуют себя свободнее и увереннее, выйдя из 
модели преподаватель-ученик. Они зада ют вопро-
сы по содержанию домашнего задания друг другу 
и преподавателю, и так выстраивается свободная 
дискуссия на иностранном языке.

Методика «перевернутый класс» давно успеш-
но используется в преподавании естественно-
науч ных и других дисциплин в рамках высшего 
и среднего образования, но также активно приме-
няется и в преподавании иностранного языка.

Целью статьи является рассмотрение техно-
логии «перевернутый класс» для преподавания 
профессионально ориентированного иностранно-
го языка и описание практического опыта внед-
рения такой методики в занятия по дисциплине 
«Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации».

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»

Успешное практическое занятие по иностранному 
языку, на наш взгляд, запускает процесс мотивации 
студента, заинтересовывает его в теме и подвигает 

к максимальному говорению на иностранном язы-
ке. Технология «перевернутый класс» при правиль-
ном применении может охватить вышеперечис-
ленные аспекты [Чичиланова, Нестерова, 2018], но, 
как и  любое средство обучения или обучающая 
техно логия, требует взвешенного применения. Не 
целесо образно полностью переходить на новый 
вид занятий или менять подход к обучению, не имея 
уверенности, что внедрение такой методики препо-
давания будет способствовать мотивации студентов 
и развитию их языковых навыков.

Эффективность обучения в «перевер-
нутом классе» обсуждается во многих оте-
чественных и  иностран ных исследованиях 
(К. С. Итинсон, Г. Г. Корса кова, Л. В. Грошева, В. Ю. Ни-
колаичева, Н. В. Тихонова, Ю. А. Долбина, Е. А. Кали-
нина, Л. В. Енба ева, М. А. Иванова, С. А. Чичи ланова, 
С. А. Несте рова, E. R. Wicke, T. Roach, M. B. Gilboy, D. Sa-
lomo, Ch. Schröder, I. Wirth, Y. Hao, C.-L. Lai, U. Klinger и 
др.). За этой концепцией стоят определенные аспек-
ты педагогической психологии, которые предпола-
гают, что существуют когнитивные процессы более 
высокого и менее высокого порядка [Gilboy et al, 
2015]. Процессы менее высокого порядка — это 
запоминание и понимание, процессы более высо-
кого порядка — анализ и создание контента [Hao, 
2016]. В традиционном обучении основное внима-
ние уделяется пониманию, а когнитивные процессы 
более высокого уровня, такие как анализ, оставля-
ются на усмотрение самих обучающихся. Используя 
концепцию «перевернутого класса», обучающиеся 
должны иметь возможность достигать нижних уров-
ней этой иерархии, а именно понимания и  запо-
минания, в  своем собственном темпе в ходе 
домаш ней рабо ты, чтобы затем взаимодействовать 
с преподавателем и друг с другом для достижения 
целей обучения более высокого уровня, а имен-
но анализа и создания контента. Если переложить 
эти аспекты на обучение иностранному языку, то к 
процессам менее высокого порядка отнесем чте-
ние (или просмотр видеоролика) по новой теме и 
понимание, а к более сложным процессам отнесем 
продуктивные виды речевой деятельности письмо 
и говорение, которые выносятся на активную фазу 
перевернутого класса. Они требуют более тщатель-
ной проработки и помощи преподавателя.

Так акцент на практическом занятии по ино-
странному языку смещается с обучения языку, а 
именно с фронтального закладывания в обуча-
ющихся правил или моделей на взаимодействие 
на иностранном языке. Подача материала в такой 
захватывающей или вызывающей сомнения и раз-
мышления форме, придает ему смысл и активирует 
обучающегося для решения поставленной задачи. 
В рамках «перевернутого класса» нет места скуке 
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и отсутствию мотивации, которые мешают приоб-
ретению навыков [Schröder, Wirth, 2012].

Рассмотрим некоторые преимущества «пере-
вернутых классов»:

1. Обучающиеся могут изучать контент 
в инди видуальном темпе. Видео или аудио можно 
просматривать или слушать столько раз, сколько 
необходимо для понимания. Студентам предла-
гается непосредственно исследовать то, что им 
неясно. Такое преимущество особенно проявля-
ется в неоднородных по уровню владения языка 
группах. Студенты любого уровня владения язы-
ком в рамках одной группы имеют возможность 
качественно подготовиться и участвовать в очном 
занятии. Актуален такой вид работы и для студен-
тов, которые отсутствуют по болезни. Они имеют 
возможность проработать материал, направить 
преподавателю выполненные задания и не чувст-
вовать себя отстающими.

2. Контент домашней фазы «перевернутого 
класса» остается доступным в любое время, что 
может быть использовано студентами для повто-
рения, подготовки к последующим занятиям или 
к экзамену.

3. Прорабатывая задание самостоятельно, 
обучающийся принимает для себя новую тему как 
значимую. Просмотр видеоролика естественным 
образом запускает у обучающегося процесс воз-
никновения интереса к теме. Чтобы разобрать-
ся в  видео, ему приходится посмотреть перевод 
неко торых слов, углубиться в некоторые понятия 
или просмотреть дополнительный материал, что-
бы сформировать или подтвердить свою точку 
зрения. Кроме того, запускается процесс активи-
зации существующих знаний, чтобы использовать 
их как средство адаптации и включения нового 
в извест ные структуры знаний [Klinger, 2013]

4. На очном практическом занятии у пре-
подавателя остается больше времени для углу-
бленного обсуждения темы или ее практического 
применения. В целом, он может более чутко реа-
гировать на потребности обучающихся, поскольку 
за счет исключения введения нового содержания 
экономится много времени [Roach, 2014].

5. На очной фазе «перевернутого класса» 
значительно увеличивается разговорное вре-
мя студентов. Теперь преподаватель не занимает 
большую часть практического занятия для того, 
чтобы дать студентам основные знания по теме, 
не выстраивает долгие монологи с объяснени-
ем грамматической или лексической темы. Также 
нет необходимости тратить 20 и более минут на 
чтение текста или ознакомление с новым мате-
риалом. Эта фаза переносится в домашнее за-
дание, а на очном занятии освобождается время 

для совместной работы, свободного говорения на 
осно ве уже ранее полученной информации. Дис-
куссия, построенная на знаниях, приобретенных 
из просмотренного видеоролика (или текста), стро-
ится более живая. Студенты уже знакомы с темой, 
имели возможность сформировать свое мнение 
заранее, продумать ответ, подобрать слова. Они не 
боятся сделать ошибку или сказать что-то не отно-
сящееся к теме, так как первое знакомство с темой 
и новым словарем произошло в ходе домашней 
работы. Преподаватель существенно выигрывает 
дополнительное время для говорения студентов, 
которое ранее было бы потрачено на объяснение 
или чтение.

6. Методика «перевернутый класс» в значи-
тельной степени помогает развить самостоятель-
ность студентов. Если на традиционном практиче-
ском занятии по иностранному языку с фронтальной 
формой работы преподаватель объясняет новый 
материал, а студенты часто воспринимают это вре-
мя как время «отдыха» и частичного отключения, 
то здесь при прохождении самостоятельной фазы 
перевернутого класса студенты учатся преодоле-
вать лингвистические и содержательные трудно-
сти и открывают путь для интерактивного исполь-
зования иностранного языка в реалистичных 
ситуа циях. Самостоятельное обучение с помощью 
когнитивно-лингвистических средств и стратегий 
способствует индивидуальному успеху студентов. 
Следует помнить, что «самостоятельная деятель-
ность и  актив ное участие обучающихся является 
важнейшей предпосылкой для создания успешного 
занятия» [Wicke, 2017, с.7]. 

7. Особую ценность видеороликов в под-
готовительной фазе перевернутого класса пред-
ставляет аутентичность речи, в которую студенты 
погружаются при выполнении домашнего задания. 
Они привыкают к темпу говорения носителей язы-
ка, произношению, интонации. Студенты имеют 
возможность взаимодействовать не только с таки-
ми же обучающимися или преподавателем, но 
и с реальными носителями языка, что, несомненно, 
положительно скажется на их говорении.

С другой стороны, существуют организацион-
ные недостатки «перевернутого класса», которые 
также отмечаются в научной литературе:

1. Подготовка преподавателя требует боль-
ших усилий и временных затрат, по крайней мере, 
в первый раз, при разработке содержания нового 
практического занятия по иностранному языку по 
методике «перевернутый класс», поскольку мате-
риал необходимо выбрать под тему и уровень 
группы или создать самостоятельно, что пред-
ставляет собой еще большую сложность [Gilboy et 
al., 2015]. Так, следует признать, что трудозатраты 
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преподавателей по подготовке занятия и создания 
мультимедийного контента в рамках обсуждаемой 
методики достаточно высоки [Тихонова, 2018]. 
Однако усилия того стоят, поскольку сотрудниче-
ство с учащимися становится более интенсивным, 
а  цели обучения достигаются эффективней, как 
показывают отчеты учителей, практикующих рас-
сматриваемую обучающую технологию [Roach, 
2014]. Рекомендуется использовать концепцию 
«перевернутого класса» для учебных мероприя-
тий или тем, которые проводятся часто с похожими 
целевыми группами. Со временем преподаватель 
накапливает подборку видеороликов и онлайн-у-
пражнений, разрабатывает упражнения и тексты 
с пробелами так, что подготовка к перевернутому 
классу не отличается от подготовки к традицион-
ному практическому занятию. Видеоролики легко 
можно найти в  интернете на YouTube, онлайн-у-
пражнения создаются в конструкторе интерактив-
ных упражнений на портале www.learningapps.
com и других.

2. При прохождении подготовительной 
фазы перевернутого класса обучающиеся не могут 
сразу задать возникающие у них вопросы, их нуж-
но отложить до даты очного занятия [Lai, Hwang, 
2016]. Но при этом такая задержка поможет избе-
жать спонтанных необдуманных вопросов, что 
сэкономит учебное время. Студенты будут иметь 
возможность разобраться в теме, неоднократно 
просмотреть материал и найти ответы на часть 
своих вопросов самостоятельно.

3. Этапы самостоятельной подготовки 
предъяв ляют высокие требования к самодисци-
плине обучающихся. Эта технология может быть 
успешно применена только в том случае, если сту-
денты действительно подготовятся заранее. Если 
лишь некоторые из них ответственно подойдут 
к подготовке, то такое занятие не сможет состоять-
ся или будет неэффективным.

Для проведения очной фазы предваритель-
но полученные знания имеют большое значение 
[Hao, 2016]. Метод перевернутого класса подходит 
для той или иной группы только в том случае, если 
преподаватель работает с обучающимися постоян-
но и может предположить, что запрос на подготов-
ку будет реализован [Lai, Hwang, 2016]. Чтобы по-
мочь студентам эффективно организовать время и 
подготовиться к очной фазе практического заня-
тия, преподавателю необходимо установить чет-
кие сроки и поэтапные цели выполнения домаш-
него задания.

4. С вопросом самодисциплины тесно свя-
зан вопрос мотивации студентов. Без традицион-
ной структуры привычного практического занятия 
студенты могут несколько потерять мотивацию, 

думая, что задание не обязательно к выполнению. 
Для того чтобы заинтересовать студентов, следу-
ет позна комить их с методикой «перевернутый 
класс» и объяснить преимущества. Важно устано-
вить сис тему поощрений и дополнительных баллов 
за активное участие в подготовительной и очной 
фазе «перевернутого класса», а также регулярно 
проводить тестирования на понимание материала. 

5. У некоторых студентов могут возникнуть 
технические препятствия для прохождения под-
готовительного этапа перевернутого класса. Пре-
подавателю следует дать студентам инструкции в 
устном или письменном виде по поводу выполне-
ния интерактивных упражнений, а также расска-
зать о возможности подключения к университет-
ской сети интернет для просмотра видеороликов.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» В РАМКАХ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ»

Технология «перевернутый класс» реализуется 
в неко торых группах при проведении занятий 
в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфе-
ре профессиональной коммуникации» Институ-
та международного права и правосудия МГЛУ. 
Целесо образно использование методики «пере-
вернутый класс» начиная со второго курса, когда 
достигнутый к этому моменту уровень владения 
языком позволяет студентам понимать видеофраг-
менты или обучающие видео в рамках основных 
тем, например, «Образование в Германии», «Исто-
рия Германии», «Страноведение Германии», или 
таких юридических профессионально ориентиро-
ванных тем, как «Международное право», «Права 
человека», «Конституционное право».

В качестве домашнего задания студентам 
направ ляется видеоролик, продолжительность 
кото рого варьируется от 3 до 10 минут. Для 
началь ного уровня достаточно минимально-
го размера видео 2–3 минуты. Вместе в видео 
студенты полу чают вопросы, по которым они 
должны сделать заметки в тетрадь. Другая раз-
новидность сопровождающего задания – текст 
с  пробелами, которые студенты должны запол-
нить, просматривая видеоролик. Кроме того, 
зада ние может представлять собой сопровожда-
ющее интерактивное упражнение в виде теста 
или текста с пробелами. Интересным представля-
ется задание по озвучиванию видеофрагмента. 
Студенты сначала изучают понятие или процесс, 
например, систему выборов в Бундестаг, затем 
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на основе исходного аутентичного аудиотекста 
им предлагается создать свой упрощенный или 
укороченный вариант озвучивания видео. На 
заня тии каждый студент (или мини-группа сту-
дентов) представляет свой текст озву чивания 
при выключенном звуке оригинала. Так проис-
ходит многократное повторение актуального 
материала, которое переходит в общегрупповое 
обсуждение или дискуссию.

Прежде чем отправить студентам видео, 
преподавателю следует задать себе вопрос, на-
сколько уровень группы позволит студентам ра-
зобраться в  видео, насколько эффективен будет 
такой вид работы в рамках изучаемой темы. Если 
применение перевернутого класса целесоо-
бразно, то важно помнить, что любой материал, 
отправленный студентам на самостоятельную 
проработку, обязательно должен быть затем ра-
зобран в очной фазе перевернутого класса. Сту-
денты должны быть уверены, что просмотренный 
в рамках домашнего задания материал будет 
прорабатываться на очном занятии. Это поможет 
им более внимательно изучать тему и готовиться 
к практическому занятию.

Рассмотрим подробнее примеры построения 
перевернутого класса для изучения профессио-
нально ориентированного языка. Для фазы до-
машней подготовки студентам направляется ви-
деофрагмент по актуальным базовым понятиям, 
например, «Концепция индустрии 4.0», «Концеп-
ция устойчивого развития», «Конструктивный во-
тум недо верия», «Что такое фракция?», «Основной 
закон ФРГ», «Этапы законодательного процесса 
ФРГ», «Система выборов ФРГ» либо видеоролики, 
затра гивающие актуальные вопросы и приводя-
щие аргументы по проходимой теме, например: 
«Равноправие мужчин и женщин», «Применение 
смертной казни», «Мигра ционная политика ФРГ». 
Обучающиеся имеют возможность просмотреть 
видео необходимое количество раз, останавли-
вать, повторять фрагменты и  делать заметки или 
отвечать на заранее разработанные и отправлен-
ные преподавателем вопросы.

Выполнение задания по такому видеороли-
ку на 3 минуты может занять от 20 минут до 1,5 
часов в зави симости от успеваемости студента. Но 
в любом случае уровень подготовленности студен-
тов к занятию будет примерно одинаковый, что 
стимулирует каждого из них к активному участию 
и высказыванию своего мнения на очном занятии.

Для успешной работы в технологии пере-
вернутый класс важную роль играет подбор 
материала для домашнего разбора и четкость 
сформулированного задания и поставленной 
задачи. Порядок работы должен быть описан 

преподавателем четко, лаконично, понятно. При 
необходимости можно дать студентам перевод 
опорных слов или ключевых терминов, которые 
важны для понимания общего смысла. Можно об-
судить ход подготовительной работы в конце оч-
ного практического занятия или выслать инструк-
ции по элект ронной почте вместе с заданием.

В ходе очной фазы подготовленные студенты 
могут ощутить свою компетентность как полез-
ную, познавательную и вдохновляющую. Извест-
но, что стимулирующим фактором является не сам 
предмет обучения, а скорее, то, что он вызывает 
в  созна нии обучающегося: волнение, любопыт-
ство, сомнения, особенно через когнитивные кон-
фликты, которые его беспокоят [Salomo, 2014]. 
Для обучающихся важно понимать, какие воз-
можности открывает для них изучение той или 
иной темы на иностранном языке. Они становятся 
более мотивированными, если видят, как могут ак-
тивно применять те или иные знания.

На очном занятии следует углубленный и рас-
ширенный разбор просмотренного контента, 
обсуж дение вопросов и заданий и развернутая 
дискуссия. Студенты получили начальные знания 
и  готовы углубляться в тему. В ходе выполнения 
домаш него задания у них появились вопросы, на 
которые они хотят получить ответ в очной фазе 
«перевернутого класса», вследствие чего они 
рабо тают более осознанно и мотивированно. 
Таким образом, практическое занятие становится 
ориентированным на студентов, теперь не препо-
даватель задает вопросы или объясняет материал, 
а все задействованы и заинтересованы в разборе 
новой темы. Кроме того, нет необходимости чи-
тать новый текст по теме, что также занимает мно-
го времени, которое может быть потрачено на ак-
тивное говорение. Студенты получают новую роль, 
где они в центре занятия, преподаватель смеща-
ется на периферию, он направляет дискуссию, но 
не является центральной фигурой. Обучающиеся 
рисуют и обсуждают схемы, это актуально, напри-
мер, по темам, которые требуют структурирования: 
«Выборы в Бундестаг», «Выборы федерального 
канцлера ФРГ», «Концепция устойчивого разви-
тия». Если в видео затрагивалось неоднозначная 
спорная тема, например: «Демографическая си-
туация в ФРГ», «Миграционная политика ФРГ» и 
другие, то очная фаза представляет собой ожив-
ленную дискуссию, студенты делятся на подгруп-
пы, представляют аргументы за или против. В ат-
мосфере сотрудничества обучающиеся чувствуют 
себя более расслабленно, что позитивно влияет на 
их говорение. В ходе такой работы практически 
исключена ситуация, когда студент не понимает 
новый материал, объясняемый преподавателем, 
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или прочитанный на практическом занятии текст 
и вынужден молчать.

В целом методика «перевернутый класс» дает 
положительные результаты [Долбина, Калинина, 
2023; Енбаева, Иванова, 2017; Тихонова, 2018; 
Корсакова, Грошева, Николаичева, 2023; Итинсон, 
2020; Чичиланова, Нестерова, 2018; Wicke, 2017; 
Roach, 2014; Gilboy, 2015; Salomo, 2014; Schröder, 
Wirth, 2012]. Многие исследователи отмечают, что 
«перевернутый класс» способствует повышению 
успеваемости обучающихся и в значительной сте-
пени их мотивации. Ю. А. Долбина, Е. А. Калинина 
на основе проведенного эксперимента в рамках 
занятий по иностранному языку отмечают поло-
жительную динамику в развитии навыком аудиро-
вания [Долбина, Калинина, 2023]. Эмпирическое 
исследование Л. В. Енбаевой, М. А. Ивановой под-
тверждает высокую мотивацию студентов, работа-
ющих по методике перевернутого класса, а также 
более высокое качество выполнение контрольного 
теста [Енбаева, Иванова, 2017]. По нашим наблю-
дениям и результатам опроса студентов можно 
заклю чить, что они чувствуют себя более уверенно 
и заинтересованно, отмечают значительное увели-
чение их разговорного времени во время практи-
ческого занятия. Контрольные мероприятия после 
прохождения темы по методике «перевернутый 
класс» показывают хороший результат усвоения 
материала, который немного выше или соответ-
ствует показателям после прохождения темы 
традиционным путем. Это подтверждает предпо-
ложение, что «перевернутый класс» может исполь-
зоваться как альтернатива традиционный занятий 
для увеличения мотивации, времени устной ком-
муникации на иностранном языке и погружения 
в аутентичную среду изучаемого языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие технологий стремительно отражается на 
процессе обучения и создает новые возможности 
для использования различных методик обучения 
иностранному языку внутри и вне аудитории. Как 
в рамках коммуникативного, так и компетентност-
но-деятельностного подхода обучение иностранно-
му языку не может сводиться к трансляции языковых 
правил и передаче когнитивных знаний, а должно 
фокусироваться на таких формах обучения, которые 
позволят максимально быстро, даже с ограничен-
ными лингвистическими навыками, начать приме-
нять язык в аутентичных ситуациях. Это позволит 
студентам мотивированно изучать новый материал 
со знанием, что теоретический материал может быть 
применен в реальной жизни.

Одной из таких форм обучения является техно-
логия «перевернутый класс». Она дополняет ком-
муникативный подход новым содержанием, рас-
ширяет возможности преподавателя, способствует 
индивидуальному подходу к развитию компетен-
ций каждого студента, создавая для этого идеаль-
ные возможности. Такие изменения представляются 
просто необходимыми ввиду постоян ного развития 
средств коммуникации и  изменения восприятия 
и отношения современных студентов к учебе. Тех-
нологию перевернутый класс каждый преподава-
тель, несомненно, может приспособить под свой 
индивидуальный план и  под определенное прак-
тическое занятие. Готового идеального решения 
не существует. Нет необходимости и  полностью 
переструктурировать свои занятия. Но интеграция 
элементов технологии «перевернутый класс» бес-
спорно даст большие преимущества и будет спо-
собствовать успешному усвоению материала.
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Аннотация. Изучение когнитивных способностей человека сквозь призму натуралистических и культурцен-
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циплинарная революция затронула образовательные технологии и как современная нейронаука 
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ВВЕДЕНИЕ

Революционный прорыв в когнитивных исследо-
ваниях в пространстве культурной нейронауки, 
находящейся на стадии формирования, привел к 
осозна нию необходимости радикального пере-
смотра фундаментальных основ биологической 
сущности мозга, а также процессов, фундирующих 
его онтогенез и формирование познавательных 
способностей человека. Поэтому исследования ме-
ханизмов нейродетерминации культуры, обуслов-
ленных систе мой корреляционных взаимосвязей 
природной и  социально-культурной траекторий 
эволюции когнитивных способностей человека, на 
сегодняшний день, активно проводятся в оптике 
концепции целост ной системы «социум-мозг-куль-
тура» [Бажанов, 2018]. Указанный фокус рассмо-
трения приводит к осознанию не только необхо-
димости в существенной степени пересмотреть 
принятые ранее представления о формировании 
и функционировании мозга, но и к актуализации 
изучения механизмов взаимодействия нейробио-
логических структур и  социума, кото рый является 
носителем той или иной культуры, всей совокуп-
ности когнитивных практик, в частности – художе-
ственной когнитивной практики.

Такой сложный интегративный методологиче-
ский синтез стал возможен благодаря трансдис-
циплинарной революции в когнитивных науках, 
включая сферу искусства. Методология трансдис-
циплинарных исследований позволяет осущест-
влять перенос когнитивных схем из одной дисци-
плинарной области в другую [Князева, 2011, с. 195], 
благодаря чему становятся возможны совместные 
научно-исследовательские проекты, в которых 
свободно коррелируют между собой такие тради-
ционно изолируемые сферы культуры, как наука, 
искусство, эпистемология и технологии. Каждая 
из этих сфер, в свою очередь, сегодня переживает 
парадигмальные трансформации разного уровня.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
В ЗЕРКАЛЕ НЕЙРОНАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ

Образовательная нейронаука как часть культур-
ной нейронауки интегрирует натуралистическую 
методо логию естественнонаучных концепций моз-
га с культурцентристскими по своей направленно-
сти установками в проекции на процесс обу чения 
и технологии образования. Британским и  амери-
канским, а также отечественным педагогиче-
ским сообществом образовательная нейронаука 
признана как «принципиально важная» научная 
отрасль, направленная на разработку эффективных 

образовательных технологий [Hook, 2013; Клемен-
тович, 2016]. Интеграция достижений культурной 
нейронауки и эпигенетики с накопленными знани-
ями в области исследования человеческого потен-
циала способствует преодолению разрыва между 
биологическим и социокультурным его измерением, 
а также позволяет предложить и обосновать новые 
подходы к его развитию, которые могут затрагивать 
широкий диапазон инновационных решений от по-
иска перспективных направлений разработки си-
стем искусственного интеллекта до методов стиму-
ляции когнитивных способностей и формирования 
одаренной личности, образовательных технологий 
культивирования гениальности, а также коррекции 
традиционных для системы образования и медици-
ны проблем – дислексии и дискакулии, некоторых 
психосоматических расстройств.

Человеческий мозг исключительно пласти-
чен. И  если говорить об этом его качестве в обще-
культурном аспекте, то обнаруживается, что на 
биологическом уровне организация и динамика 
мозга претерпевают постоянную трансформацию его 
взаимо обратных корреляционных взаимодействий 
с социу мом и культурой. Пластичность мозга является 
одним из самых революционных открытий послед-
него столетия, доказывающая его способность к 
посто янной регенерации (восстановлению) и реструк-
туризации (процесс постоянного образования новых 
нейронных связей). Таким обра зом, нейропластич-
ность обеспечивает не только способность нейронов 
к анатомическому и функциональному восстановле-
нию, но и адаптивный потенциал к созданию новых 
синаптических связей. При этом все эти преобразо-
вания в той или иной мере всегда связаны с обучени-
ем [Лебедева, 2023]. Данное обстоятельство придает 
чрезвычайную актуальность нейронаучным иссле-
дованиям образования, поскольку на метанаучном 
уровне рефлексии современного знания его социо-
культурная обусловленность явля ется доминантной.

Каким образом трансдисциплинарная рево-
люция затронула образовательные технологии? 
Как современная нейронаука интерпретировала 
ключевые проблемы образования? Данные воп-
росы непосредственно взаимосвязаны с практи-
кой образования. Они ставятся и решаются в веду-
щих мировых образовательных центрах. Объектом 
постоянных дискуссий в одном из веду щих миро-
вых изданий «Nature», задачей которого являет-
ся ассимиляция результатов наиболее значимых 
науч ных открытий, выступает весь комплекс про-
блем образовательной нейронауки на современ-
ном этапе. Этим обусловлено функционирование 
целого ряда программ магистратуры и аспиранту-
ры в университетах США и ведущих западноевро-
пейских стран. Информационно-гиб ридное поле 
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нейропедагогики является предметом исследова-
ния в десятках книг, сотнях статей, а также в специ-
ализированных журналах.

Основополагающими векторами нейропеда-
гогических исследований в данной области сегод-
ня является:

– лоцирование наиболее благоприятных 
для определенных видов обучения этапов 
жизни взрослого человека, характеризую-
шихся наибольшей степенью перцептив-
ной восприимчивости;

– обоснование коррелятивной взаимообу-
словленности процесса увеличения объе-
ма знаний и ухудшения качества практи-
ческих навыков;

– установление причин влияния стресса на 
динамику процесса образования и каче-
ственные характеристики механизмов 
запоминания;

– оценка характера социокультурных и ген-
дерных отличий мозга, проявляющихся 
в динамике образовательного процесса;

– выявление способов наиболее эффектив-
ных методов обучения с учетом индивиду-
альных особенностей обучающихся мен-
тального характера);

– анализ феномена «математической тревож-
ности» и поиск методик, нацеленных на его 
коррекцию.

Анализ указанных тенденций и глубина ретранс-
формации традиционно существующих в  области 
образовательной практики представлений позволя-
ют утверждать, что система образования переживает 
беспрецедентную по глубине и размаху эпоху смены 
классических схем генерирования, распространения 
и применения знаний, поскольку в мире больше не 
существует единой модели университета. Однако 
при этом качество образования, как и система выс-
шего образования, играет всё более и более фун-
даментальную роль в построении обществ знания 
по всему миру. Поэтому образовательные стратегии 
нуждаются в науко емких исследованиях и мощных 
трансдисциплинарных практиках, к которым и при-
надлежит сфера нейронаучных исследований.

КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
В ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОЛЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НЕЙРОНАУКИ 
И ХУДОЖЕСТВЕННО-КОГНИТИВНАЯ ПРАКТИКА

Каковы же грани соприкосновения процесса нау-
чения и художественной когнитивной практики, а 
именно – музыки? Ведущую роль художественно-ког-
нитивной практики в системе образовательных 

технологий акцентировал журнал «Nature». В одном 
из его выпусков известный канадский нейробиолог 
Р. Заторре утверждает, что музыка в ближайшие 
десятилетия станет одним из важнейших плацдар-
мов нейронаучных открытий, поскольку «…именно 
музыкальное искусство предполагает работу едва 
ли не всех когнитивных функций, а музыкальные 
упражнения способствуют заметному улучше-
нию функционирования ряда нейронных сетей» 
[Zatorre, 2005, р. 314].Это касается, прежде всего, 
тех нейронных сетей, которые обеспечивают языко-
вую активность, и поэтому обучение музыке будет 
полезно, например, для детей, страдающих дислек-
сией [Lamb, 2023].

Уже имеющиеся нейронаучные исследования 
обосновывают определяющее значения занятий 
музыкой для улучшения когнитивных способно-
стей человека разных возрастных сегментов, что 
выражается в росте их IQ. Полученные в результате 
наших исследований данные зиждутся на положе-
нии о том, что способность человеческого мозга 
еще до рождения, в пренатальный период, целе-
направленно дифференцировать окружающий 
его хаотичный аудиозвуковой поток в ритмически 
организованные сопряженные между собой инто-
нации – элементы музыкального и естественного 
языка – определяет степень развития интеллекта 
человека в будущем. Причем означенная жизнеде-
ятельность человека включает в себя практически 
все его когнитивные функции . Проведенные ис-
следования позволяют утверждать, что ритмически 
организованные интонационно-слуховые паттер-
ны, включающие в свою структуру отдельные зву-
ки, речевые и музыкальные интонации, сгенери-
рованные уже на самых ранних этапах онтогенеза 
в  устойчивые представления, играют определяю-
щую роль в развитии лингвистических когнитив-
ных первооснов, о чем свидетельствует нейрона-
учный анализ культурных оснований различных 
цивилизаций. Более того, они формируют навыки 
вербального и абстрактного мышления, а в после-
дующем – логико-математического [Краева, 2020]. 
Ритмическая составляющая интонационно-слухо-
вых паттернов формирует важнейший нейрофизи-
ологический механизм, определяющий интуитив-
ное «чувство числа» (по С. Деану), которое является 
триггером математических способностей [Кузьми-
на, 2018]. Именно музыкальность в период онто-
генеза, а, впоследствии, под действием механизма 
слухового импринтинга определяет ментальную 
окрашенность этнокультурного тезауруса челове-
ка, являясь априорными основаниями когнитивной 
деятельности биологического происхождения.

Качественный характер различия европей-
ского и восточного интонационно-ритмического 
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«словаря» порождает преобладание на Западе 
характеристик аналитического мышления, а на 
Востоке – холистического. Поэтому в западно-
евро пейской ментальности доминирует индиви-
дуальность и отдается предпочтение «многоголо-
сию» точек зрения. Для восточной традиции важна 
принадлежность к определенному сообществу, 
которая цементируется общностью деятельно-
сти, кооперацией, что придает этому сообществу 
целост ность, важную для его самосохранения 
и само идентификации. Таким образом, если в пер-
вом случае доминирует объектно-ориентирован-
ная, то во втором – контекстно-ориентированная 
перцепция мира. Проецируя данное открытие 
нейронауки на процесс обучения, следует гово-
рить о необходимости функционального подхода 
к нему с точки зрения многомерного понимания 
интеллекта, а также когнитивных способностей, 
что лежит в основе так называемого «метода 
когни тивных карт» [Elouafi, Lotfi, Talbi, 2021].

Данный метод в процессе обучения отстаивает 
важность учета тех самых врожденных ментальных 
когнитивных модулей, которая связана с увеличе-
нием медиальной префронтальной активности 
мозга. Это ситуация, когда учитывается то, как 
мозг обрабатывает информацию и какие когни-
тивные и  метакогнитивные процессы вовлечены 
в процесс обучения. В нашем случае, ментальное 
картирование предполагает привязку опреде-
ленной дефиниции в процессе заучивания к уже 
существующим когнитивно-этническим моду-
лям, что вызывает двойное кодирование инфор-
мации в  вербальном и  зрительном компонентах 
долговременной памяти. Это позволяет обеспе-
чить более эффективное запоминание, поскольку 
двойное кодирование предполагает увеличение 
активности нейронов в левой нижней медиальной 
префронтальной коре.

Представителям разных культур присущи 
когнитивные способности разного качества, они 
интер претируют мир не-идентично, поэтому в ней-
ронауке принято различать низкоконтекстуальную 
культуру (западная цивилизация) и высококон-
текстуальную культуру (восточная цивилизация). 
Биологическими основаниями для этого служит 
доминантная плотность генетического наполне-
ния носителей данных культур: преобладанием 
L-аллеля (коррелят высокой эмоциональной чув-
ствительности) и S-аллеля (низкой эмоциональной 
чувствительности) специфического гена SНTTLPR. 
В  процессе обучения задействуются практически 
все виды интеллекта, и, прежде всего, – эмоциональ-
ный. В рамках нейропсихологии обосновано, что 
именно эмоции запускают внутренние механизмы 
всех познавательных функций, осуществляющих 

процесс познания, которые весьма существенны 
для успешного обучения. Как пока зали результа-
ты нейронаучных исследований, позна ние нового 
сопровождается чувством интел лектуального удо-
вольствия, которое является резуль татом функци-
онирования целого ряда когни тивных механизмов 
головного мозга, таких как префронтальная кора, 
сеть режима по умолчанию (DMN), гиппокамп, 
правое полушарие и нейромидиаторы – гормоны 
удовольствия, в  частности, – дофамин. Эти слож-
ные процессы вызывают так называемое чувство 
«интеллектуального любо пытства», которое воз-
никает в процессе научения как цикл положи-
тельной обратной связи. Дело в том, что обучение 
сопровождается возникновением ассоциативных 
цепочек, интегрирующих открытие нового и одно-
временно вскрывающих качественное содержи-
мое врожденных когнитивных модулей. Благодаря 
реализации меха низма слухового импринтинга, 
который явля ется необходимым звеном функци-
онирования интонационно-слуховых паттернов 
вследствие действия системы зеркальных ней-
ронов головного мозга, происходит «узнавание», 
«понимание» и генерация новых идей и решений. 
Поэтому интеллектуальное удовольствие выступает 
в качестве одного из сильнейших когнитивных сти-
мулов эффек тивности образовательного процесса, 
наряду с высо кой степенью эрудиции, самодис-
циплиной и усидчивостью. Обоснование данному 
факту даёт нейронаука, которая обнаружила систе-
му нейронных взаимодействий, репрезентирующих 
знание как эмоциональное вознаграждение, вслед-
ствие чего в мозге активизируется стремление 
к проблемным ситуациям, обладающим качеством 
новизны [Oudeyer, Gottlieb, Lopes, 2016].

Так, образовательная нейронаукав опоре на 
знания о природе и значении художественно-
когни тивной практики (а именно – музыки) в про-
цессе онтогенеза открывает неограниченные пер-
спективы, которые позволяют находить наиболее 
эффективные обучающие механизмы и обновить 
существующие практики, начиная с переосмысле-
ния последовательностей курсов, принципов их 
объединения в блоки, и их содержательно-про-
странственную структуру, архитектонику и продол-
жительность. Предполагается, что это даст возмож-
ность интеллектуально стимулировать и управлять 
интеллектуальной синергией заинтересованности 
в обучении, активизируя язык, логику, воображе-
ние, творчество и глобальное видение знания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сказанное выше подтверждает, что формиро-
вание образовательной нейронауки является 
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закономерным следствием революционных преоб-
разований в области когнитивных исследований в 
целом, отличительной особенностью которой явля-
ется трансдисциплинарная методологическая осно-
ва. Глобальные диффузионные сдвиги и интегратив-
ные процессы в системах знания, вызванные целым 
рядом эволюционных, транскультурных и социаль-
но-экономических преобразований, обусловили 
необходимость качественных преобразований всей 
образовательной системы. При этом ее модерниза-
ция и трансформация представляется возможной 
только в результате осуществления крупных транс-
дисциплинарных проектов, предметом целого ряда 
которых выступают когнитивные возможности моз-
га человека.

Включение системы современного педагогиче-
ского знания в спектр нейронаучных исследований 
является закономерным этапом его эволюционного 
развития, внутренне целесообразным и неизбеж-
ным, поскольку кросскультурные процессы, опреде-
ляющие сущность современного общества, повлек-
ли за собой постоянное форсирование динамики 
образовательного процесса. В свою очередь, это 
вызвано ключевыми трансформациями образова-
тельных технологий в ситуации кардинальных эво-
люционных сдвигов в системе генерации, обработ-
ки и передачи знания.

Развитие эпигенетики, а также открытие 
нейро пластичности мозга подтолкнули научное 
сообщество к пересмотру традиционных устано-
вок жесткого генетического детерминизма. Они 
фиксируют принципиальное значение образова-
тельных процессов как совокупности важнейших 

факторов окружающей среды, влияющих на фру-
страцию и эволюцию эпигенома человека.

Данные нейронаучных исследований свиде-
тельствуют о фундаментальности музыкального 
искусства как особой универсалии человеческо-
го бытия, формирующей мозг человека в спектре 
цело го ряда когнитивных способностей. Форми-
рование мозга происходит путем генерирования 
интонационно-слуховых паттернов и их последу-
ющего взаимодействия с культурой посредством 
механизма слухового импринтинга в процессе 
онто- и нейрогенеза.

Именно феномен музыкальности порождает 
тот ряд врожденных генетических структур мозга 
(интонационно-ритмических слуховых паттернов), 
которые обусловливают потенциал всего спектра 
когнитивных способностей человека, включая 
лингвистические, аналитические и математиче-
ские компоненты мышления. В совокупности они 
выполняют функцию фундаментальной структуры. 
Ее архитектоника представляет собой последова-
тельный ряд нейродинамических архетипов. Они 
формируют сложнейшие механизмы духовной 
и материальной деятельности человека, а также 
определяют ментальную окрашенность этнокуль-
турного тезауруса человека.

Сказанное подтверждает неоспоримую важ-
ность исследований в области образовательной 
нейронауки, достижения которой уже в ближай-
шей перспективе определят облик всего обра-
зовательного измерения современной культуры 
и станут неотъемлемой частью передовых образо-
вательных технологий в мире.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается интеграция специализированной словарной базы 
данных в курсы английского языка, разработанные специально для строительного секто-
ра. Рассматриваются разработка и внедрение этой базы данных, а также ее применение 
в институциональной образовательной виртуальной среде. Учитывая специфические языковые 
потребности специалистов в области строительства и используя иммерсивные платформы 
виртуального обучения, преподаватели могут улучшить результаты студентов и устранить 
пробелы в профессиональном общении, связанном со строительством.
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INTRODUCTION

The construction industry is characterized by its 
global reach and diverse workforce, comprising in-
dividuals from various linguistic and cultural back-
grounds. Effective communication among stake-
holders, including architects, engineers, contractors, 
and labourers, is essential for project coordination, 
efficiency, and safety. However, language barriers 
often pose significant challenges, leading to misun-
derstandings, errors, and delays. As English contin-
ues to serve as the lingua franca of the construc-
tion industry, there is a growing recognition of the 
importance of language proficiency, particularly in 
specialized domains such as construction terminol-
ogy. This article explores the development and im-
plementation of a specialized vocabulary database 
aimed at enhancing English languagefor construc-
tion professionals within institutional educational 
virtual environments.

Traditional English language teaching meth-
odologies may not adequately address the spe-
cialized vocabulary and jargon prevalent in the 
construction sector. Therefore, there is a need for 
targeted instruction that focuses on equipping 
learners with the requisite linguistic tools specific 
to their field. A comprehensive understanding of 
construction terminology is essential for effec-
tive communication, problem-solving, and deci-
sion-making on construction sites. Moreover, pro-
ficiency in English enhances career prospects and 
facilitates participation in international projects. 
By incorporating specialized vocabulary instruc-
tion into English language programs, educators 
can better prepare students for the linguistic de-
mands of the construction industry.

 The development of a specialized vocabulary 
database involves a systematic process of collect-
ing, categorizing, and validating construction-relat-
ed terms and expressions. Input from subject matter 
experts, industry professionals, and language edu-
cators is crucial for ensuring the accuracy and rel-
evance of the database. Various sources, including 
textbooks, technical manuals, industry standards, 
and authentic materials, are consulted to compile a 
comprehensive repository of construction terminol-
ogy. The database is organized hierarchically, with 
categories and subcategories reflecting different 
aspects of construction, such as building materials, 
structural elements, construction techniques, safe-
ty protocols, and project management terminology. 
Special attention is paid to variations in terminology 
across different English-speaking regions and con-
struction specialties, ensuring the database’s appli-
cability in diverse contexts.

The integration of the vocabulary database into 
institutional educational virtual environments offers 
unique opportunities for immersive and interactive 
language instruction.

MATERIAL AND METHODS

The aim of the given research isthe description of the 
development and implementation of a specialized 
vocabulary database within institutional educational 
virtual environment which could be applied both 
in the sphere of education and in the professional 
field as part of the qualification enhancement. It 
is essential, therefore, to fill it with professional 
terms taken from current authentic construction 
texts and programs in order to make it up-to-date, 
usable and applicable. For this reason, the research 
material is authentic texts of explanatory notes to 
foreign construction projects with a total volume of 
690 pages (based on ethical principles, the names 
of documents are not provided), as well as English-
based interfaces of BIM software tools.

The major research methods are quantitative 
and comparative analysis of the above-mentioned 
sources. The technical tool for the analysis are a 
specialized software developed at the Laboratory for 
Fundamental and Applied Issues of Virtual Educa-
tion at Moscow State Linguistic University.

THEORETICAL BACKGROUND

As the process of globalization keeps penetrating all 
spheres of human activities, it is difficult to imagine 
high-quality professional training of a modern spe-
cialist without the integration of foreign languages. 
According to professionally oriented approach, stu-
dents should develop competencies such as the ab-
ility to speak a foreign language in specific situations 
of professional communication, as well as the ability 
to work with information on the specialty taken from 
authentic foreign sources. Virtual learning platforms 
provide a dynamic and flexible medium for deliver-
ing content, engaging students, and simulating real-
world construction scenarios. By leveraging multime-
dia resources, such as videos, simulations, interactive 
exercises, and virtual field trips, educators can create 
authentic learning experiences that contextualize 
vocabulary in relevant construction contexts. Virtual 
environments allow students to explore and interact 
with virtual construction sites, equipment, and tools, 
facilitating hands-on learning and problem-solving. 
Moreover, collaborative features enable students to 
collaborate with peers, receive feedback from instruc-
tors, and participate in group discussions, fostering a 
sense of community and shared learning.
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Theя primary focus of the given research is Eng-
lish for specific purposes in construction as the vast 
majority of regulatory documents as well as special 
software tools, which are used by international com-
panies in this field, are compiled mostly in English. 
At the same time, the domestic construction industry 
has developed its own terminological apparatus for 
many years, which is the core of the Russian construc-
tion language for specific purposes. A graduate of a 
construction university needs to possess knowledge 
of both Russian and English terminology if they want 
to succeed in the construction business. Although, 
in our previous works we described the analysis of 
some educational texts taken from currently used 
textbooks and explanatory notes to construction pro-
jects in English, where the share of professional terms 
to the total number of lexical units was measured. 
According to the obtained results, educational texts 
contain less terminological units (27%) than authen-
tic professional documents (42%). It shows that such a 
discrepancy between the content of the studied edu-
cational materials and the content of actual authen-
tic professional texts in English is caused primarily by 
the lack of active interaction between teachers and 
specialists in the field of construction who speak Eng-
lish, since the main purpose of teaching foreign lan-
guage communication is to give an idea of a language 
for specific purposes that will help a future specialist 
to verbalize knowledge easily and exchange it with 
other members of the professional community [Pisa-
rik, Gorozhanov, 2021].

The concept of sublanguages, a pivotal term in 
this discourse, warrants a retrospective exploration 
to elucidate its evolution and usage, thereby deli-
neating its correlation and synonymy within Russian 
and foreign linguistics. The inception of scholar-
ly interest in sublanguages dates back to the early 
twentieth century, primarily focused on imparting 
technical English to specialists. Charles Kay Ogden’s 
pioneering effort in 1925 with Basic English exem-
plifies this endeavor, aimed at simplifying technical 
language for international communication [Ogden, 
1944]. Despite criticisms, Ogden’s initiative under-
scored the recognition of the necessity for profes-
sionals to master specialized language beyond ever-
yday usage.

This historical context underscores the persis-
tent quest for effective communication within spe-
cialized domains, affirming the enduring relevance 
of sublanguages in facilitating knowledge exchange 
among experts. 

In the post-war period, since 1945, international 
relations among nations have undergone a marked 
escalation, fuelled by rapid economic growth. This 
growth catapulted the United States to a position 

of unparalleled influence across social, political, 
military, and scientific domains, solidifying the Eng-
lish language as the lingua franca of international 
discourse. The burgeoning scientific and technical 
knowledge spurred collaboration among specialists 
worldwide, prompting a renewed interest in the 
study of sublanguages.

In the mid-twentieth century, Russian linguistics 
witnessed a surge in interest regarding professional 
language and its nuances.This period also saw the 
emergence of the theory of functional styles, cham-
pioned by Vinogradov, which conceptualized langua-
ge as a socially significant and situationally versatile 
tool. Within this framework, the scientific style emer-
ged as a distinct functional style, characterized by the 
transmission and dissemination of scientific know-
ledge through the use of general scientific terms and 
abstract vocabulary [Vinogradov, 1955].

Vinogradov’s delineation of the scientific style 
laid the groundwork for the introduction of the term 
“sublanguage” in Russian linguistics, particularly wit-
hin the realm of scientific discourse. Comparative 
analyses of language subsystems revealed both uni-
versal patterns and national-specific features in their 
structure, content, and functions. The term “Fachspra-
che,” introduced by the German scholar V. Porzig in 
1957, served as an equivalent to the concept of LSP 
(language for specific purposes), highlighting the cor-
relation between specialized language and distinct 
domains of human activity [Porzig, 1957].

In 1971, the Soviet and Russian linguist N. D. An-
dreev emphasized the intricate relationship between 
sublanguages and their ontology – the terminologi-
cal base. Andreev defined sublanguage as a collecti-
on of linguistic elements, primarily lexical ones, and 
their interrelations within texts with a unified the-
me, operating within specific professional commu-
nities [Andreev, 1971]. Concurrently, the concept of 
“language for specific purposes” emerged in foreign 
language studies, particularly within the context of 
English language teaching. Coined by Tom Hutchin-
son and Alan Waters in 1987, this concept undersco-
red the necessity of language proficiency for training 
and professional activities, reflecting a shift towards 
a functional paradigm in language education. Hut-
chinson and Waters advocated for a personalized 
approach to language instruction, tailoring teaching 
methodologies to individual needs and motivations, 
a concept now recognized as personality-oriented in 
linguodidactics [Hutchinson, Waters, 1987].

Since the late 1960s, the development of sub-
language theory and language for specific purposes 
has been a focal point in linguistics and linguodi-
dactics. From the 1990s to the present, researchers 
have continued to investigate sublanguages across 
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technical, natural, and humanitarian sciences. In fo-
reign linguistics, the term “sublanguage” was occa-
sionally equated with “artificial languages,” such as 
Basic English, due to their lexical and grammatical 
constraints. However, this narrow perspective fails to 
acknowledge the diversity inherent in sublanguages, 
characterized by unique vocabularies and termino-
logical richness.

In modern linguistics, there is considerable re-
search dedicated to exploring the relationship bet-
ween the concepts of sublanguage and language 
for specific purposes. Modern linguists offer diverse 
interpretations of these terms, revealing a nuanced 
understanding of their roles and functions.

According to T. V. Khomutova, a sublanguage 
represents a segment of a natural language that 
describes a specific domain of human activity, free 
from lexical and grammatical constraints imposed 
by everyday communication or the communicative 
situation [Khomutova, 2007]. A. V. Superanskaya 
posits that special sublanguages serve as the on-
tological foundation for professional activities, 
transcending every day and literary communica-
tion boundaries. Furthermore, certain types of 
fiction texts imbued with retro components can 
also be categorized under sublanguages [Super-
anskaya, 2003].

Both T. V. Khomutova and O. A. Zyablova emp-
hasize the dependence of language for specific 
purposes on the resources of the general literary 
language. O. A. Zyablova highlights that while lan-
guage for specific purposes, like a sublanguage, 
forms an ontological base for professional com-
munication rooted in the national language, it is 
delineated by its functional limitations and preci-
sion in interpreting specialized vocabulary [Zya-
blova, 2005].

From the standpoint of applied linguistics, there 
exists a notable correlation and synonymy between 
sublanguage and language for specific purposes in 
terms of their functionality and usage. Both concepts 
contrast with the national language used in ever-
yday communication and literature, serving distinct 
domains of specialized discourse. Additionally, they 
share common interpretations in language didac-
tics as artificially created languages for educational 
purposes and in linguistics as components of natural 
language describing professional ontology. Therefore, 
within modern linguistics, the terms “sublanguage” 
and “language for specific purposes” can be regar-
ded as synonymous, underscoring their integral ro-
les in facilitating specialized communication. In our 
research, the term “English for specific purposes” is 
employed to denote the specialized use of English 
within particular professional contexts.

STUDY AND RESULTS

As the paper focuses on the organization of training 
English for construction in the framework of Institu-
tional Educational Virtual Environment, it is necessary 
to clarify this notion and give its brief description. 

We will define Institutional Educational Virtu-
al Environment after A.  I. Gorozhanovas ‘populated’ 
organized and self-organizing (synergetic) dynamic 
professional institutional information space, which 
serves the purpose of incrementing positive know-
ledge, and also performs a number of particular 
tasks, consists of connected nodes which are hosted 
on the Internet and are accessible through authori-
zed user accounts with roles hierarchy, provides for 
its further development and for improving its quality 
with increasing experience gained in it in the form 
of feedback and remains an individualized tool for 
gaining experience during study (work) in the given 
organization [Gorozhanov, 2019, p. 23]. The main 
task of Institutional Educational Virtual Environ-
ment is to help future professionals take their first 
step into a full-fledged existence in Educational Vir-
tual Environments (we will designate it for clarity a 
‘macro-environment’, in relation to which an Insti-
tutional Educational Virtual Environment can be a 
node or a ‘micro-environment’, since it can consist 
of nodes itself). In the framework of this research, 
a vocabulary data base will be created as a node of 
Institutional Educational Virtual Environment which 
will be used for training English for construction.

This concept is being actively developed at the 
Laboratory of Fundamental and Applied Issues of 
Virtual Education at MSLU, and it is aimed at combi-
ning disparate educational software products into a 
single system in which each element, that is, a node, 
has its own functional purpose. According to this 
approach, there are nodes – entry points, which can 
act as LMS, on the basis of which students acquire 
primary skills of working with educational software. 
It is also possible to identify commercial nodes that 
the university develops for teaching various discipli-
nes on a paid basis. The educational database being 
described in this paper will relate more to the node – 
the entry point, since it is intended to teach students 
English for construction. This database itself can act 
as a node, since it exhibits many of its properties: it 
is available on the Internet, it is accessible through 
an account, and it can be replenished with new ent-
ries by the students themselves, thus it improves its 
quality as the number of its users increases.

To showcase the educational significance of the 
database in teaching, let us delve into an example 
of its application at the Laboratory of Fundamental 
and Applied Issues of Virtual Education at MSLU. The 
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database development involved compiling a list of 
English nouns (phrases with the main noun) inter-
secting three knowledge areas: “Information Techno-
logy,” “Pedagogy,” and “Linguistics,” or directly linked 
to face-to-face lecture materials. While not entirely 
formalizable, this condition served as a guideline, 
encouraging student initiative. The primary English 
noun had to be unique, with equivalents provided 
in German and Russian, along with usage examples 
in both languages within common sentences. A web 
page was created within Moodle for easy navigation, 
presenting an alphabetical list of approved terms. 
This facilitated student interaction with the database, 
preventing duplication. The database comprised 379 
entries, totalling over 130,000 printed characters. 
Additionally, it acted as a basis for a compensatory 
mechanism, motivating students unable to complete 
tasks for various reasons to engage and contribute, 
thus enlivening Moodle courses and fostering team-
work skills and a sense of responsibility for their digi-
tal product contribution [Gorozhanov, 2015].

According to the interpretation of the scholars 
N.  D.  Andreev and V.  D.  Bondalyetov, who first de-
scribed the professional sublanguage, this subsys-
tem represents “a set of various linguistic elements 
and their relationships in texts with homogeneous 
themes” [Andreev, 1965]. Later, by expanding and 
refining the concept, linguists identified the deter-
mining features of sublanguages, allowing them to 
distinguish them from the commonly used national 
language. Thus, one of their key characteristics was 
defined – the saturation of texts with terminology 
[Superanskaya, 2003]. Considering this feature, mo-
dern researchers propose the following definition 
of sublanguages of professional communication — 
it is a special linguistic subsystem, emerged based 
on the commonly used language, drawing common 
characteristics from it at all levels of the language 
system, however, having specialized vocabulary and 
limited scope of use (ontology) and users in both 
official and unofficial professional communication 
[Khomutova, 2007].

This article focuses primarily on the English 
sublanguage of construction, its teaching, and also 
describes another defining feature, namely, the de-
gree of creolization of construction-themed texts, 
which necessitates combining verbal and non-ver-
bal means of expression in its teaching.

In modern linguistics, creolized texts are tho-
se in which various semiotic codes are combined, 

meaning that heterogeneous means are closely 
intertwined – linguistic (language or speech) and 
paralinguistic (paraphemic or iconic) [Sorokin, Ta-
rasov, 1990]. Paraphemic language means include 
drawings, photographs, tables, diagrams, sketches, 
etc., which in turn differ in their degree of attach-
ment to the verbal component of the text, their role 
in organizing its content, and their functions in the 
text [Anisimova, 2003]. The dominance of paralin-
guistic means is particularly evident in the written 
communication of the architecture and construction 
sphere. Thus, in explanatory notes for projects, it is 
impossible to perceive linguistic explanations and 
drawings separately, as only in combination do they 
form a complete and most accurate description and 
understanding of the project as a whole, referring to 
each other.

Based on the above, it is clear that the degree of 
creolization of the construction sublanguage is quite 
high, as only the presence of non-verbal means (dia-
grams, drawings, sketches, etc.), their decoding, and 
interpretation can ensure a complete understanding 
of the transmitted textual information, which needs 
to be taken into account in the development of edu-
cational materials.

Digitization and optimization of processes in the 
field of architecture and construction, as well as the 
intensification of professional communication at the 
international level, inevitably lead to the need for 
retraining and qualification enhancement of exis-
ting specialists. The increasing use of BIM (Building 
Information Modeling) technologies in civil and 
industrial design also confirms the inevitability of 
the process of additional training of specialists, in 
particular, in the English language, since most BIM 
programs, such as Revit, ArchiCad, Allplan, etc., do 
not have interfaces in Russian.

This study proposes the development of a data-
base on the Moodle LMS platform as part of an on-
line course aimed at enhancing the qualifications of 
professionals in the field of BIM design, and also de-
scribes an example of its content. The database will 
contain not only verbal descriptions of the studied 
phenomena of BIM design but also their graphical 
representation, as they are inseparably linked; the 
absence of one of the parts significantly complicates 
the perception of the phenomenon. This is confir-
med by research in the field of creolization of cons-
truction-themed texts, where the use of paralinguis-
tic means in creating speech works plays a key role 

Fig. 1. View Control Bar
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in understanding verbal descriptions, as mentioned 
above [Gauzenblaz, 1978].

Thus, the online course for the qualification en-
hancement of BIM designers will include familiari-
zation with the terminology of the English sublan-
guage in the field of BIM, combining their verbal and 
graphical representation.

Responding to the main positions of the Web 2.0 
paradigm, the Moodle LMS information node – the 
database – will contain terms and their graphical re-
presentation from the field of BIM design required 
for successful assimilation of the study material [Go-
rozhanov, 2019]. As participants progress through 
the course, they will be able to update existing 
records and/or add new entries to the database as 
needed, creating an individual trajectory for learning 
the terminology of the English construction sublan-
guage. Paraphemic means accompanying textual 
records will optimize and expedite their correct 
understanding and usage. Thus, course participants 
will have a constantly updating interactive glossary 
of terms with their graphical representation, signifi-
cantly facilitating the process of retraining and qua-
lification enhancement.

As an example of database content, let’s select 
a part of the English interface of the BIM modeling 
software Autodesk Revit “view control bar” (see Fi-
gure 1):

The course instructor, who leads and modera-
tes the course, adds a new entry to the database on 
the topic covered, in our case, the concept of “view 
control bar” in English, writes its Russian equivalent 
“строкауправлениявидимостью,” and uploads an 
illustration (see Fig. 1). The task for course partici-
pants is to fill in the database cells with descriptions 
in Russian and English, if necessary, enter additional 
relevant entries based on the specified parameters:

The view control bar is typically located at the 
bottom of the Revit window, and it may contain 

different tools depending on the view that is cur-
rently active;

The view control bar contains various icons de-
pending on the type of view being worked with.

The main feature of the course database will be 
that each new entry must be accompanied by a gra-
phical illustration (diagram, drawing, blueprint, etc.), 
as such an approach will significantly increase the 
productivity of the course, and for participants who 
complete the training, there will be a full-fledged 
interactive information node, access to which will 
remain with them forever. As a research perspective, 
the software implementation of the proposed data-
base and its testing in a professional environment 
can be mentioned.

CONCLUSION

In conclusion, the development and implementa-
tion of a specialized vocabulary database within 
institutional educational virtual environments offer 
promising avenues for enhancing English language 
proficiency among construction professionals. By ad-
dressing the unique linguistic challenges faced in the 
construction industry, such as specialized terminolo-
gy and creolized texts, educators can better prepare 
students for effective communication and collabora-
tion in their field. Through the integration of multi-
media resources and interactive learning experien-
ces, virtual environments provide dynamic platforms 
for contextualizing vocabulary and fostering hands-
on learning. Furthermore, the creation of structured 
databases, such as the one proposed, facilitates or-
ganized data storage and retrieval, ensuring efficient 
access to relevant information for language learners. 
As the construction industry continues to evolve and 
globalize, initiatives aimed at improving language 
proficiency will play a crucial role in promoting effi-
ciency, safety, and innovation within the field
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языку контекстного типа для профильной школы 
(гуманитарно-филологический профиль)

А. Р. Потапова
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
an-na1874@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются возможности разработки учебного пособия по иностранному языку 
контекстного типа для профильной школы. За основу учебного пособия берется концепция соци-
альной обучающей модели в рамках теории контекстного образования, возможность исполь-
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ВВЕДЕНИЕ

Как известно, профильное обучение является важ-
ной составляющей российской системы общего 
образования. «Оно дает возможность обеспечить 
углубленное изучение отдельных предметов пол-
ного общего образования, создать условия для 
обра зования старшеклассников в соответствии 
с  их профессиональными интересами и намере-
ниями в  отношении продолжения образования» 
и призвано решать следующие задачи: «обеспече-
ние дифференциации содержания обучения, новых 
усло вий социализации учащихся, преемственности 
между общим и профессиональным образованием; 
более эффективно подготовить выпускников школы 
к освоению программ высшего профессионального 
образования»1.

Профильное обучение способствует форми-
рованию предметных компетенций в избранных 
областях знаний, метапредметных компетенций 
и личностных качеств обучающихся. Одной из 
основ ных задач, указанных среди личностных 
и метапредметных результатов в ФГОС СОО, являет-
ся «осознание ценности научной деятельности»2.

Данная задача обеспечивается включением 
«творческого компонента в содержание предмет-
ных учебных программ и включением в курсы 
элективных дисциплин проектной и исследова-
тельской деятельности» [Коряковцева, Макиевская, 
2020, с. 55]. Это позволяет развивать у школьников 
умения исследовательской деятельности и гото-
вит их к будущей творческо-исследовательской 
деятельности.

Институциональной формой реализации 
задач профильного обучения является профиль-
ная школа. Профильно ориентированное обуче-
ние осуществляется в таких образовательных 
учреждениях, как лицеи, предуниверситарии 
и гимназии. На старшем этапе общеобразователь-
ной школы предлагаются различные направления 
профилизации: универсальный, естественно-науч-
ный, соци ально-экономический, технологический 
и гумани тарный профили.

Согласно Федеральному учебному плану сред-
него общего образования3 в настоящее время 
выде ляются варианты гуманитарного профиля, что 

1Концепция профильного обучения на старшей ступени общего об-
разования // Проект федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования. Часть 2. Стар-
шая школа / под ред. Э. Д. Днепрова, В. Д. Шадрикова. Временный 
научный коллектив «Образовательный стандарт». М.: Министер-
ство образования, 2002. С. 9
2Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования» (с изменениями 
и дополнениями) Редакция с изменениями № 732 от 12.08.2022. С. 6
3https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/30030013

позволяет говорить о возможности выделения гу-
манитарно-филологического профиля, обеспечи-
вающего в условиях углубленного изучения ино-
странного языка филологическую направленность. 
Об этом свидетельствует ряд современных иссле-
дований [Колесников, 2017; Струкова, 2022].

В данной статье вопросы профильно ориентиро-
ванного обучения рассматриваются применительно 
к школе с углубленным изучением ино странного 
языка и гуманитарного (гуманитарно-филологиче-
ского) профиля.

Внедрение профильного обучения в школах 
с углубленным изучением иностранного языка при-
вело к необходимости разработки особого профиля, 
в котором иностранный язык был бы представлен 
в качестве профильного учебного предмета, вклю-
чая и элективный курс, и закладывал основы фило-
логического образования. В рамках данной работы 
объектом нашего внимания является иностранный 
язык, как профильный учебный предмет. Следует от-
метить, что И. Л. Бим была предложена концепция 
предметной области филология для школы [Бим, 
2007]. Таким образом, был разработан филологиче-
ский профиль, который развивал идею Л. В. Щербы 
о филологическом изучении иностранного языка 
в тесной координации с изучением родного.

Традиционно филология определяется, как 
«содружество гуманитарных дисциплин – языко-
знания, литературоведения, культуроведения 
и др., изучающих историю и изучающих духовную 
культуру человечества» через язык и анализ пись-
менных текстов [Аверинцев, 1979, с. 372]. Связь 
филологии с другими дисциплинами определяет 
ее как междисциплинарную предметную область. 
В свою очередь, иностранный язык, как и любой 
другой язык, характеризуется межпредметностью 
и способен интегрировать в содержании речи 
сведения из разных областей знаний, например 
искус ства, литературы, географии, истории и др.

В концепции филологического профиля 
и  в  выде лении предметной области «Филология» 
заложена идея междисцпилинарности. Филологи-
ческий профиль направлен на углубленное изу-
чение и взаимосвязь гуманитарных предметов 
широкой области «Филология» в образовательном 
процессе (в частности, иностранный язык – род-
ной язык, иноязычный текст – русскоязычный текст, 
история – МХК, страноведение и т. д.). Таким обра-
зом, обеспечивается целостность образовательного 
процесса, расширяются знания в других предмет-
ных областях, закладываются основы филологиче-
ского образования, что, в свою очередь, способству-
ет преемственности в системе школа-вуз.

Обучение в рамках филологического профиля 
предполагает различные виды работы с текстом. 
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По А.  А.  Колесникову, на данном этапе большое 
значение приобретает филологическая деятель-
ность, включающая в себя «интерпретацию тек-
стов, лингвистический анализ, создание речевых 
продуктов различных жанров и пр.» [Колесников, 
2017, с. 166].

Особую роль в образовательном процессе 
может играть филологическое чтение как проб-
лемно поисковая, исследовательская деятель-
ность, призванная помочь обучающимся развить 
умения глубинной интерпретации социокультур-
ной информации [Перлова, 2009].

Таким образом, очевидно, что на этапе про-
фильной школы в содержание исследовательской 
деятельности могут быть положены умения фило-
логического чтения, обеспечивающего:

– «поиск и выделение культурологической 
информации;

– толкование социокультурных фактов;
– сопоставление норм и ценностей предста-

вителей изучаемой и родной культуры 
и пр.» [Перлова, 2009, с. 95].

Подчеркнем, что в рамках современного 
профильного образования междисциплинарная 
направ ленность филологического профиля созда-
ет возможность развивать исследовательскую дея-
тельность, формировать исследовательские уме-
ния в рамках предметной области «Филология» 
и другие специальные учебные умения углублен-
ного изучения иностранного языка и культуре.

Основной задачей гуманитарно-филологиче-
ского профиля наряду с углубленным изучением 
ИЯ и достижением его профильного уровня по 
ФГОС СОО является развитие учебно-исследова-
тельской деятельности обучающихся.

Использование уровневых учебников по 
иностран ному языку в полной мере не предусмат-
ривает решения задач, связанных с учебно-иссле-
довательской и проектно-исследовательской дея-
тельностью, что обусловливает необходимость 
учебного пособия либо в качестве компонента 
УМК, либо как дополнения к нему. Примером 
подобного дополнительного пособия является 
лингвострановедческий справочник по иностран-
ному языку, разработанный в рамках филологиче-
ского профиля в качестве дополнительного сред-
ства обучения [Струкова, 2022].

Учитывая междисциплинарный характер пред-
метной области «Филология» в координации с род-
ным языком, родной литературой и другими стра-
новедческими и культуроведческими аспектами 
как родной, так и иноязычной культуры, содержа-
ние учебного пособия должна составить филологи-
ческая деятельность и, прежде всего, филологиче-
ская интерпретация текста, филологическое чтение. 

Такое учебное пособие будет способствовать фор-
мированию межкультурной коммуникативной 
компетенции, обеспечивать междисциплинарную, 
творческую и исследовательскую направленность 
и отвечать основным требованиям к учебнику по 
иностранному языку.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕОРИИ 
УЧЕБНИКА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Концептуальные положения теории учебника по 
иностранному языку были изложены, как известно, 
в работах И. Л. Бим, Н. Д. Гальсковой, М. З. Биболето-
вой. К основополагающим принципам построения 
учебника по иностранному языку относят:

1) аутентичность, в ее широком понимании 
(как аутентичность учебных материалов, 
так и ситуаций речевого общения);

2) межкультурную направленность;
3) взаимосвязанное обучение видам рече-

вой деятельности;
4) моделирование учебного процесса по ино-

странному языку и др.
Опираясь на основополагающие принципы по-

строения учебника по иностранному языку и зада-
чи гуманитарно-филологического профиля, можно 
предложить исходные положения построения учеб-
ного пособия для изучения иностранного языка как 
профильного предмета в профильной школе:

1) аутентичность материалов;
2) профильная, филологическая, направлен-

ность изучения иностранного языка, что 
предполагает межкультурную направлен-
ность. Филологическая направленность 
реализуется, прежде всего, посредством 
филологической интерпретации текста 
и  создает условия для междисциплинар-
ности, которая, в свою очередь, обеспе-
чивается за счет широкой области «Фило-
ло гия», включая иностранный язык 
и  различные аспекты страноведческого 
и  культуроведческого характера в сопо-
ставлении с родным языком и литературой; 

3) исследовательская направленность, кото-
рая подразумевает овладение умениями 
проект но-исследовательской и учебно-
иссле довательской деятельности.

На современном этапе в развитие отечествен-
ной теории учебника предлагаются различные 
концепции учебника. Так, в частности, в работе 
Е.  Г. Таревой и Б.  В. Тарева предлагается концеп-
ция учебника открытого типа. Использование та-
кого учебника позволяет «обучающимся опреде-
лять цели учебно-познавательной деятельности, 
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выби рать источники информации для конструи-
рования собственного знания, выбирать и исполь-
зовать адекватные целям учебной деятельности 
средст ва решения задач, представлять результаты 
собст венной познавательной деятельности, сопо-
ставлять полученные результаты с поставленными 
целями» [Тарева, Тарев, 2014, с. 370]. Данная идея 
считается продуктивной особенно в условиях 
откры той обра зовательной среды в целях орга-
низации самостоятельной учебной деятельности 
обучающегося и подготовки к автономному изуче-
нию иностранного языка.

Применительно к школьному образованию 
при разработке УМК по иностранному языку от-
мечается тенденция к усилению междисципли-
нарности. Так, в работе М. А. Ариян выдвигается 
концепция междисциплинарного учебника. Меж-
дисциплинарный учебник «интегрирует элементы 
различных предметных областей в процессе изу-
чения иностранного языка и тем самым обеспе-
чивает не только совершенствование иноязычных 
речевых навыков и умений, но также получение 
знаний и углубление понимания в области иных 
областей знания: истории, географии, культуры, 
искусства и др.» [Ариян, 2024, с. 11]. Междисци-
плинарный подход к организации учебного про-
цесса в школе, который реализуется в рамках 
учебника (учебного пособия) по иностранному 
языку, создает необходимые условия для твор-
ческо-исследовательской деятельности. Таким 
образом, концепция междисциплинарного учеб-
ника отвечает задачам профильного обучения и 
может быть применена при разработке учебного 
пособия по иностранному языку для гуманитарно- 
филологического профиля. 

На уровне высшего образования в рамках тео-
рии контекстного образования исследователями 
рассматривается возможность применения кон-
цепции учебника контекстного типа. Контекстное 
обучение, по А. А. Вербицкому, определяется, как 
«обучение, в котором с помощью всей системы 
форм, методов и средств … моделируется обще-
культурное, духовное, интеллектуальное, пред-
метно-практическое и социальное содержание 
жизни человека, что позволяет трансформировать 
учебно-познавательную деятельность в социаль-
но-практическую в процессе формирования и раз-
вития системы их ключевых компетенций» [Вер-
бицкий, Ермакова, 2009, с. 20]. В рамках данной 
теории реализуется концепция социальной обуча-
ющей модели. Ее основная позиция заключается 
в моделировании в учебном процессе предмет-
ного и социального контекстов будущей деятель-
ности. К методам и средствам обучения в рамках 
контекстного образования относятся технологии 

контекстного типа, включающие в себя различные 
виды лекций, лабораторную работу, деловую игру, 
метод проектов и др., и призванные обеспечивать 
проблемность содержания и мотивацию участни-
ков обучения.

По мнению А. А. Вербицкого, целесообразным 
является использование данной теории и в прак-
тике школьного образования, что может обеспе-
чить «формирование метапредметных компетен-
ций в русле междисциплинарной интеграции», 
а  также реализацию принципа преемственности 
между школой и вузом [Вербицкий, 2009, с. 21].

«Учебник контекстного типа определяется, как 
педагогическая система, созданная в соответствии с 
принципами контекстного обучения и являющаяся 
подсистемой целостной системы обучения данно-
му предмету, призванная моделировать будущую 
профессиональную студента в ее предметном и 
социальном аспектах с помощью текста, контекста, 
подтекста» [Шевченко, 2006, с. 191]. На основе те-
ории контекстного образования применительно к 
вузовскому образованию О. А. Шевченко были вы-
делены «психолого-педагогические характеристи-
ки учебника контекстного типа по ИЯ»: «творческое 
содержание учебного материала, проблемный ха-
рактер познавательной деятельности, управление 
учебно-познавательной деятельностью в сотрудни-
честве и общении преподавателя и обучающихся 
при ведущей роли педагога» и др. [там же, с. 154].

Таким образом, представляется возможным 
разработка учебного пособия контекстного типа 
применительно к обучению иностранному языку 
и культуре в рамках гуманитарно-филологическо-
го профиля. За основу пособия можно взять соци-
альную обучающую модель. Предметный контекст 
составит предметная область «Филология», вклю-
чая лингвокультурное образование, а социальный 
контекст – учебно-исследовательская и проект-
ная деятельность, как компонент будущей твор-
ческо-исследовательской деятельности, обуслов-
ленная преемственностью школьного и вузовского 
образования.

Применительно к профильной школе разра-
ботка учебного пособия контекстного типа по 
иностранному языку предполагает взаимосвязь 
выделенных общих параметров учебника по ино-
странному языку и принципов контекстного обуче-
ния, что позволяет предложить исходные положе-
ния разработки учебного пособия контекстного 
типа по иностранному языку для условий про-
фильно-ориентированного обучения.

Так, в рамках гуманитарно-филологическо-
го профиля положения, по А.  А.  Вербицкому и 
О. А. Шевченко, можно интерпретировать следую-
щим образом и выделить:
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1) «творческое содержание учебного матери-
ала», которое является основой для фило-
логической деятельности;

2) «проблемный характер познавательной 
деятельности» (обеспечивается за счет 
направленности на исследование и собст-
венный проект);

3) управление учебно-познавательной дея тель -
ностью в сотрудничестве (данное поло-
жение заложено в характере контекстных 
технологий, что применимо в  усло виях 
учебно-исследовательской и  проект но-
исследовательской деятельности обучаю-
щегося);

4) реализацию социальной обучающей модели 
(моделирование филологической интер-
претации).

Данные положения обеспечивают личностную 
вовлеченность и мотивацию обучающихся. Таким 
образом, оптимальные условия для реализации 
задач профильно-ориентированного обучения 
ИЯ (в рамках гуманитарно-филологического про-
филя) обеспечиваются в учебнике (учебном посо-
бии) контекстного типа.

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОСНОВА УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
КОНТЕКСТНОГО ТИПА ДЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ (ГУМАНИТАРНО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ)

Как уже отмечалось, на этапе профильно-ориенти-
рованного образования пособие по иностранному 
языку контекстного типа должно обеспечивать меж-
дисциплинарный, исследовательский и  творчес кий 
характер учебной деятельности. Принимая во вни-
мание исходные характеристики учебника контекст-
ного типа, в основу учебного пособия по иностран-
ному языку в рамках филологического профиля 
может быть положен метод проектов. Подчеркнем, 
что данная технология отве чает зада чам профиль-
ного обучения и в большей степени реализует твор-
ческий и исследовательский потенциал.

Е.  С.  Полат в своих трудах определяет метод 
проектов, как «технологию, в основе которой 
лежит развитие познавательных навыков учащих-
ся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информацион-
ном пространстве, развитие критического и твор-
ческого мышления» [Полат и др., 2002, с. 66].

Метод проектов нашел широкое распростра-
нение в профильном обучении. Так, в частности, 
выделен особый учебный предмет «Индивиду-
альный проект», который реализуется в рамках 

элективных курсов и способствует освоению меж-
дисциплинарных учебных программ.

Использование метода проектов может быть це-
лесообразно и в качестве основы учебного посо бия 
контекстного типа по иностранному языку для гума-
нитарно-филологического профиля. Данная техно-
логия способствует моделированию проб лемных 
ситуаций творческо-исследовательской и  филоло-
гической деятельности и обеспечивает взаимос-
вязь обучения всем видам речевой дея тельности. 
Используя поэтапность выполнения проекта и его 
содержание, можно структурировать и  учебное 
пособие.

Выделяются следующие типы проектов: «кон-
структивно-практические, игровые – ролевые, 
информационные и исследовательские, социоло-
гические, издательские, сценарные, творческие» 
[Коряковцева, 2003, с. 281]. Следует отметить, что, 
по сути, каждый проект, являясь исследовательским, 
способствует развитию и формированию творче-
ских и исследовательских умений, что в свою оче-
редь отвечает задачам профильного обучения.

Рассмотрим возможные примеры проектных 
заданий применительно к изучению немецкого 
языка в гуманитарно-филологическом профиле. 
Как упоминалось, исследовательская и творческая 
составляющая проектной технологии позволяет 
использовать все виды проектов в образователь-
ном процессе. В качестве примера рассмотрим 
исследовательские, социологические и сценарные 
проекты. Филологическая составляющая данных 
проектов будет проявляться только в выборе тема-
тической направленности:

Исследовательские проекты, предполагающие 
развитие умений работы с информацией (напри-
мер, собирать и анализировать сведения, выдвигать 
гипотезы, устанавливать закономерности, формули-
ровать выводы): «Изучение одного из регионов Гер-
мании»; «Особенности немецкого языка в север ной 
и южной Германии»; «Культурно-лингвистическое 
явление Denglish»; «Современные тенденции 
в русском и немецком языке»; «Культурные разли-
чия в странах DACH». Формирование данных уме-
ний будет характерно и для других типов проек-
тов, принимая во внимание их исследовательский 
характер.

Социологические проекты. В отличие от иссле-
довательского данный тип проекта подразумевает 
использование методов социологического иссле-
дования (интервью, анкетирование, опрос и  пр.) 
и развивает умения, как, в частности, соста вить ан-
кету, провести опрос мнений. Примером могут быть 
проекты: «Почему немецкий язык теряет популяр-
ность в настоящее время?»; «Влияние американ-
ской и британской культуры на культуру Германии»; 
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«Как знание иностранных языков влияет на карье-
ру?»; «Роль социальных сетей при изучении немец-
кого языка»; «Отношение немцев к России».

Сценарные проекты: ток-шоу на тему «Стерео-
типы о немцах и Германии»; вечер немецких 
и русских баллад; подкаст о новых музыкальных 
тенденциях в Германии; рекламный видеоролик 
о достопримечательностях Берлина; короткоме-
тражный фильм о жизни по обмену школьников 
в  Германии и России. Данный вид проектов спо-
собствует формированию и развитию умений соз-
дания и разработки сценариев, сюжетов и пр.

За счет ориентации приведенных выше видов 
проектов на решение исследовательских, проб-
лемно-поисковых, творческих задач обеспечива-
ется взаимосвязь развития умений письменного 
и устного общения.

Так, проектная технология, а именно поэтап-
ность выполнения проектов, может быть взята за 
основу учебного пособия по иностранному языку 

контекстного типа на этапе профильной школы, 
что позволит реализовать задачи профильного 
обу чения в рамках филологического профиля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в рамках профильной школы оче-
видна необходимость дополнения учебно-мето-
дического комплекса по иностранному языку 
таким пособием, которое позволяло бы на осно-
ве моделирования предметного и социального 
содер жания будущей деятельности обучающегося, 
в частности творческо-исследовательской, форми-
ровать и развивать творческие способности, спо-
собности к непре рывному образованию и само-
образованию в выбранной области «Филология». 
Примерная модель такого учебного пособия пред-
полагает использование проектной технологии 
в рамках теории контекстного образования.
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Внедрение материалов для повышения уровня 
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Аннотация. Динамика образовательной среды требует постоянного обновления учебных материалов. Цель 
данного исследования – описать и проанализировать внедрение учебных материалов новой 
программы по английскому языку для студентов бакалавриата технического вуза, уровень B1+ / 
B2. Основные задачи: выявить ожидания студентов до внедрения материалов, в ходе освоения 
программы опросить преподавателей и студентов, после внедрения – проанализировать итоги 
и внести корректировки в программу. Основным методом является опрос студентов.
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Keywords: integration, testing materials, Bachelor degree, expectations, comprehension, motivation, opinion 
poll

For citation: Savvina, N. L., Firsova, E. A. (2024). Updating teaching materials to enhance the language acquisition 
for 1st year students of technical universties. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Education 
and Teaching, 3(852), 67–73. (In Russ.)
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ВВЕДЕНИЕ

В данной статье рассматриваются этапы внедре-
ния в учебный процесс первого модуля новой 
программы по иностранному языку в (НИУ) МФТИ. 
Постоянные изменения в образовательной сре-
де, реагирующей на новые тенденции в разных 
аспектах жизни нашего общества, создают потреб-
ность в обновлении программ по иностранному 
языку в высших учебных заведениях нашей стра-
ны. О предстоящих изменениях и их направлении 
сейчас говорят и другие авторы [Бажутина, Цепи-
лова, 2022, с. 20–25]. Рассматриваемое в статье 
изменение программы по иностранному языку во 
внеязыковом вузе было выз вано как внешними, 
так и внутренними факторами.

Среди внешних факторов необходимо выделить 
новые задачи, которые ставятся перед (НИУ) МФТИ 
как перед участником программы «Прио ритет 
2030»1, а также изменение актуальных на настоя-
щий момент тем в сфере технологий, развития на-
уки и нашей повседневной жизни. На нее не может 
не влиять прогресс в вышеупомянутых областях.

К внутренним факторам необходимо отнести 
как потребности студентов обсуждать происходя-
щие в их профессиональной сфере изменения, так 
и необходимость модернизировать применяемые 
в преподавании подходы, формирующие у студен-
тов компетенции, необходимые для овладения 
дело вой коммуникацией и влияющие на их моти-
вацию [Грамма, 2023].

С учетом объема часов (765 часов и 17 зачет-
ных единиц), которые отводятся в (НИУ) МФТИ для 
освоения дисциплины иностранного языка, а так-
же возможности изучать иностранный язык на 
протяжении четырех лет, в программе по данной 
дисциплине представлено четыре модуля, которые 
охватывают все языковые потребности студентов 
бакалавриата и изучаются студентами с первого 
по четвертый курс2. Первый модуль рассчитан на 
студентов первого курса и фокусируется на изуче-
нии английского для общих целей, что позволяет 
сделать переход от школьной программы к осво-
ению иностранного языка в университете более 
плавным. Он также позволяет студентам повысить 
свой уровень английского языка: в результате 
прохождения всей программы студенты должны 
достигнуть уровня С1 (высокий) в соответствии 
с уровнями CEFR (ЕЯП) [Council of Europe … 2020].

На данный момент был апробирован началь ный 
раздел «Personal Best» первого модуля программы 

1 URL: https://priority2030.ru/
2 Описание программы по дисциплине «Английский язык». URL: https://
new.mipt.ru/institute-departments/departament-inostrannykh-yazykov/
bachelor/english/moduls.

«Английский для общих целей». Цель данной ста-
тьи – описать и проанализировать этапы внедрения 
подготовленного материала. Перед началом этого 
процесса были поставлены следующие задачи:

1) выявить и проанализировать ожидания 
студентов;

2) сопоставлять ожидания студентов в про-
цессе освоения материала программы и их 
реак цию на материал, анализируя изме-
нение уровня мотивации и вовлеченности 
в учебный процесс;

3) получить обратную связь от преподавате-
лей секции относительно уровня сложно-
сти и актуальности нового материала;

4) проанализировать результаты и внести 
необходимые корректировки в материал 
программы после прохождения первого 
раздела.

В качестве метода, применяемого для сбора 
информации и получения обратной связи, был вы-
бран опрос, который проводился среди студентов 
до и после освоения материала урока. Среди пре-
подавателей и методистов секции, ведущих занятия 
на правах преподавателей, опрос проводился до, 
во время, и после прохождения материала. Далее 
приводятся результаты опроса среди студентов.

I ОЖИДАНИЯ СТУДЕНТОВ

В рамках программы, студенты первого курса ба-
калавриата проходят входное письменное онлайн 
тестирование [Базанова и др., 2023, с. 147–166], 
продолжительностью 90 минут, а также устное собе-
седование, продолжительностью 5–7 минут, на осно-
ве которых происходит распределение студентов на 
три уровня: General English: Level 1 (A1-A2)1, Level 
2 (A2+ /B1)1, Level 3 (B1+/B2)3. Студенты, получив-
шие высокие баллы по результатам тестирования 
и собе седования и имеющие уровень С1, приступа-
ют к изу чению китайского языка для специальных 
целей. После обработки результатов тестирования 
на курс «Английский язык для общих целей» уро-
вень Level 3 (L3) было зачислено 311 студентов.

В опросе приняли участие девять групп: из 90 
студентов на занятии в силу различных причин 
отсутствовало четыре человека, четыре воздер-
жались от участия в опросе, 82 студента в ходе 
совместных дискуссий предоставили следующую 
информацию, результаты опроса приведены на 
диаграмме (рис. 1) ниже.

Ряд студентов обозначил необходимость из-
учения английского как способ всестороннего 

3Приведенные в скобках уровни даны в соответствии с CEFR (ЕЯП) 
[Council of Europe … 2020].
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развития и переключения внимания учащихся 
с основных технических и естественно-научных 
дисциплин на гуманитарные.

Особо интересными были некоторые аргумен-
ты, которыми студенты сопровождали свой запрос 
на усиленное изучение того или иного аспекта 
языковой системы. Например, трое студентов свя-
зывали свою потребность в расширении словар-
ного запаса с нехваткой языковых средств для вы-
ражения своих мыслей во время говорения. Один 
из студентов особо подчеркнул необходимость 
пополнить свой словарный запас лексикой (в том 
числе и идиомами) более высокого уровня для 
улучшения качества своей речи.

Говоря о грамматических навыках, треть сту-
дентов сформулировали свою потребность вспом-
нить грамматические правила, которые позволяют 
выбрать нужную в контексте форму. Они не счи-
тают верной тактику, при которой нужно всегда 
полагаться на свою интуицию в выборе языковых 
средств. Другие студенты обозначили необходи-
мость изучения оттенков грамматических кон-
струкций, которые могут пригодиться в общении.

Необходимо также упомянуть ожидания сту-
дентов от обозначенного к изучению модуля на 
первом курсе. Студенты изначально не знали, ка-
кие подтемы в рамках первого раздела «Personal 
Best» им будут предложены, но среди интересую-
щих их и потенциально возможных они назвали 
следующие:

• Universities
• Sport
• Psychology
• Science
• How our career or study influences us?
• Travelling 
• Films / Books / Songs

Очевидно, что раздел «Personal Best» студенты 
поняли как обсуждение возможных достижений 
отдельного человека в разных сферах нашей жиз-
ни, а также личных интересов данного человека.

Таким образом, от дисциплины английский 
язык студенты ожидают предоставления возможно-
сти практиковать и улучшать имеющиеся у них уме-
ния, связанные с устной речью. Лексика и грамма-
тика воспринимаются ими как важные инструменты 
для достижения цели свободно выражать свои 
мысли на иностранном языке. Данный вывод, хотя 
он и  кажется очевидным без проведения опроса, 
важен с точки зрения определения уровня мотива-
ции студентов, которые переходят на новый формат 
изу чения языка. Многие студенты приступают к изу-
чению предмета с высоким уровнем мотивации, 
ставят перед собой конкретные цели, они готовы 
посещать занятия и осваивать программу по ино-
странному языку, так как испытывают внутреннюю 
потребность в общении на этом языке и понимают 
практическую важность дисциплины для формиро-
вания своей вторичной языковой личности.

Теперь необходимо рассмотреть структуру 
моду ля, как она была запланирована перед нача-
лом внедрения материала в программу.

II СТРУКТУРА МОДУЛЯ  
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ» 
И ПЕРВОГО РАЗДЕЛА ЭТОГО МОДУЛЯ

Программа осеннего семестра для уровня Level 
3 (L3) состоит из трех разделов: Unit 1 «Person-
al Best», Unit 2 «World around us», Unit 3 «Social 
Issues». Каждый раздел включает в себя восемь 
занятий, на которых обсуждались определен-
ные подтемы раздела. Рассмотрим первый раз-
дел «Personal Best». На первых двух занятиях, 

Рис. 1. Основные потребности студентов
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основными темами которых явля лись «How to be 
attractive» и «Family and Parenting Styles», обсуж-
дались разные техники чтения и вводилась новая 
лексика на основе текстов. В рамках этих занятий 
студенты также повторяли различные грамматиче-
ские явления, такие как Present Simple vs Present 
Continuous. На третьем занятии кроме выполнения 
лексико-грамматических заданий проводилось 
контрольное аудирование, тип задания, которое 
студенты выполняли на оценку, отличается в раз-
ных разделах. Например, в данном разделе в каче-
стве контрольного мероприятия было разработано 
следующее задание: выбрать один правильный 
ответ из предложенных трех (multiple choice). На 
четвертом занятии происходило обсуждение тем 
в небольших командах, из предложенных тем на 
уроке были: «Childhood Memories», «Parenting 
Style», «Role Models», а в качестве домашнего 
зада ния студенты должны были подготовить не-
большое выступление (монолог) на выбранную 
ими тему из предложенного списка, который был 
расширен и включал в себя пять основных тем:

• My understanding of attractiveness
• The best parenting approach
• My role model
• My childhood memories
• My achievements
Кроме того, студентам было необходимо подго-

товить визуальный ряд, состоящий из 10 слайдов, 
и выложить его на онлайн платформу PechaKucha1; 
особенность данной программы заключается в 
том, что каждый слайд демонстрируется в течение 
25–30 секунд, поэтому перед студентами стояла 
задача не только подготовить свое выступление, 
но и синхронизировать свою речь с визуальным 
рядом. Все критерии оценивания выступления 
были разъяснены студентам непосредственно пе-
ред выполнением задания, т. е. в конце четверто-
го занятия. Максимальная оценка за говорение – 
10 баллов, средняя оценка выводилась исходя из 
основных критериев, таких как: грамматика и лек-
сика, управление дискурсом, произношение и ин-
терактивная коммуникация. Пятое занятие – урок 
по говорению, во время которого студенты высту-
пали с подготовленным монологом. После высту-
плений студентов было проведено обсуж дение 
типовых грамматико-лексических ошибок, а также 
полученных оценок за монологи. Студенты отме-
чали, что поскольку онлайн платформа была для 
них новой, то было интересно разобраться, как она 
работает. Также студенты отмечали, что подобный 
тип задания выз вал воодушевление, поскольку им 
были предложены несколько тем на выбор.

1 URL: www.pechakucha.com (дата обращения: 24.01.2024).

Проанализировав выбор тем студентами, 
хочется отметить, что наиболее распространен-
ные темами для ответа были: «My achievements», 
«My childhood memories» и «The best parenting 
approach». Во время выступлений студенты дели-
лись своими семейными фотографиями, если 
высту пление было посвящено теме воспомина-
ний о детстве, рассказывали о своем нелегком 
пути поступления в (НИУ) МФТИ (Физтех), а также 
о своих спортивных победах, победах на разных 
физико-математических олимпиадах.

Шестое занятие – подготовка к написанию 
письменной работы, во время которого студенты 
выполняли разные задания, связанные с анализом 
употребления стилистических приемов для созда-
ния образности на письме, а также с выбором под-
ходящих лексических единиц. В разделе 1 пись-
менная работа была выполнена в формате блога. 
Студентам давали на выбор две темы: «My student 
life in MIPT» или «One day of an MIPT student».

Занятие по письму (седьмое занятие) прохо-
дило по следующей схеме: студенты в течение 
45 минут писали первую начальную версию своего 
блога, они могли это сделать письменно на отдель-
ных листочках или выполнять на своих ноутбуках 
в сис теме lms, время по сдаче письменного зада-
ния было ограничено, т. е. сроки сдачи работы по 
времени соответствовали длительности занятия. 
Поскольку тема была узкой, было принято решение 
разрешить студентам пользоваться онлайн-слова-
рями, например онлайн-словарь Оксфордского 
университета, что значительно облегчило бы для 
студентов задачу для написания блога.

Критерии для оценки описаны ниже в таблице 1.
При обсуждении оценивания данного зада-

ния также было принято решение, что студент мог 
полу чить дополнительный балл за проявление 
креативности, что положительным образом сказа-
лось бы на мотивации студентов.

На заключительном восьмом занятии прово-
дилось контрольное мероприятие, состоящее из 
трех грамматических заданий и двух лексических 
заданий, время, отведенное на их выполнение, 
состав ляет 60 минут.

III ОПРОС И ВОСПРИЯТИЕ МАТЕРИАЛА 
СТУДЕНТАМИ

В ходе прохождения материала первого разде ла 
«Personal Best» посещаемость оставалась высо-
кой. Многие студенты проявляли активность в пар-
ной работе во время отработки грамматического 
материала (по наблюдениям трех старших мето-
дистов секции), а также было отмечено, что треть 
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студентов пытались употреблять лексику более 
высокого уровня при ответе устной части: 16 из 90 
ответов можно особо отметить по критерию выбо-
ра лексики, при написании блога; 20 из 90 работ 
можно особо отметить за выбор лексики в рабо-
те. Показателем того, что материал хорошо вос-
принимается студентами, можно также считать и 
следующий факт: большинство студентов активно 
участвовали в обсуж дении материала на занятиях, 
многие креативно подошли к  напи санию блогов. 
Показательно также то, что 18 из 90 студентов по-
лучили высшую оценку, многие полу чили отлич-
ную оценку, в обоих случаях резуль тат обусловлен 
в том числе дополнительным баллом за креатив-
ность, который получили 18 из 90 студентов.

Опрос, проводимый после освоения матери-
ала первого раздела, принял форму «Exit ticket 
3-2-1», приведенную ниже в таблице 2. Во время 
занятия, следующего после проведения контроль-
но-измерительных мероприятий, студентам было 
предложено записать три лексические единицы 
или грамматических правила или факта, которые 
они выучили за пройденный раздел; две позиции 
(лексические единицы, или грамматические пра-
вила, или факты, или задания, выполненные на 
заня тиях), которые вызвали особый интерес и одно 
задание, которое пока залось наиболее сложным 
(требующим много усилий для его выпол нения). 
В опросе приняли участие 80 студентов из 90, трое 
воздержались, семь не смогли принять участие по 
техническим причинам.

Результаты опроса, приведенные на диаграм-
мах ниже (см. рис. 2–4), показали, что предложен-
ные новые задания положительно воспринима-
ются студентами. На первой диаграмме (рис.  2), 
соответственно, проиллюстрированы ответы 
студен тов на первый пункт, указанный в опросе 
(exit ticket).

Таблица 2

ОПРОС ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Exit ticket
Name
3 things that you learnt (vocabulary items / grammar rules / facts)
2 things that you particularly liked / found interesting
1 thing that seemed challenging

Рис. 2. Три (3) выученные позиции

Рис. 3. Две (2) позиции, вызвавшие особый интерес

Таблица 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО ЗАДАНИЯ (БЛОГА)

Выбор 
языковых 
средств

Грамматика (3)

В работе используется перечень как простых, так и сложных грамматиче-
ских конструкций; учащийся свободно и эффективно использует языко-
вые средства, выбор которых дикстуется контекстом, избегая повторений 
в выборе средств.

Лексика (3)

В работе используется перечень лексических средств, в том числе пра-
вильно использованы узкоконтекстуальные лексические единицы (тер-
мины, идиомы). Небольшое количество лексических ошибок не препят-
ствует восприятию содержания текста.

Стилистические приемы (2,5) В работе используются стилистические приемы, которые наряду с лекси-
ческими средствами добавляют образность и экспрессивность на письме.

Содержание (1,5) Идеи в тексте работы излагаются связно; учащийся раскрыл выбранную 
из предложенных в задании тему.
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Рис.4. Одно (1) задание, вызвавшее сложности

На основе представленных выше диаграмм 
следует сделать следующие выводы:

– 28 из 80 студентов отметили предостав-
ленный на проработку лексический материал: 
24 из них считают, что за его счет смогли обогатить 
свой словарный запас, а предложенные лексиче-
ские единицы студенты находят полезными; два 
студента особо отметили задания и игру в висели-
цу, используемые для введения и отработки слов; 
несколько студентов подчеркнули значимость 
заданий на словообразование, и двое студентов 
обозначили важность перефразирования предло-
жений или предложения, а также подбора сино-
нимов к определенному слову для закрепления 
отрабатываемой лексики; пять студентов сочли 
сложным, но интересным заданием выучить фразы 
из списка активной лексики, который заранее был 
загружен в систему lms; у одного студента вызвали 
трудности фразовые глаголы; лишь несколько сту-
дентов охарактеризовали объем предложенной 
лексики как большой, но необходимый для повы-
шения их языкового уровня;

– 30 из 80 студентов говорили о хорошо 
подо бранной фактической информации (пред-
лагаемые темы вызывают у студентов интерес), 
из них 25 утверждают, что узнали для себя что-то 
новое, а 12 особо отмечают предложенную факти-
ческую информацию, находя ее познавательной; 
10 студентов положительно воспринимают пред-
лагаемые в качестве домашнего задания для отра-
ботки навыков аудирования видео и семь положи-
тельно характеризуют выбор статей для отработки 
навыков чтения;

– 45 из 80 студентов положительно отзы-
ваются о подборке грамматического материа-
ла, из них 14 считают, что смогли выучить новые 
конструкции, использующиеся для описания 
привычек (особенно разницу в употреблении 
would и used to), семь написали о закреплении 

грамматических времен и освоении их новых зна-
чений; пять студентов испытывают трудности при 
освоении грамматического материала, что связано 
с погра ничным уровнем знания английского языка 
для данной программы;

– 60 студентов особо отмечают устное 
обсуж дение изучаемых тем в парах или мини 
группах (три или четыре человека) на занятии;

– 20 студентов утверждают, что тест, кото-
рый был предложен в конце изучения материалов 
по первому разделу, был для них главной трудно-
стью, из них восемь утверждают, что самым слож-
ным было задание прочитать текст и решить, явля-
ются ли предложенные утверждения верными  /
неверными или информация в тексте отсутствует;

– 17 студентов обращают внимание на 
письменную работу (написание блога), из них 10 
считают, что научились писать блог, у четверых сту-
дентов это задание вызвало особый интерес, трое 
сочли его сложным.

Среди прочего студенты также отмечали, что им 
понравилось делать проект в PechaKucha1 (10  сту-
дентов), пять студентов отметили, что научились поль-
зоваться этим ресурсом, пять отмечали сложность 
синхронизации своего устного монолога с видео.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из полученной по результатам опроса 
инфор мации, можно запланировать следующие 
изме нения в формате работы с материалом:

• размещение некоторых лексико-граммати-
ческих упражнений в электронном формате 
на lms, что позволит студентам сразу полу-
чать результат и оценивать свой уровень 
подготовки к занятиям;

• переход на разноуровневую модель зада-
ний для аудиторной работы, включающую 
около пяти заданий, из которых три зада-
ния рассчитаны на среднестатистического 
студента в группе, одно задание с повы-
шенным уровнем сложности для сильных 
студентов и одно задание для интенсивной 
отработки базовых конструкций, вызываю-
щих затруднения у слабых студентов;

• создание банка дополнительных онлайн за-
даний для закрепления изучаемых лексиче-
ских единиц и грамматических конструкций.

1URL: www.pechakucha.com (дата обращения: 24.01.2024).
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Аннотация. В статье рассмотрены методические особенности преподавания письменной речи в многона-
циональной языковой среде. Обоснована актуальность проблемы обучения иностранному язы-
ку представителей национальных групп. Определены принципы обучения определенному виду 
рече вой деятельности. Выделены два основных подхода к обучению письменной речи. Опреде-
лены методические особенности предъявления письменного задания. Представлены критерии 
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ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе высокий уровень ино-
язычной коммуникативной компетенции играет 
значимую роль в подготовке будущего специалиста 
в той или иной профессиональной среде [Мильруд, 
Максимова, 2017].

Многонациональное государство сталкива-
ется со многими вопросами на разных уровнях 
функционирования общества: экономическом, 
политическом, социальном и на уровне обра-
зования. Так, той или иной этнической группе 
бывает необходимо кроме родного языка вла-
деть русским как государственным языком стра-
ны. Не все представители национальных групп 
владеют в совершенстве русским языком, поэто-
му на уровне получения образования изучение 
иностранного языка, в частности, английского, 
может вызывать значительные сложности по 
ряду причин:

– во-первых, обучение иностранному языку 
носит в таком случае мультилингвальный характер 
ввиду взаимодействия трех языков – родного, изу-
ченного (русского) и изу чаемого (английского);

– во-вторых, возникает процесс «конфлик-
та» между речевыми моделями трех языков, что 
часто вызывает большое количество ошибок, осо-
бенно в письменной речи [Назаренко, 2018].

В связи с этим обучение иностранному языку 
с учетом многонациональной среды приобретает 
большое значение. Необходимо подчеркнуть, что 
обучение письму и сам письменный текст как про-
дукт умственной деятельности поможет развить 
социальные и эмоциональные навыки. Написание 
писем может помочь учащимся установить контакт 
со сверстниками, развить эмпатию и научиться 
надлежащему этикету общения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования послужили научно-
мето дические источники по проблеме исследо-
вания. В  качестве методов исследования 
использовались анализ, синтез, обобщение науч-
но-методических источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Потребность в мультилингвальном характере обу-
чения иностранному языку обусловлена, преж де 
всего, ситуациями, в которых обучающиеся разли-
чаются по своим культурно-лингвистическими осо-
бенностям. В частности:

– принадлежат к разным культурам, обслу-
живаемым разными языками, то есть для данной 
ситуа ции характерно сочетание межнациональ-
ных и  межъязыковых отличий между исходным 
языком и языком изучения; в подобных случаях 
обучающимся чаще всего предлагаются вари-
анты перевода текста, пересказа, сочинения по 
моти вам инокультурного / иноязычного произве-
дения и т. п.;

– принадлежат к одной культуре / языку, 
но представляют разные субкультуры: в данной 
ситуа ции речь идет о необходимости содержатель-
ной адаптации / упрощении содержания учебного 
мате риала на языке изучения с целью достижения 
доступности понимания для аудитории;

– представляют разные культуры, обслу-
живаемые одним языком (вариантами одного 
языка): в данной ситуации характерным является 
чаще всего использование различных приемов 
внешней адаптации текста/речи, подразумеваю-
щей толкование, комментирование исходного 
текста на языке изучения или промежуточном 
языке.

Анализ существующих исследований позволя-
ет определить факторы, которые вызывают необ-
ходимость решения проблемы межязыкового 
«конфликта» в условиях работы с письменным 
текстом:

1) нравственно-ценностный фактор: исход-
ный текст / речь автора содержит инфор-
мацию об определенных ценностях, зна-
чимых для автора, но непонятных для 
адресата;

2) религиозный фактор, означающий рели-
гиозную несовместимость культур авто-
ра и адресата (например, мусульманство 
и христианство);

3) фактор несовпадения эстетических ценно-
стей автора и адресата;

4) наличие лакун между культурами, которые 
могут вызвать неправильное понимание, 
неадекватное восприятие адресатами 
определенной культуры [Ягнич, 2015].

Несмотря на наличие факторов, влияющих 
на восприятие и понимание изучаемого языка, 
содер жание курса должно быть ориентировано 
на языковую подготовку обучающихся, формиро-
вание иноязычной компетенции, умений разных 
видов речевой деятельности и соответствовать по-
требностям обучающихся. При этом выстраивание 
обучения письменному виду речевой деятельно-
сти целесообразно осуществлять, ориентируясь на 
общие положения критериев отбора содержания 
обучения иностранному языку [Мильруд, Максимо-
ва, 2017] (см. рис. 1).
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Рис. 1. Критерии отбора содержания обучения  
иностранному языку

Исходя из общих критериев, целесообразно 
отметить, что обучение письменному виду рече-
вой деятельности имеет в своей основе следую-
щие принципы:

1. Специальный принцип методической орга-
низации письменного высказывания: сло-
во  / фраза → речевой образец → связный 
текст.

2. Принцип ориентации на достижение 
резуль татов обучения, в частности, форми-
рование достаточного уровня умений 
и  компетенций (языковой, речевой, соци-
окультурной, коммуникативной).

3. Принцип социокультурной, лингвостра-
новедческой направленности учебного 
мате риала, направленного на применение 
в устной / письменной коммуникации.

4. Принцип коммуникативного характера 
содержания учебного материала с целью 
формирования умений общаться в разных 
ситуациях.

5. Принцип учета потребностей и интересов 
обучающихся, формирования представле-
ний об изучаемом языке и носителях язы-
ка [Барышников, Вартанов, 2018].

Таким образом, содержание обучения пись-
менной речи отражает:

1) цели и задачи курса, тематических разде-
лов, результаты обучения;

2) темы для обсуждения, комплекс ситуаций 
общения;

3) объем языкового и речевого материала;
4) лингвострановедческий, социокультурный 

материал в каждой теме, разделе;
5) тексты (аутентичные, адаптированные, 

учеб ные);

6) упражнения для развития умения пись-
менной речи.

В случае с использованием аутентичных ма-
териалов на изучаемом языке в целях обучения 
письменной речи (они предназначены для осво-
ения письменной речи) у обучающихся могут воз-
никнуть следующие трудности:

– аутентичные тексты могут быть сложны 
для понимания из-за разницы культур, 
акцен тов и диалектов, что затрудняет про-
дуцирование письменной речи;

– используемые в аутентичном тексте язы-
ковые единицы могут носить устаревший 
или авторский характер, что затрудняет их 
использование в современной литератур-
ной речи и может ввести в заблуждение 
обучающихся.

Отбор аутентичных материалов для использо-
вания в процессе обучения должен осуществляться 
с целью преодоления коммуникативного барьера, 
ознакомления с культурным наследием страны изу-
чаемого языка. Таким образом, возникает почва для 
повышения социокультурных знаний обучающихся.

В процессе обучения сразу двум – и более –
языкам актуализируется такое понятие, как «ин-
терязык», введенное Д.  Селинкером и обозна-
чающее промежуточный язык между исходным 
языком и  языком изучения [Назаренко, 2018]. 
Интерязык со своими правилами формируется на 
базе родного языка и его грамматической систе-
мы, далее развивается в рамках него и постепенно 
включает речевые модели целевого языка. Слож-
ность заключается, однако, в том, что при изучении 
иностранного языка обучающиеся отклоняются от 
привычных устойчивых норм иностранного языка 
и строят речевые модели по образцу родного язы-
ка [Крылов, 2016]. В многонациональной языковой 
среде интерязык становится связующим звеном 
между родным языком, русским языком и ино-
странным языком. В данном случае целесообразно 
говорить о переносе языкового опыта и система-
тизации языковых знаний с опорой на предыду-
щий опыт, в котором ключевую роль играет род-
ной и изучаемый иностранный язык. В этой связи 
важным становится формирование актуальных 
речевых моделей интерязыка, направленных на 
преодоление языковой интерференции у обучаю-
щихся и усвоение различий между родным и изу-
чаемым языками [Барышников, Вартанов, 2018].

Письменная речь отличается асинхронностью 
и статичностью. Будущий специалист должен уметь 
четко и ясно выражать свои мысли, идеи на ино-
странном языке, а в условиях имеющихся затруд-
нений в общении на одном языке возникают слож-
ности в донесении информации до собеседника и на 
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иностранном языке. В связи с этим обу чение пись-
менной речи должно выстраиваться с учетом неко-
торых методических особенностей, описанных ниже.

На основе проведенного анализа целесоо-
бразно выделить два основных подхода к обуче-
нию письменной речи: 1) ориентация на процесс 
письменной коммуникации и 2) ориентация на 
результат письменной коммуникации. Первый 
подход отражает обучение письму как изучению 
речевых моделей, принятых в письменном языке, 
второй – акцент на цели, результате письменного 
сообщения, осознанном виде выборе жанра пись-
ма, этапах его написания, в частности, pre-writing 
phases, еditing, re-drafting, producing a finished 
version. Учитывая вышеизложенное, целесообраз-
но формировать навыки письма у обучающихся 
посредством четкой инструкции написания пись-
менного сообщения:

1. State the target of the letter.
2. Define the peculiarities of the letter 

recipient (friend, client, specialist).
3. Arrange your message.
4. Structure information for each paragraph.
5. Render the ideas.
6. Convey the meaning of the content to the 

recipient.
7. Follow the sequence of presentation of 

thoughts.
8. Use semantic links;
9. Use grammatical and lexical structures 

charac teristic of English-language 
communication.

10. Check spelling and punctuation errors.
11. Follow the rules of written communication 

etiquette in English-speaking culture.
Как утверждает А.  А. Прохорова, в систему 

оценки уровня сформированности умений пись-
менной речи следует включить не только критерии 
соответствия требованиям нормативного языка, 
стилю речи, но и требованиям коммуникативно-
го, социокультурного, этического содержания, что 

повы шает эффективность письменной иноязыч-
ной коммуникации [Прохорова, 2019]. В связи 
с этим к критериям оценки письменного сообще-
ния следует отнести (см. рис. 2):

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, письменное задание должно быть предъ-
явлено обучающимся с учетом наличия текстов  / 
речевых образцов для письменных сообщений 
разного характера (информационного, делового, 
творческого). В качестве основы для написания 
письменных сообщений могут служить тексты, 
истории, имеющие культурный потенциал (филь-
мы, рассказы, литературные произведения и др.).

Учитывая культурное разнообразие и много-
национальную языковую среду, следует развивать 
письменную речь для создания более гармонич-
ного и инклюзивного общества, что необходимо 
для разрешения межкультурных конфликтов и 
развития межкультурной коммуникации между 
различными этническими группами.

Рис. 2. Критерии оценки результативности  
написания письменного сообщения
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Аннотация. Изменение структуры рынка труда и динамика профессиональных сред определяют необходи-
мость формирования готовности современного специалиста соотносить профразвитие с меняю-
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ВВЕДЕНИЕ

Для психолого-педагогических исследований 
и практик в России в последние десятилетия ста-
ли особенно актуальными проблемы, связанные 
с  профессиональным и профессионально-лич-
ностным становлением и развитием современ-
ного специалиста [Деражне, 2007]. Этот фокус 
позволяет количественно и качественно наращи-
вать объем исследований, касающихся вопросов 
эффективного психолого-педагогического сопро-
вождения профессиональных и профессиональ-
но-личностных индивидуальных траекторий в 
различных целевых группах с учетом динамики 
социально– экономического окружения и кон-
кретных ситуаций на рынке труда. Формирование 
теории и практики такого сопровождения много-
аспектно и включает интерпретацию надпрофес-
сиональных навыков и компетенций, ценностных 
представлений, опыта, личностных качеств, зна-
чимо оказывающих влияние на становление и 
профессиональное развитие индивида [Климов, 
2004]. Закономерно, что именно в последние два 
десятилетия в российском образовательном про-
странстве произошло становление и развитие 
специальной области психолого-педагогической 
теории и практики – карьероформирующего обуче-
ния. Этот термин может быть раскрыт как внекон-
текстный (по отношению к профилю профессио-
нальной деятельности) пласт знаний о феномене 
«карьера». Данный феномен представляет собой 
спектр практических умений и стратегий познава-
тельный деятельности. Все они ориентированы на 
достижение человеком профессионального успе-
ха, который проявляется как признание в социу-
ме и конкретном профессиональном сообществе. 
Профессиональный успех индивида обеспечивает 
как динамика карьеры в вертикальном и горизон-
тальном вариантах, так и раскрытие собственного 
потенциала, субъективное переживание челове-
ком удовлетворенности характером своего труда 
[Соколова, 2019].

Несмотря на значительное количество разно-
плановых и многоаспектных отечественных психо-
лого-педагогических исследований по проблема-
тике профессиональной карьеры (Н. С. Пряжников, 
С.  Н.  Чистякова, Е.  А.  Климов, К. А. Абульханова–
Славская), по-прежнему актуально исследовать 
возможности проекции и практической реали-
зации идей отечественных исследователей про-
фессиональной карьеры в современном вузов-
ском образовательном пространстве. Реализация 
содержания карьероформирующего обучения 
в вузе позволяет выделить содержание и приори-
тетные методы обучающей карьероформирующей 

деятельности, возможные формы организации 
и  варианты встраивания элементов карьерофор-
мирующего обучения в учебный процесс.

КАРЬЕРОФОРМИРУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВСКОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ

Современный российский вуз традиционно форми-
рует центр развития карьеры как значимый элемент 
своей структуры. Вузовский центр развития карье-
ры является перспективной площадкой для реали-
зации карьероформирующего обучения, которое 
воплощается в полиформатной деятельности (тра-
диционные аудиторные формы взаимодействия, 
одноразовые или систематические консультации, 
мастер-классы и семинары, разнообразные формы 
онлайн взаимодействия). При создании конкретных 
образовательных карьероформирующих программ 
в вузовском центре развития карьеры возможно 
ориентироваться на один или ряд образовательных 
модулей, которые многоаспектно и всесторонне 
поддерживают развитие карьеры:

1) Влияние на мотивацию к карьерной дина-
мике, на осознание уникальности собственно-
го карьерного пути, на выявление собственного 
профессионального и личностного потенциала, 
на рефлексию по поводу масштаба реализации 
потреб ностей и амбиций, на внимание к форми-
рованию Я-концепции и самооценки;

2) Обучение планированию карьеры и про-
ектированию конкретных шагов (периодов), 
кото рые желательно воплотить для реализации 
ближайших, средних и отдаленных перспектив ка-
рьерного маршрута, обучение расширению круга 
«допустимого» в профессиональной деятельности, 
формирование долгосрочной программы дейст-
вий на основе линейных (горизонтальных, верти-
кальных), поливариативных, линейно-поливариа-
тивных вари антов карьерного развития;

3) Формирование продуктивных поведен-
ческих и когнитивных моделей, которые обеспе-
чивают эффективное целеполагание и принятие 
верных решений на всех стадиях реализации 
карь ерного маршрута, что позволяет выбрать 
правильный вектор развития профессиональной 
актив ности и общего жизненного маршрута;

4) Обучение взаимодействию с информацией 
о положении на рынке труда, ситуации в экономи-
ке и социуме, о конкретных сегментах профессио-
нальных областей и векторах их развития;

5) Усвоение знаний о динамике и законо-
мерностях развития карьеры в разных возрас-
тах, о периодизации жизненного пути человека и 
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взаимосвязи жизненных периодов с этапами раз-
вития карьеры, знаний о гендерных особенностях 
развития карьеры, о социально-ролевой распре-
деленности и важности ее интеграции в карьер-
ный маршрут, знаний о теоретических основаниях 
развития карьеры;

6) Акцентирование на ценностных представ-
лениях и мировоззрении, их соотношение с приоб-
ретением образования и реализацией профес-
сиональной деятельности, функционированием 
в  различных сферах жизни (общение с друзьями, 
семья, творчество и хобби, общественная и духов-
ная жизнь, поддержание и улучшение здоровья);

7) Формирование адаптационных навыков 
(коммуникационные навыки, навыки по поис-
ку, получению и сохранению работы, навыки 
тайм-менеджмента).

Содержательные особенности карьероформи-
рующего обучения целесообразно рассматривать 
в андрагогическом контексте (в контексте образо-
вания взрослых), поскольку взрослому человеку 
жизненно важно приобретать новые знания, усваи-
вать и развивать новые умения и навыки, желаемые 
личностные качества, пересматривать и доформи-
ровывать собственные ценностные представле-
ния, необходимые для формирования и развития 
индивидуального карьерного маршрута в мире 
труда и для успешного функционирования в жиз-
ни социу ма. Проблематика карьероформирующего 
обучения соотносится с  жизненными потребно-
стями взрослого человека. Он может исполь зовать 
карьерообразующую программу как ресурс и заме-
тить скорое качественное улучшение в различных 
сферах собственной жизнедеятельности, пройдя 
обучение в вузовском центре развития карьеры.

Прежде всего, деятельность вузовского центра 
развития карьеры адресована студенческой целе-
вой группе, поскольку высшее образование непо-
средственным образом соотносится с карьерными 
перспективами и планами студенчества. Можно 
предположить, что это обязывает центр развития 
карьеры в вузе ставить перед собой дополнитель-
но ряд целей:

а) Сопровождение и помощь в выборе узкой 
специализации, программ дополнительного про-
фессионального образования, факультативов, 
мастер-классов;

б) Развитие навыков самооценки и самоана-
лиза, поскольку планирование и развитие карьеры 
основывается на всестороннем понимании себя. 
Студент, который планирует первые и последующие 
карьерные акции, должен основываться на осоз-
нании собственных потребностей, на проявлении 
социаль но-ролевой нагрузки, на сформирован-
ной системе ценностных ориентаций, на анализе 

личных возможностей и возможностей семейного 
круга, на взаимодействие с уже приобретенным 
профессиональным и бытийным опытом;

в) Помощь в ориентации не только в мире 
труда, но и конкретно в том профессиональном 
секторе, который соответствует профилю вуза 
и  выбран ному направлению подготовки студента. 
Молодой специалист будет искать ту работу, которая 
позволит ему войти не только в избранную профес-
сиональную деятельность, но и в определенный ее 
сегмент. Часто также может потребоваться инфор-
мация о появляющихся тенденциях на рынке труда 
и новых специализациях;

г) Обеспечение доступа к рынку труда 
посред ством овладения техниками трудоустройства 
(прохождение собеседования, написание резюме, 
получение рекомендательных писем, налаживание 
деловых контактов для получения информации 
о вакансиях и т. д.). В данное направление деятель-
ности центра мы также включаем подбор стажиро-
вок, мест для проведения практик, которые могут 
и должны стать первыми реальными продуктивны-
ми этапами профессиональной деятельности.

Помимо общих рекомендаций и представле-
ний об основных содержательных направлени-
ях функционирования центра развития карьеры 
в вузе необходимо отметить, что конкретный вуз 
будет корректировать и уточнять функционал цен-
тра в зависимости от своей специфики.

ОПЫТ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МГЛУ: 
ОСНОВАНИЯ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В данном разделе статьи нам хотелось бы пред-
ставить и проанализировать опыт работы Центра 
развития карьеры МГЛУ. В начале работы центра 
присутствовало видение ряда стандартных целей 
и задач работы Центра развития карьеры (ЦРК) 
в вузе. Также присутствовало понимание, что каж-
дому университету необходимо находить способы 
достижения стандартных целей и пути решения 
стандартных задач, исходя из собственного куль-
турно-образовательного кода и имеющегося опы-
та. При планировании работы ЦРК в Московском 
государственном лингвистическом университете 
необходимо учитывать то, что в этом вузе обуча-
ют 40 языкам, обучение происходит в малых груп-
пах (максимальная численность может достигать 
12 чело век) и обязательно нужно учитывать то, что 
университет является неотъемлемой частью той 
самой мягкой силы продвижения и укрепления ин-
тересов государства как внутри него, так и вовне. 
В  Москов ском государственном лингвистическом 
университете работа ЦРК изначально строилась на 
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базе научного подхода, разработанного доктором 
педагогических наук А. С. Соколовой, исследующей 
проблематику карьероформирующего обучения 
[Соколова, 2013]. Первый цикл / вектор движения 
был основан на ее рекомендациях и непосред-
ственном участии. Карьероформирующее обучение 
стало фундаментом для многих проектов и меро-
приятий, реализуемых ЦРК МГЛУ.

Игра «Карьерные поля» – один из таких про-
ектов. Представленное в виде игры знакомство 
с теорией Джона Холланда [Holland, 1973] позво-
ляет обучающимся сориентироваться и опреде-
лить наиболее важные для их личностей в данный 
момент типы профессиональной среды.

Другой проект, который недавно начал реа-
лизовываться – карьероориентированный модуль 
практической подготовки, встроенный в образо-
вательную программу. Карьероориентирован-
ный модуль практической подготовки – это блок, 
объе диняющий обучение мягким навыкам и отра-
ботку полученного знания на практике, встроен-
ный в учебную практическую подготовку. Модуль 
состо ит из следующих частей:

Тема 1. Кто Я в карьерном поле? Осознанная карье-
ра, карьерный маршрут, целеполагание.

Тема 2. Эффективное резюме и мотивационное 
письмо.

Тема 3. Самопрезентация – как вести себя на 
собеседовании.

Тема 4. Психология трудоустройства и эмоцио-
нальный интеллект.

Тема 5. Портфолио и виды ассесмента кан ди датов.
Тема 6. Деловой этикет и деловая переписка.
Тема 7. Юридические аспекты трудоустройства.

Карьероформирующее образование, а имен-
но навыки выстраивания своего карьерного трека, 
взаимодействия с работодателем и другие карьер-
ные, так называемые, «мягкие» навыки встроены 
в образовательную программу каждого направле-
ния подготовки МГЛУ. На этапе прохождения учеб-
ной практики (обычно это 2-й курс бакалавриата, 
3-й курс специалитета) обучающиеся уже имеют 
базо вые представления о специальности, но еще 
не очень хорошо владеют профессиональными 
навыками для того, чтобы начать получать опыт в 
орга низациях, компаниях. Именно на этом этапе 
мы предлагаем внедрение карьероформирующего 
модуля практической подготовки в образователь-
ный процесс в виде отдельного блока – концен-
трата карьерных знаний, не исключающего встро-
енные в программу элементы. Таким образом, 
выделяя это знание и практики в отдельный блок, 
мы делаем это знание явным и наряду с другими 

элементами, уже встроенными в образовательный 
и воспитательный процесс, оно становится дей-
ствующей силой самоопределения обучающегося 
в карьерной среде.

Помимо групповых проектов Центр развития 
карьеры МГЛУ реализует проект «Индивидуаль-
ные карьероориентирующие консультации». Этот 
индивидуальный формат работы позволяет скон-
центрировать внимание на запросе обучающегося 
и подобрать полезные именно для конкретного 
запроса практики, помогающие самоопределению 
в направлении построения карьеры.

Именно на базе вышеописанных направлений 
деятельности ЦРК МГЛУ был разработан и второй 
год успешно реализуется проект «Школа амбасса-
доров МГЛУ». Этот проект реализуется совместно 
с  Центром развития профессиональных и жиз-
ненных навыков МГЛУ. Целью данного проекта 
в  довольно сжатые сроки (10 дней) во внеучеб-
ное время дать обучающимся МГЛУ набор знаний 
и практик о том, как построить свою карьеру и каки-
ми инструментами при этом пользоваться. Участие 
в данном проекте помогает обучающемуся полу-
чить следующие знания: как работать в команде, 
первичные представления о том, что такое agileи 
scrum, тайм-менеджмент, медиапространство и т. д. 
Данный проект нацелен также на воспроизведе-
ние пассионариев  /  кадрового резер ва  /, на фор-
мирование и наполнение «Семьи Иняза», так как 
в Центре развития карьеры мы считаем, что счаст-
ливый студент – счастливый выпускник, а счастли-
вый выпуск ник будет рад вернуться в Almamater 
с новы ми идеями, проектами и пр. Уже и не гово-
рим, но подразумеваем, что счастливый студент – 
это счастливый гражданин своей страны.

Обмен опытом с другими университетами РФ 
и с зарубежными партнерскими университетами 
и организациями, участие ЦРК МГЛУ в страте-
гически важных для университета проектах как 
на этапе формирования идеи, так и на этапе ее 
реа лизации являются важными составляющими 
рабо ты Центра. Включаясь в данные проекты, 
ЦРК актуа лизирует направления своей работы и 
также постепенно становится единой точкой вхо-
да для партнеров и работодателей, что влечет за 
собой создание новых проектов  / мероприятий, 
открытие новых горизонтов и направлений рабо-
ты Центра.

Работа ЦРК МГЛУ результативна, в ней пред-
ставлены разнообразные направления деятель-
ности преподавателей и студентов. В настоящее 
время обсуждаются новые направления развития 
и движения ЦРК, новые решения, инновационные 
форматы внедрения и адаптации. Перспективным 
представляется масштабирование существующих 



Педагогические науки

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (852) / 2024 83

проектов, увеличения охватов и преобразовании 
проектов в соответствие с интересами целевой 
ауди тории. Одной из целей ЦРК на данный момент 
является создание единого консультационного 
центра МГЛУ, к работе которого хотелось бы под-
ключить внешние ресурсы, а именно кадровые  /
человеческие ресурсы партнерских для универ-
ситета организаций, компаний-баз практик. Целью 
создания такого Центра является увеличение 
экспертности консультантов и охвата консульти-
руемых. Единый консультационный центра МГЛУ 
позво лит обучающимся получать ответы на вопро-
сы, возникающие при построении своей карьер-
ной траектории: как сформировать свою карьер-
ную траекторию, как правильно составить резюме, 
что учесть при подготовке к собеседованию, какие 
дополнительные знания и умения развивать для 
достижения своих карьерных целей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Активное взаимодействие администрации выс-
шего учебного заведения с профессорско- 
преподавательским составом по созданию и 
поддержке полноценно функционирующего 

вузовского центра развития карьеры является на-
сущной необходимостью и соответствует требо-
ваниям времени [Алямкина, Рибокене, Рыбакова, 
2020]. Наличие такого центра является важной 
составляющей системы образовательных услуг на 
территории высшего учебного заведения.

Создание и реализация вариативных про-
грамм обучения по карьероформирующей 
проблематике обеспечит личностный рост об-
учающихся в процессе приобретения знаний, по-
скольку студенту необходимо достигнуть опреде-
ленной стадии зрелости для целей дальнейшего 
самоопределения и продолжающегося процесса 
принятия решений относительно первых этапов 
профессиональной деятельности. Она базируется 
на полученном обра зовании. Целесообразно по-
стоянно расширять и обновлять содержание про-
грамм карьероформирующего обучения центра, 
обмениваться опытом формирования содержания 
и организацией форм обучения с другими вузами. 
Опыт функционирования Центра развития карье-
ры в МГЛУ доказал необходимость и возможность 
спецификации карьероформирующего обучения 
в соответствии с индивидуальными особенностя-
ми конкретной образовательной организации и 
особенностями студенческой целевой группы.
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Влияние стиля педагогического общения учителя 
на подход к осуществлению оценочно-коррекционной 
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В. М. Усачева
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
v.m.melnicova@gmail.com

Аннотация. В статье проводится анализ значимых характеристик стилей педагогического общения, а также 
интерпретация результатов, полученных в результате тестирования учителей иностранного язы-
ка (далее – ИЯ) с целью определения их стиля педагогического общения и особенностей под-
ходов к коррекции речевых ошибок. На основе анализа имеющегося материала автор составил 
характеристику эффективного стиля педагогического общения с точки зрения осуществления 
оценочно-коррекционной работы на уроке ИЯ.
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ВВЕДЕНИЕ

На различных этапах развития отечественной педа-
гогики и психологии, лингводидактики и мето ди-
ки преподавания ИЯ особое место в разработке 
вопро сов повышения эффективности взаимодейст-
вия учителя и учеников на уроке занимало поня-
тие «педа гогическое общение». Такие ученые, 
как А.  А.  Леон тьев, А.  А.  Бодалев, В.  А.  Кан-Калик, 
Л. Д. Столя ренко, В. А. Сластенин внесли огромный 
вклад в  развитие теории педагогического обще-
ния. Они не только сформулировали определение 
и основ ные характеристики данного феномена, но 
и обозначили его основные функции и структуру.

Теоретические основы теории педагоги-
ческого общения дали возможность провести 
новые исследования, результатом которых ста-
ло выделение понятия «стиль педагогического 
обще ния». Приведем некоторые определения 
понятия из педа гогических словарей. Так, стиль 
педагогичес кого общения – это «совокупность 
индивидуальных особенностей, способов и харак-
тера осущест вления педагогического взаимодей-
ствия» [Коджаспирова, Коджаспиров, 2000, с. 143]; 
«инди видуально-типологические особенности 
взаимодействия педагога с учащимися, которые 
определяют способы и характер осуществления 
взаимодействия» [Педагогический словарь, 2008, 
с.  211]; «манера общения педагога с учащимися, 
его профессиональная установка, выражающаяся 
в его отношении к педагогической деятельности, 
в степени удаленности или близости к детям» 
[Полон ский, 2004, с. 99].

Во всех приведенных определениях особую 
роль играют индивидуальные особенности лично-
сти учителя, которые в различной степени оказы-
вают влияние на его профессиональные установки, 
выбор методов и приемов осуществления про-
фессиональной деятельности, а также на характер 
непосредственного взаимодействия учителя с уче-
никами на уроке. Под индивидуальными особен-
ностями понимают отношение учителя к препода-
ваемому предмету, его подход к осуществлению 
профессиональной деятельности, готовность нести 
ответственность за результаты педагогической 
дея тельности. Индивидуальные особенности так-
же проявляются на личностном уровне в вербаль-
ных и  невербальных коммуникативных приемах, 
исполь зуемых учителем, в степени его эмоциональ-
ной вовлеченности в общение с учениками, а также 
в его отношении к проявлению инициативы учени-
ками на различных этапах обучения.

Некоторые из перечисленных выше индиви-
дуальных особенностей привели к необходимости 
выявления и систематизации различных стилей 

педагогического общения. На основе одной из пер-
вых разработок в данной области, которые велись 
немецким ученым Куртом Левиным, была создана 
классическая классификация стилей руко водства 
группой учащихся (авторитарный, демократиче-
ский, попустительский стили), и было установлено 
влияние стиля педагогического руководства на 
степень мотивации учеников, результативность их 
учебной деятельности и межличностные отноше-
ния в учебной группе [Реан, 1996].

Вслед за немецким психологом изучение стилей 
педагогического общения продолжили В. А. Кан-Ка-
лик, Л. В. Столяренко, М. Тален, А. А. Бода лев и другие 
отечественные и зарубежные исследователи. Ниже 
приведена сводная таб лица классификаций стилей 
педагогического обще ния, которые были предложе-
ны упомянутыми выше педагогами и психологами.

Классификации стилей педагогического обще-
ния, на наш взгляд, могут найти применение в ходе 
решения вопроса о повышении эффективности 
оценочно-коррекционной работы учителя ИЯ. Так, 
научный интерес представляет обнаружение и ана-
лиз влияния стиля педагогического общения на 
подход учителя ИЯ к работе над речевыми ошиб-
ками учеников, который выражается в реализации 
лингводидактического потенциала речевых оши-
бок учеников, а также в выборе коммуникативной 
стратегии коррекции конкретной речевой ошибки 
(кто, где, когда и каким образом может испра вить 
допущенную речевую ошибку?).

В основу нашего исследования легла класси-
фикация стилей педагогического общения отече-
ственного психолога А. А. Бодалева, представленная 
в таб лице 1 последней. Выбор данной классифика-
ции обусловлен разнообразием представленных 
в  ней стилей педагогического общения, а также 
нали чием стандартизированного теста, основан-
ного на данной классификации, который позво-
лил провести эмпирическое исследование среди 
учителей ИЯ. Исследование проводилось с целью 
выявления наиболее продуктивного стиля педаго-
гического обще ния с точки зрения осуществления 
учителем эффективной оценочно-коррекционной 
работы. Для достижения поставленной цели было 
выполнено сопоставление классификации стилей 
педагогического общения А. А. Бодалева с данными 
анкетирования и тестирования учителей ИЯ.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СТИЛЕЙ 
ПЕДАГОГИ ЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ А. А. БОДАЛЕВА

Анализ теоретических данных об особенностях 
каждого стиля показывает, что большинство из них 
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является контр-продуктивными, если речь идет об 
их использовании учителем в рамках проведения 
оценочно-коррекционной работы. Продуктивная 
оценочно-коррекционная работа предполагает ак-
тивное взаимодействие учителя с учениками, кото-
рое характеризуется предоставлением ученикам 
адекватной обратной связи учителем и выполнение 
им роли помощника, наставника с целью побужде-
ния учеников к самостоятельной продуктивной дея-
тельности в ходе урока ИЯ. Характеристики отдель-
ных стилей данной классификации показывают, 
что часть стилей либо не подразумевает, либо под-
разумевает в недостаточной степени личностное 
взаимодействие учителя с учениками; другая часть 
стилей характеризуется неадекватностью педаго-
гического взаимодействия в силу определенных 
причин.

Так, например, диктаторский стиль «Монблан» 
не предусматривает личностного взаимодействия 
учителя с учениками, тем самым сокращая диапа-
зон ролей учителя до единственной роли источни-
ка / передатчика знаний и полезной информации. 

Гипорефлексная модель «Тетерев», подразу-
мевающая замкнутость учителя на себе и возник-
новения вокруг него психологического вакуума 

также свидетельствует о практическом отсутствии 
взаимодействия между учителем и учениками.

Модель «Китайская стена» также подчеркивает 
неконтактный характер учебного процесса, одна-
ко не подразумевает полное отсутствие обрат ной 
связи: взаимодействие учителя и ученика осущест-
вляется в недостаточной степени и носит чисто фор-
мальный характер в силу соблюдения жесткой про-
фессиональной субординации, снисходительного 
отношения учителя к ученикам и непроизвольного 
подчеркивания учителем собственного статуса.

Авторитарная модель «Я-сам», подразумеваю-
щая восприятие учителем самого себя как главно-
го объекта и субъекта образовательного процесса, 
также не способствует установлению контакта 
учителя с учениками в силу чрезмерной односто-
ронней активности педагога, которая подавляет 
инициативу учеников.

Модели «Локатор», «Гамлет», «Робот» подра-
зумевают наличие педагогического взаимодей-
ствия, отягченного рядом обстоятельств. Так, мо-
дель «Локатор» подразумевает дифференциацию 
внимания учителя: его учебные действия подстра-
иваются под определенных учеников группы (так 
называемых «индикаторов» класса). Учитель может 

Таблица 1

КЛАССИФИКАЦИИ СТИЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

Автор классификации Стили педагогического общения

К. Левин

(Lewin, K. Patterns of aggressive behavior in 
experimentally created social climates, 1939)

1. авторитарный
2. демократический
3. попустительский

В. А. Кан-Калик

(Кан-Калик В. Н. Учителю о педагогическом 
общении, 1987)

1. Общение на основе высоких профессиональных установок 
педагога

2. Общение на основе дружеского расположения
3. Общение-дистанция
4. Общение-устрашение
5. Общение-заигрывание
6. Общение-превосходство

Л. В. Столяренко

(Столяренко Л. В. Педагогическая психология. 
2003)

1. Автократический стиль
2. Авторитарный стиль
3. Демократический стиль
4. Игнорирующий стиль
5. Попустительский стиль
6. Непоследовательный (алогичный) стиль

А. А. Бодалев

(Бодалев А. А., Психология общения. 2002; 
первое упоминание моделей без названий: 
В. А. Кан-Калик Учителю о педагогическом 
общении, 1987)

1. Диктаторская модель «Монблан»
2. Неконтактная модель «Китайская стена»
3. Модель дифференцированного внимания «Локатор»
4. Гипорефлексная модель «Тетерев»
5. Гиперрефлексная модель «Гамлет»
6. Модель негибкого реагирования «Робот»
7. Авторитарная модель «Я сам(а)»
8. Модель активного взаимодействия «Союз»
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фокусироваться на более талантливых или, наобо-
рот, на неуспевающих учениках, что может привести 
к отстранению от учебного процесса других учени-
ков группы, к  их дезориентации в учебном мате-
риале и потере мотивации к изу чению языка. Такая 
тенденция ведет к нарушению целостности акта 
взаимодействия в системе «учитель-группа учени-
ков», который подменяется фрагментарностью ситу-
ативных контактов.

Гиперрефлексная модель «Гамлет» характери-
зуется смещением внимания учителя с содержа-
тельной стороны педагогического взаимодействия 
на уровень межличностных отношений, абсолю-
тизация которых приводит к острой реакции со 
стороны учителя на малейшие изменения в психо-
логической атмосфере коллектива: некоторые 
реплики и действия учеников могут приниматься 
преподавателем на свой счет, провоцировать не-
адекватную реакцию. В некоторых случаях ис-
пользование данного стиля педагогического об-
щения может закончиться принятием учителем 
позиции ведомого в образовательном процессе, 
что может вызвать негативные последствия не 
только в  процессе передачи знаний, но и при 
оценке и коррекции иноязычной речи учащихся: 
объек тивность предоставляемой учителем обрат-
ной связи может быть скомпрометирована его 
субъек тивным восприятием отдельного ученика 
учебной группы.

Стиль педагогического общения «Робот» 
харак теризуется безупречной профессиональной 
подготовкой учителя, которая выражается в его 
способности четко ставить цели и определять зада-
чи учебной деятельности, использовать дидактиче-
ски оправданные средства и методы обучения. Тем 
не менее у учителя с подобным стилем общения 
может наблюдаться отсутствие понимания необхо-
димости учета педагогической действительности 
при осуществлении педагогической деятельности: 
на этапе планирования или непосредственно в 
классе учитель не принимает во внимание возраст-
ные особенности учебной группы, общий уровень 
подготовки учеников по учебному предмету или 
уровень их психического и эмоционального раз-
вития, а также этнические и другие индивидуаль-
ные особенности. По этой причине модель «Робот» 
рассматривается как модель негибкого реагиро-
вания, которое подразумевает неспособность учи-
теля с безупречной профессиональной подготов-
кой адаптироваться к  ситуациям педагогической 
действительности.

Таким образом, среди недостатков рассмот-
ренных стилей мы выделяем следующие:

– чрезмерная профессиональная субор-
динация между учителем и учениками, 

вызванная эмоциональной отстраненно-
стью учителя и сведения его профессио-
нальных функций до информационной;

– неадекватная реакция учителя на поведе-
ние отдельных учеников в силу сформиро-
ванного в процессе обучения предвзятого 
к ним отношения;

– дифференциация внимания учителя, одной 
из причин которой может быть неспособ-
ность сочетать методы индивидуальной 
и фронтальной работы на уроке;

– отсутствие учета педагогической дейст-
вительности (основные характеристики 
каждой конкретной учебной группы, ситуа-
ции общения на каждом конкретном уроке) 
при планировании и проведении учебных 
занятий;

– чрезмерная инициативность учителя, 
спровоцированная восприятием учителем 
само го себя как главного объекта и субъек-
та образовательного процесса.

Негативными последствиями представленных 
недостатков могут стать непроизвольное отстра-
нение учеников от образовательного процесса, 
потеря учениками мотивации к обучению в целом 
и к  конкретному учебному предмету, в  частности, 
отсутствие возможности воспитания самостоятель-
ности и проявления ученической инициативы и 
креативности, стресс, эмоциональное напряжение 
и нестабильность, спровоцированные боязнью 
участия в коммуникации с учителем и бояз нью до-
пустить ошибку или быть непонятым, что в рамках 
иноязычного образовательного процесса может 
привести к более серьезной проблеме – к развитию 
языкового барьера.

В качестве продуктивных моделей А. А. Бода-
лев выделяет модель «Союз» или «Модель актив-
ного взаимодействия» [Бодалев, 1996]. «Союз» 
характеризуется не только высоким уровнем 
профессиональной подготовки учителя, но и его 
способностью определять изменения в психоло-
гическом климате учебной группы и гибко реа-
гировать на них. Учитель с устойчивой склонно-
стью к данному стилю педагогического общения 
активно поощряет ученическую инициативу, не 
препятствует развитию навыков самостоятельной 
работы учеников, держит учеников в мажорном 
настроении и находится в непрерывном контакте 
с учениками. 

В целом, характер модели «Союз» свидетель-
ствует о возможности ее эффективного приме-
нения в иноязычном образовательном процес-
се, в  связи с чем возникает исследовательский 
интерес к отдельным аспектам данной моде-
ли, рассмотренных с позиции осуществления 
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оценочно-коррекционной деятельности учителем 
ИЯ: как часто учитель прибегает к коррекции рече-
вых ошибок, в какой момент он осуществляет кор-
рекцию, какими техниками (вербальными / невер-
бальными) при этом пользуется чаще, позволяет 
ли другим ученикам принимать активное участие 
в работе над ошибками и др. С целью поиска отве-
тов на указанные вопросы было проведено эмпи-
рическое исследование, описанное ниже.

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИЯ

Эмпирическое исследование представляет собой 
(1)  анкетирование учителей ИЯ с целью опреде-
ления их опыта осуществления оценочно-коррек-
ционной работы на уроке ИЯ и (2) тестирование 
с  целью определения их склонности к опреде-
ленному стилю педагогического общения. В ходе 
анкетирования применялась авторская анкета, 
состоящая из 14 вопросов, в ходе тестирования – 
стандартизированный тест на выявление склон-
ности учителей к определенным стилям педагоги-
ческого общения О.  Н.  Бочаровой, состоящий из 
25 дихотомических вопросов [Фетискин, Козлов, 
Мануйлов, 2002].

В исследовании приняли участие 49 респон-
дентов, учителей ИЯ, как женщины (96  %), так 
и  мужчины (4  %). Возраст респондентов – от 21 
до 71 года, из них 43 % – в возрасте от 20 до 29, 
12 % – в возрасте от 30 до 39, 24 % – в возрасте 
от 40 до 49 и 20 % – в возрасте от 50 лет и старше. 
Большинство опрошенных учителей имеет опыт 
работы от 6 лет и более (60 %) или от 3 до 5 лет 
(31 %), остальные респонденты (9 %) имеют опыт 
работы, не превышающий двух лет.

Ниже приведем описательную статистику 
тести рования и анкетирования отдельно.

В ходе тестирования было установлено, что 
большинство опрошенных учителей ИЯ (70 %) име-
ют устойчивую тенденцию к использованию одно-
го стиля педагогического общения на уроке, из них 
62 % имеют тенденцию к использованию модели 
активного взаимодействия «Союз» и 38 % учите-
лей имеют тенденцию к использованию моде ли 
дифференцированного внимания «Локатор».

Данные процентные показатели свидетель-
ствуют о позитивных тенденциях в системе взаи-
модействия «учитель-ученик» на уроке ИЯ: боль-
шинство учителей не только осознают важность 
установления партнерских отношений с учащи-
мися, но и стремятся установить такие отношения 
на практике. Однако наличие существенного про-
цента учителей, прибегающих к использованию 

модели «Локатор», свидетельствует о том, что всё 
еще существует ряд спорных вопросов, требую-
щих решения, таких как негативные последствия 
дифференциации внимания учителя и его преиму-
щественной ориентации на ту или иную (успеваю-
щую или отстающую) часть класса во время урока.

В ходе анкетирования было установлено, что 
все учителя ИЯ (100  %) осуществляют оценоч-
но-коррекционную работу на уроке и практически 
все (96 %) фиксируют речевые ошибки учеников, 
хотя 31 % респондентов изначально не заклады-
вают время на проведение данного вида работы 
на уроке при планировании конкретного учебного 
занятия. Кроме того, чуть меньше половины опро-
шенных (49  %) прибегает к составлению списка 
типичных речевых ошибок учебной группы, что 
свидетельствует об отсутствии понимания пользы 
данного вида методической работы.

Большинство учителей отдает предпочтение 
индивидуальной коррекционной работе (57  %) 
и  косвенным способам коррекции (71  %), таким 
как наводящие вопросы или переформулирова-
ние. Данные показатели свидетельствуют о пони-
женном внимании к коллективной коррекционной 
работе и способам прямой коррекции.

Говоря о частоте коррекции речевых ошибок, 
отмечается тенденция большего числа респон-
дентов (51  %) к исправлению коммуникативно 
значимых ошибок и игнорированию незначи-
тельных/негрубых ошибок, хотя весо мый процент 
учителей (37 %) предпочитает наря ду с коммуни-
кативно значимыми ошибками исправ лять и боль-
шую часть ошибок других видов. Более того, 8 % 
опрошенных исправляют каждую речевую ошибку 
ученика независимо от ее влияния на коммуника-
тивный успех речевого взаимодействия. В целом 
данные анкетирования отражая достаточное вни-
мание учителя ИЯ к коррекции ошибок, свиде-
тельствуют о возможном проявлении в ряде слу-
чаев чрезмерной коррекции, которая может иметь 
отри цательное воздействие на эффективность 
иноязычного обучения.

Большинство опрошенных (82  %) исправ-
ляют ошибки непосредственно после заверше-
ния речевого высказывания учеником; некото-
рые учителя (12  %) предпочитают исправлять 
рече вые ошибки ученика по ходу его речевого 
выска зывания. Наименьшее число респондентов 
(6  %) делает выбор в пользу отложенной кор-
рекции на специально отведенном этапе уро-
ка. Важно отметить положительную тенденцию 
(86 %) в виде просьбы учителя к ученику повто-
рить правильный вариант оформления речевого 
высказывания в момент коррекции допущенной 
им ошибки.
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Большинство респондентов (61  %) ответили 
положительно на вопрос о позволении другим 
ученикам принимать активное участие в работе 
над ошибками, что демонстрирует склонность учи-
телей поощрять ученическую инициативу. Тем не 
менее, именно учитель чаще всего осуществляет 
итоговую коррекцию (57 %).

Рассмотрев описательную статистику по 
резуль татам проведенных анкетирования и тести-
рования, мы сопоставили эмпирические данные 
для выявления определенных закономерностей и 
связей.

Значимые различия были установлены между 
преобладающим стилем педагогического обще-
ния учителя и его выбором методов прямой или 
косвенной коррекции (уровень значимость  – 
0.031). Учителя, имеющие склонность к  педаго-
гическим стилям «Союз» и «Локатор», в  боль-
шинстве случаев (72  % и 92  % соответственно) 
прибегают к  приемам косвенной коррекции 
рече вых ошибок, в то время как две трети учи-
телей, опирающихся на другие стили педагоги-
ческого общения, отдают предпочтение приемам 
прямой коррекции (63 %) (см. табл. 2).

Различия в выборе приемов коррекции мо-
гут быть обоснованы через призму выявленной 
выше тенденции: учителя со склонностью к сти-
лям «Союз» и «Локатор» предпочитают давать 
ученикам возможность исправить себя самостоя-
тельно и используют косвенную коррекцию чаще. 
Учителя, склонные к другим педагогическим 
стилям, всегда исправляют речевые ошибки уче-
ников сами, что объясняет выбор ими приемов 
прямой коррекции. Данное обоснование также 

доказывается экспериментально, так как при со-
поставлении переменных (см. табл. 3) были уста-
новлены значимые различия (уровень значимо-
сти – 0.006).

Статистический анализ данных, полученных 
в  ходе анкетирования и тестирования учителей 
ИЯ, позволил составить характеристику оценоч но-
коррекционной деятельности учителя со склон-
ностью к использованию стиля педагогического 
обще ния «Союз».

Так, помимо выявленной склонности к  осу-
ществлению работы над ошибками приемами 
косвенной коррекции, было установлено, что 
большинство учителей исправляют речевые 
ошибки сразу по завершении речевого высказы-
вания учеником (83 %). Выбор в пользу данного 
варианта может быть объяснен желанием учи-
теля дать возможность ученику исправить соб-
ственные речевые ошибки в процессе речевого 
высказывания до непосредственной коррекции 
со стороны учителя. Кроме того, если речь идет 
о коррекции ошибок в  продолжительном рече-
вом высказывании студента, то учитель предпо-
читает не прерывать такое высказывание, чтобы 
убедиться, что допущенная речевая ошибка дей-
ствительно является устойчивой и нуждается в 
коррекции.

Что касается работы над ошибками, боль-
шинство респондентов отдает предпочтение уме-
ренной коррекции, заключающейся в исправ-
лении только коммуникативно важных речевых  
ошибок (55 %).

Кроме отмеченной ранее гибкости учителей, 
связанной с равной долей случаев ученической 

Таблица 2

УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ 
(по критерию хи-квадрат Пирсона)

Критерии хи-квадрат Значение ст.св. Асимптотическая значимость (2-сторонняя)

Хи-квадрат Пирсона 6.935 2 .031
Отношения правдоподобия 6.999 2 .030
Количество допустимых наблюдений 49

Таблица 3

УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ 
(по критерию хи-квадрат Пирсона)

Критерии хи-квадрат Значение ст.св. Асимптотическая значимость (2-сторонняя)

Хи-квадрат Пирсона 10.233 2 .006
Отношения правдоподобия 12.122 2 .002
Количество допустимых наблюдений 49
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самокоррекции на уроке ИЯ, положительной 
можно считать тенденцию учителей к привле-
чению других учеников группы к исправлению 
ошибок своих одногруппников (59  %). Данная 
практика не только повышает активность уче-
ников, изначально не вовлеченных в работу над 
ошибками на уроках, но и создает возможность 
развития умений и навы ков учеников работать 
вместе, в команде. Однако, судя по результатам 
анкетирования, доля случаев индивидуальной 
коррекции на уроках этих учителей (62  %) все 
же превышает долю ситуа ций коллективной кор-
рекции (38 %).

Наконец, планирование уроков с учетом 
времени на проведение коррекционной рабо-
ты осуществляют большинство учителей (72  %), 
однако, меньше половины учителей (48  %) при 
этом составляют списки наиболее распространен-
ных ошибок учеников. С одной стороны, учителя 
осознают необ ходимость работы над ошибками 
на уроках и  выде ляют время на ее проведение, 
с другой – эффективность проводимой ими рабо-
ты может быть ниже желаемой: учителя не в пол-
ном объеме реализуют дидактический потенциал 
фиксируемых ими ошибок и не часто прибегают к 
приемам коллективной коррекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ классификации стилей педаго-
гического общения А. А. Бодалева, а также сопостав-
ление теоретических данных с данными эмпириче-
ского исследования помогли не только определить 
модель активного взаимодействия «Союз» как наи-
более продуктивный стиль педагогического обще-
ния, но и составить характеристику оценочно-кор-
рекционной деятельности учителей со склонностью 
к этому стилю.

Данная характеристика дает представление не 
только о положительных аспектах коррекционной 
работы учителя, но и об аспектах, нуждающихся в 
совершенствовании. Так, учителям со склонностью 
к стилю «Союз» не следует пренебрегать возмож-
ностью составлять списки наиболее час тотных 
речевых ошибок учеников с целью их дальней-
шего использования как при выборе мате риалов 
и средств обучения ИЯ, так и при планировании 
конкретных учебных занятий. Кроме того, в педа-
гогической практике можно было бы прибегнуть 
не только к использованию методов индивиду-
альной коррекции речевых ошибок учащихся, но 
и методов фронтальной работы над типичными 
ошибками всей учебной группы.
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Аннотация. В статье освещаются некоторые вопросы подготовки будущих преподавателей иностранного 
языка, связанные с трудностями обучения иностранному языку в академически неоднородных 
группах. В статье обосновывается использование ролевых игр в ходе профессиональной подго-
товки или переподготовки преподавателей для повышения качества методической подготовки 
преподавателей и эффективности учебного процесса. Статья предлагает образцы профессио-
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INTRODUCTION

Teaching foreign languages to multi-level or mixed –
ability students has always been very challenging, par-
ticularly for newly-qualified teachers. Teachers have 
to understand their audience’s language backgrounds 
and learning styles to make their teaching methods 
and lesson plans as effective as possible.

A huge variety of teaching techniques and activ-
ities that can be applied in mixed-ability classrooms, 
including differentiated instruction, flexible grouping, 
project-based learning, and peer team work. It is im-
portant for teachers to be creative and adaptable, and 
to try new techniques if something is not working for 
a particular group of students [Tomlinson, 2017].

The goal of teaching in a mixed-ability classroom 
is to provide every student with an encouraging and 
comfortable learning environment, which in its turn 
will ensure an education that meets their individual 
needs and makes the most of their strengths. By tak-
ing a student-centered approach and using a range of 
different teaching strategies, teachers can help every 
student succeed and thrive in their learning environ-
ment. “If students are not at ease and don’t feel good 
about their language class, there will be no commu-
nication. It is the teacher’s responsibility to establish 
the proper atmosphere so that students can relate to 
the teacher and to each other in a positive and con-
structive way” [Celce-Murcia, 1984, p. 4].

To achieve this challenging goal, young teachers 
need to be aware of the problems they may encoun-
ter in the multi-level classroom. This is why teach-
er-trainers should raise would-be teachers’ aware-
ness of the likely problems, which is the first stage 
in dealing with them.

ROLE-PLAYING AS A MEANS OF DEALING 
WITH MIXED-ABILITY STUDENTS

One of the most efficient techniques used for 
teacher-training is role-playing.

Role-playing in training takes place between 
two or more would-be educators who get together 
for exploring a specific issue. It helps them to be-
come familiar with difficult situations and get to 
know how others might respond in that same sce-
nario [Фролова, 1987].

 Role-playing clearly promotes effective inter-
personal relations and social transactions among 
participants. It includes taking part in various exer-
cises and activities that can improve communication 
and boost the teacher’s engagement and motiva-
tion. One of the essential benefits of role-playing 
in teacher– training is that it builds confidence. 

Educators face innumerable situations within a safe 
environment, which gives them the confidence to 
understand the concept, identify problems, and learn 
ways to tackle the given situation effectively. In oth-
er words, role-plays assist in handling difficult situa-
tions and develop problem-solving skills.

Let us have a look at the following sample role-
plays meant for preparing future teachers for work 
in multi-level groups.

Role-play 1

Act out an International Conference of professors of 
Moscow State Linguistic University and professors of 
a foreign University (can be negotiated and agreed 
on with the teacher-trainees). They are to take part 
in a discussion devoted to the challenges of teach-
ing foreign languages to multi-level classes.

The purpose of the conference is to compare 
and analyze different opinions of the representa-
tives of Moscow State Linguistic University and the 
professors of the ‘foreign’ University on the follow-
ing issues:

Teaching techniques and activities for mixed-ability 
classrooms

Using Differentiation strategies in the Classroom

On the agenda are the following questions:
• Is it possible to meet every student’s needs? 

What techniques can help the teacher 
achieve this goal?

• What differentiation strategies are important 
for multi-level audiences?

• In what way is it possible to establish a good 
motivating environment for students of dif-
ferent backgrounds and goals?

• Should professors pay attention to a moti-
vating environment in the classroom? What 
advantages can this environment provide?

The speakers are to express their opinions and 
share their experience and knowledge concerning 
the issue of teaching techniques and activities for 
mixed-ability classrooms. They should use the ques-
tions listed above, discussing them and responding 
to them.

This role-play gives the participants an oppor-
tunity to share and exchange their own opinions on 
the issues raised, as well as to listen to their peers’ 
teaching and learning experiences. Such practice 
can be very useful for them, as they can see how 
others might respond and deal with a problem in 
this or that classroom situation.
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Role-play 2

Act out a meeting of professors of Moscow State 
Linguistic University and professors of a foreign 
University (can be negotiated and agreed on with 
the teacher-trainees). They are to take part in a dis-
cussion devoted to the problems of teaching foreign 
languages in mixed-ability groups.

The main aim of the meeting is to compare and 
analyze different views of the representatives of 
Moscow State Linguistic University and the profes-
sors of the ‘foreign’ University on the following issue:

Planning lessons for multilevel classrooms

The participants are to discuss the following 
questions:

• Why is it important to plan a lesson for a 
mixed-ability group of students very carefully?

• What is the teaching value of analyzing 
lessons?

• What resources and techniques do you find 
useful in order to monitor your students’ 
progress?

• How can discipline in a mixed-ability class 
be improved if a problem occurs? What skills 
should professors have?

• Why is it crucial to have extra tasks for every 
foreign language lesson when working with 
a multilevel audience?

The speakers need to interact with each other 
discussing the importance of planning lessons for 
multilevel classrooms very carefully.

Answering and discussing the questions, the 
speakers should provide some arguments from their 
teaching or learning experience.

Role-play 3

Act out a meeting of professors of a foreign Universi-
ty (can be negotiated and agreed on with the teach-
er-trainers)and professors of Moscow State Linguistic 
University devoted to the problems of choosing ap-
propriate course books for students who learn foreign 
languages in a mixed-ability group.

The main goal of the meeting is to compare and 
analyze different opinions of the representatives of 
Moscow State Linguistic University and the represent-
atives of the ‘foreign ‘ University on the following issue:

Choosing course books and compiling teaching 
(supplementary) materials for mixed-ability classes
On the agenda are the following questions:

• What factors should be taken into account in 
order to choose a course book for mixed-abil-
ity students?

• If a textbook does not suit every student, how 
can educators deal with the problem?

• Is it a good idea to use different textbooks 
for one group of students? Does such practice 
broaden students’ horizons or does it cause 
chaos?

The speakers need to discuss the main problems 
of choosing course books for multi-level students. 
The speakers are to express their opinion on the role 
of a course-book in the learning/teaching process, as 
the course book can pursue a variety of goals.

The speakers need to interact with each other 
answering questions and providing their own rec-
ommendations which can help future foreign lan-
guage teachers choose adequate course books for 
their mixed-ability groups.

Role-play 4

Act out a seminar of professors of Moscow State Lin-
guistic University and professors of a foreign Uni-
versity (can be negotiated and agreed on with the 
teacher-trainees). They are to take part in a discus-
sion devoted to the challenges of using innovative 
technology in teaching foreign languages to mul-
ti-level classes.

The purpose of the seminar is to have a look 
at different points of view of the representatives of 
Moscow State Linguistic University and the profes-
sors of the ‘foreign’ University on the following issue:

Using innovative technologies working  
with a multi-level audience
On the agenda are the following questions:

• How often do you use modern technology 
during a lesson?

• Do you find it useful to use online games 
and activities, use electronic devices and 
digital presentations in the foreign language 
classroom?

• Would you agree that listening to recordings 
and watching videos have many advantages 
for students?

• Should students see the script of a video or 
an audio text?

• Is it necessary to support every video with 
a pre-viewing task and a list of vocabulary 
used in the video?

The participants of this role-play need to answer 
the questions, explaining why modern technology 
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can have a positive or a negative impact on foreign 
language acquisition.

The speakers are to discuss the materials and 
activities based on modern technology that are used 
in Moscow State Linguistic University or in foreign 
universities where the students have been on an ex-
change programme for teaching foreign languages. 
They need to analyze positive and negative effects 
of modern technology.

At the end of the discussion, the speakers are 
to draw a conclusion about the main benefits and 
drawbacks of using innovative technologies.

Role-play 5

Act out a conference of professors of Moscow State 
Linguistic University and professors of a foreign Uni-
versity (can be negotiated and agreed on with the 
teacher-trainees). They are to take part in a discus-
sion devoted to the challenges of dividing multi-lev-
el students into various groups or pairs.

The main goal of the conference is to compare dif-
ferent ideas and suggestions of the representatives of 
Moscow State Linguistic University and the professors 
of the ‘foreign’ University on the following issue:

Dividing multi-level students  
into various groups / pairs

The participants are to answer the following 
questions:

• Do you believe educators should always 
try to group or stream mixed-ability stu-
dents according to their level of language 
proficiency?

• Why is it useful for students to have an op-
portunity to work in small groups? What 
skills can be improved by working in a pair or 
a small group?

• How can discipline in a mixed-ability class 
be improved if a problem occurs? What skills 
should professors have?

The participants of this role-play need to an-
swer the questions, giving their own reasons for 
grouping or streaming multi-level students. The 
participants are to explain why dividing multi-level 
students into various groups is important or why it 
may cause problems, and what skills such practice 
can improve.

The participants need to discuss the main prob-
lems that may occur in dividing multi-level students 
into various pairs or groups, and suggest in what 
way they can solve the problem and which skills are 
needed for this.

The questions raised during role-playing ses-
sions can be discussed in more depth together with 
the teacher-trainer during seminars organized in the 
format of feedback stages of role-playing.

QUESTIONS  
FOR TEACHER-TRAINING SEMINARS

Here is a list of questions that can be discussed by 
future teachers. These questions can also be use-
ful for educators who want to improve their teach-
ing techniques in teaching foreign languages in 
a mixed-ability class:
1. Do you agree that planning a lesson for a mixed-

ability group of students requires an extra effort 
and is different from planning a class for students 
of relatively same level of language proficiency?

2. What is the teaching value of analyzing lessons?
3. What would you pay attention to first thing observ-

ing a multi-level class if you were a teacher-trainer?
4. How would you go about correcting students’ 

homework in a mixed-ability class?
5. Do you think it is a good idea to give students 

keys to homework exercises?
6. How often do you use modern technology dur-

ing a lesson?
7. Do you find it useful to use online games 

and activities, use electronic devices and dig-
ital presentations in the foreign language 
classroom?

8. Would you agree that staging a variety of activities 
can help meet every student’s needs? What tech-
niques can help the teacher achieve this goal?

9. What resources and techniques do you find useful 
in order to monitor your students’ progress?

10. Try to prove that it is crucial to have extra tasks 
(or a contingency plan) for every foreign language 
lesson working with a multi-level audience?

11. What differentiation strategies are important for 
multi-level audiences?

12. Do you believe in grouping or streaming 
mixed-ability students according to their level 
of language proficiency?

13. Do you find it useful for students to have an op-
portunity to work in pairs or small groups? What 
skills can be improved by working in a pair or a 
small group?

14. Prove that foreign language teachers should pay 
attention to a motivating environment in the class-
room. What are the advantages of this sort of envi-
ronment? Do you believe in having fun in class?

15. In what way is it possible to establish a good 
motivating environment for students of different 
backgrounds and goals?
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SUMMARY

Role-playing can be very useful for teachers who 
work with multi-level students. Role-playing while 
being vocationally trained, future teachers learn how 
to stage this or that classroom activity, how to group 
or pair off students, how to analyze the lessons they 
observe. They become aware of the key benefits of 
role-plays for multi-level students. Role-playing is 
an efficient classroom technique because it

• develops communication and language skills;
• allows students to act out and make sense of 

real-life situations;
• develops social skills as students interact 

and collaborate with each other;

• peers learn to empathize, to look at things 
from different perspectives;

• helps students learn about different cultures;
• encourages students to express their ideas 

and feelings in a relaxed environment;
• sparks creativity and imagination;
• improves motivation.
Role-playing is indeed a good classroom 

activity for mixed-ability students, as the roles 
can be as different as students in a group. It gives 
students an opportunity to feel free and confident, 
as the strongest and the most capable student can 
have the most complicated role, while a student 
who is shy and less competent can get an easy 
role.
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Аннотация. В статье анализируется роль самостоятельной работы при обучении иностранному языку студен-
тов политических специальностей. Авторы обосновывают значимость самостоятельной работы 
в процессе оптимизации иноязычного профессионально ориентированного обучения и в фор-
мировании умений осуществления политического дискурса на иностранном языке, а также под-
черкивают важность ее эффективного структурирования. В этой связи предлагается дорожная 
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ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в обучении иностранным 
языкам возрастает доля профессионально ориен-
тированного обучения, что объясняется соответ-
ствующим социальным заказом. Однако именно 
в этой области существуют объективные сложности, 
связанные с жесткими временными параметрами 
и  многозадачностью установок. Совершенно оче-
видно, что в современных условиях основным фак-
тором оптимизации иноязычного профессионально 
ориентированного обучения является правильно 
логистически выстроенная самостоятельная рабо-
та. Данная тенденция определяется нами как «shift 
from teaching to learning». Особенно убедитель-
но данное положение было проверено в условиях 
смешанного обучения и онлайн обучения во время 
пандемии. В связи с этим речь идет не об увеличе-
нии объема самостоятельной работы, а об ее опти-
мальном структурировании, т. е. об алгоритмизации 
предлагаемых заданий по принципу дорожных карт.

ТРАЕКТОРИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬ НОЙ РАБОТЫ  
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС)

Настоящее время характеризуется существенными 
изменениями в образовательной среде, предлага-
ющей новое содержание, иные подходы и педаго-
гический менталитет. Основной целью образования 
становится обеспечение условий самоопределения 
и самореализации личности обучающегося. Озна-
ченное целеполагание подразумевает ориента-
цию на организующую работу преподавателя. Она, 
в  свою очередь, направлена на стимулирование 
актив ной деятельности студентов, на поиски актив-
ных методов овладения знаниями, развития твор-
ческих способности студентов. Всё перечисленное 
способствует достижению дидактической цели, 

кото рую преподаватели ставят перед студентами. 
В  этой связи самостоятельной работе отводится 
роль не только важной формы образовательного 
процесса, но и его фундамента.

Повышение значимости самостоятельной 
рабо ты студентов диктует необходимость карди-
нального пересмотра организации учебно-воспи-
тательного процесса, который должен быть выстро-
ен таким образом, чтобы формировать у студента 
способности к самообразованию и саморазвитию. 
Согласно определению, данному И.  Я.  Лернером, 
самостоятельная работа представляет собой осо-
бый феномен и вид деятельности, не совпадающий 
с понятиями «учение», «обучение» и «усвоение», 
а ориентированный на творческое преобразование 
объекта изучения [Лернер, 1991].

Организация самостоятельной работы студен-
тов является одной из важнейших задач, стоящих 
перед преподавателем. Основополагающим прин-
ципом, которым следует руководствоваться при 
выстраивании процесса самостоятельной работы, 
является переход от формального выполнения 
учебных заданий студентами к их активной вовле-
ченности в учебный процесс, к поощрению позна-
вательной деятельности и формировании базы для 
самоорганизации и самовоспитания.

Организация самостоятельной работы студен-
тов предполагает создание целостной педагогиче-
ской системы, включающей учебно-методическое 
и мотивационное сопровождение, основанное 
на комбинации традиционных и инновационных 
инструментов, а также процессуальное и инфор-
мационно-технологическое обеспечение само-
стоятельной деятельности студентов в аудиторное 
и внеаудиторное время, с учетом их профессиональ-
ных интересов [Коряковцева, 2002]. Мотивация об-
учающихся к само стоятельной активности должна 
быть нацелена на развитие положительного отно-
шения к индивидуальной работе и познавательной 

Таблица 1

ЗАДАЧИ УЧАСТНИКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Участники Задачи

Препода ватели 1. Выбор оптимальных форм и мето дов руководства самостоятельной работой.
2. Формирование основ самоорганизации и самовоспитания.
3. Создание условий, требующих исполь зования активных форм и методов позна ния.
4. Мотивирование студентов к самостоятельной внеурочной работе.
5. Контроль результатов самостоятельной работы (подведение итогов).

Студенты 1. Усвоение материала курса.
2. Углубление полученных знаний посредством работы с первоисточниками, учебными пособиями, 

научной литературой и тем, рекомендованных для самостоятельного и индивидуального изучения.
3. Выполнение практических заданий для самостоятельной работы в соответствии с дорожной 

картой, предложенной преподавателем.
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деятельности. Для обеспечения устойчивости мо-
тивации необходимо на каждом этапе самостоя-
тельной учебной деятельности разъяснять цели и 
задачи работы, контролировать выполнение задач 
и процесс достижения целей студентами.

Главная идея данной стратегической линии – 
это позиционирование самостоятельной работы 
как интерактивного процесса, консолидирующе-
го деятельность его участников – обучающихся и 
преподавателей. Необходимым фундаментом, обе-
спечивающим эффективность данного процесса, 
является четкое осознание круга задач участников.

Данное понимание задач должно:
1. Расширить временные рамки учебного 

процесса, обеспечить эффективное управ-
ление самостоятельной работой со сторо-
ны преподавателей.

2. Повысить творческую активность и способ-
ствовать обучению студентов самому обра-
зовательному процессу, который основан 
на проблемно-деятельностном подходе, 
то есть, на самостоятельном «добывании» 
знаний. Выполнение заданий в рамках 
само стоятельной работы в конечном итоге 
направлено на развитие самостоятельно-
сти и инициативности обучающихся.

Траектория самостоятельной работы, направ-
ленной на формирование умений выстраивания 
политического дискурса на иностранном языке, 
представляет собой организованную последова-
тельность выполняемых учебных заданий внутри 
изучаемой темы в рамках осваиваемой дисци-
плины (практический курс первого / второго ино-
странного языка). Благодаря данной траектории 
в процессе осуществления самостоятельных дей-
ствий по конкретной теме обучающийся всегда 
имеет четкое понимание цели выполнения опре-
деленного типа задания, алгоритм его выполнения 
и принципы самостоятельного оценивания работы. 

Это дает возможность обучающемуся оперативно 
получать искомую информацию, эффективно раз-
бираться в особенностях учебных действий, а так-
же определять правильность их выполнения и осу-
ществлять самоконтроль.

Понятие «дорожная карта» было введено 
в обиход Тони Блэром как комплексный план дей-
ствий, направленных на урегулирование ситуации 
на Ближнем Востоке. С тех пор метод дорожно-
го картирования вышел за рамки политической 
жизни и нашел широкое применение в государ-
ственном администрировании, международных 
отношениях, менеджменте, предпринимательской 
деятельности, а также в других областях. В образо-
вательной среде дорожные карты используются в 
качестве инструмента стратегического планирова-
ния как декларация комплекса мер, обеспечиваю-
щих развитие университета.

Существуют разные варианты понимания 
«дорож ных карт». В наиболее широком значе-
нии под дорожной картой понимается пошаговый 
план действий или свод мероприятий, направ-
ленных на достижение определенного результа-
та. Обычно этот план сопровождается указанием 
ответственных исполнителей, сроков и ресурсов, 
а  также контрольных показателей, оформленных 
в табличном или текстовом виде. В образователь-
ном контексте дорожная карта определяется как 
способ визуализации планируемого процесса об-
разовательной деятельности. О. В. Игумнова опре-
деляет дорожную карту дисциплины как типовое 
построение образовательной деятельности обуча-
ющихся [Игумнова, 2020].

Совершенно очевидно, что требуется дать 
определение дорожной карты самостоятельной 
работы, которое наиболее точно отражает суть со-
временного представления о ней. Дорожная карта 
самостоятельной работы – это алгоритм реализа-
ции индивидуальной деятельности обучающихся, 

Таблица 2

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ (DRILLS)

1. Фонетический Drill

Отработка произношения географиче-
ских названий по глоссарию имен соб-
ственных политического дискурса

Составление собственного словаря 
эргонимов, используемых в индиви-
дуальных заданиях (с комментариями 
по их произношению)

Вычленение особенностей с националь-
ных и  /  или региональных произноси-
тельных вари антов изучаемого языка на 
материале аудируемых текстов

2. Лексико-грамматический Drill

Выполнение тренировочных тестовых заданий по разра ботанным профессионально ориентированным пособиям 
[Шишлова, 2007].

3. Терминологический Drill
Выполнение тренировочных упражнений, направленных на активизацию профессионально релевантной термино-
логии [Харламова, 2021].
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дающий видение саморазвития и обеспечивающий 
самостоятельное достижение образовательных це-
лей. Этот алгоритм включает в себя комплекс зада-
ний для самостоятельной работы, характеристику 
заданий, пошаговое описание их выполнения, кри-
терии само стоятельного оценивания результатов.

Представляется, что основными требованиями, 
предъявляемыми к дорожным картам, являются 
следующие:

1. Транспарентность.
2. Способность ориентировать обучающихся 

в выполняемых действиях.
3. Системность подачи материала.
4. Наличие способов самооценки.

5. Сохранение контекстности учебной дея-
тельности.

6. Обеспечение целостности учебной дея-
тельности.

Дорожная карта самостоятельной работы вклю-
чает в себя широкий диапазон заданий, включаю-
щий два основных блока: тренировочные задания 
(задания типа Drill) и творческие задания. Для соз-
дания банка заданий для самостоятельной работы 
необходимо обозначить так называемые репер-
ные точки (задания), которые и позволят выстро ить 
требуемую траекторию. Рассмотрим данное поло-
жение применительно к иноязычному обучению 
поли тическому дискурсу.

Рис. 1. Творческие задания

Рис. 2. Творческие задания
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Дорожная карта самостоятельной работы 
в прагматическом понимании – это пошаговый ал-
горитм выполнения заданий. Объем заданий, к ко-
торым необходимо составить алгоритм, должен 
составлять не менее 80  %. При этом алгоритм  / 
дорожная карта может быть составлена на родном 
или иностранном языке в зависимости от этапа 
обучения. Если для выполнения заданий типа Drill 
используются преимущественно цифровые техно-
логии, то творческие задания требуют более инте-
рактивного формата.

Алгоритмизация самостоятельной работы 
в обучении иноязычному политическому дискурсу 
является трудоемким, но необходимым процессом. 
Как уже отмечалось, к сожалению, имеют место 
две тенденции: сокращение аудиторных часов, от-
веденных на изучение иностранных языков, и уве-
личение количества обучаемых в учебных группах 
(16–17 студентов). Именно самостоятельная рабо-
та (но не за счет увеличения объема заданий, а за 
счет оптимизации) может быть правильным логи-
стическим решением в данном контексте.

Кафедра лингвистики и профессиональной 
коммуникации в области политических наук МГЛУ 
занимается разработкой данной проблемы как 
в теоретическом, так и в практическом плане. Ре-
зультаты исследования обобщены, в  частности, 
в пособии «Методические указания для самосто-
ятельной работы по дисциплине “Практический 
курс иностранного языка”» [Харламова, 2013].

На более продвинутом этапе разработана 
дорож ная карта для базовых (реперных) заданий 
в  контексте обучения иноязычному политичес-
кому дискурсу. 

Для подготовки обзора текущих событий 
предлагается следовать следующему алгоритму 
действий:

1. Провести тематическую выборку новост-
ных сообщений, взяв за основу опреде-
ленный регион или текущие события меж-
дународного значения.

2. Отобрать три сообщения и определить 
ключевую тему.

3. Выделить основные пункты обзора собы-
тия, представить их как иллюстрацию, под-
тверждающую анализ конкретного поло-
жения.

4. Составить связанное сообщение из основ-
ных пунктов новостного события.

5. Прокомментировать один из наиболее 
важных выделенных пунктов.

6. Сопроводить сообщение собственной оцен-
кой (кратко).

Для самостоятельного написания эссе реко-
мендуется придерживаться данного алгоритма:

1. Обозначить тему эссе, подобрав одну из 
следующих формулировок: альтернатив-
ный тезис, тезис-утверждение, тезис-проб-
лемный вопрос.

2. Используя дополнительную литературу, 
провести анализ выбранной проблемы, 
опираясь на концепции и аналитиче-
ский инструментарий соответствующей 
дисциплины.

3. Продумать композиционную организацию 
письменного текста, логику изложения 
и языковое оформление.

4. Изложить суть поставленной проблемы, 
сделать выводы, обобщающие выбранную 
позицию.

Для формирования умений, необходимых для 
выстраивания публичной речи, прекрасным ма-
териалом служат видеозаписи выступлений кон-
ференции TED, которые находятся в свободном 
доступе на официальном вебсайте и на канале 
YouTube. Рекомендуется следующий алгоритм 
работы:

1. Пользуясь системой поиска по ключевому 
слову или по тематической области, ото-
брать наиболее подходящее выступление;

2. Внимательно прослушать выступления, 
фиксируя структурные элементы речи 
(Введение – Основная часть – Заключе-
ние); вычленить основные тезисы спи-
кера, аргументационную линию, а также 
message автора.

3. Составить глоссарий по затронутой теме.
4. Проанализировать иллюстративный мате-

риал (статистика, факты, цитаты, примеры 
из жизни), языковые средства (фонети-
ческие, лексические, морфологические 
и  синтаксические), используемые спике-
ром для осуществления своей коммуника-
тивной интенции, а также ритмико-интона-
ционное оформление речи.

5. Выявить наиболее яркие экспрессивные 
средства, применяемые автором (метафо-
ры, эпитеты, анафоры, гиперболы, парал-
лельные конструкции, антитезы, юмор).

6. Письменно составить свою собственную 
речь с опорой на глоссарий, тезисы и ар-
гументы спикера, а также самостоятельно 
изученный фактический материал, по-
добрав языковые средства, помогающие 
донести message до предполагаемой це-
левой аудитории, не забывая о принципе 
политкорректности.

7. Воспроизвести речь устно, используя выра-
зительные интонационные модели; опти-
мальное время выступления – 8–10 минут.
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Рекомендации для выполнения задания Book 
review. Научное произведение выбирается сту-
дентом и связано с темой дипломной работы или 
тема входит в круг его научных интересов. Пред-
лагается следующий алгоритм:

1. Использовать следующие структурные 
элементы: введение, основная часть, за-
ключение.

2. Представить книгу в целом, сформулиро-
вать поднятую автором проблему, обо-
сновать ее актуальность (во введении).

3. Сжато пересказать содержание книги, сум-
марно изложить предложенное автором 
решение затрагиваемой проблемы (в ос-
новной части).

4. Прокомментировать сильные и слабые 
стороны книги, выразить согласие или не-
согласие с мнением автора, а также опре-
делить целевую аудиторию произведения 
(в заключении).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку современное обучение имеет практико- 
ориентированную направленность, то именно само-
стоятельная работа является стратегической линией. 
Текущие тенденции, такие как, например, укрупнение 
языковых групп до 17 человек (связанное, в частно-
сти, с ухудшением финансовой ситуации и жестко 
лимитированными временными параметрами), ука-
зывают на рост и расширение потенциала самостоя-
тельной работы в будущей педагогической практике. 
При отсутствии навыков осуществления самостоя-
тельной работы обучение станет неполноценным и 
практически невозможным. Таким образом, само-
стоятельная работа будет являться единственной га-
рантией того, что образовательная программа будет 
пройдена обучающимися в полном объеме. Основ-
ным механизмом, гарантирующим реализацию са-
мостоятельной работы, является разработка четких 
и понятных студентам дорожных карт (алгоритмов).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Лернер И. Я. Концепция базового содержания образования. М.: Педагогика, 1991.
2. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный 

язык: пособие для учителей. М.: АРКТИ, 2002.
3. Игумнова О. В. Виды «дорожных карт» освоения дисциплины. Теория и практика научных исследований: 

психология, педагогика, управление и экономика. 2020. № 4 (12). C. 27–31.
4. Шишлова Е. Б., Аксенова В. С. Сборник тестовых заданий: учебное пособие для студентов III–V курсов. М.: 

МГЛУ, 2007.
5. Харламова Н. С. Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам – современный вектор 

развития. М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2021.
6. Харламова Н. С., Селезнева С. Ю. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Прак-

тический курс иностранного языка» английский язык для студентов I–II курсов. М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2013.

REFERENCES

1. Lerner,  I.  Ja. (1991). Koncepcija bazovogo soderzhanija obrazovanija = The concept of the basic content of 
education. Moscow: Pedagogy. (In Russ.)

2. Korjakovceva, N. F. (2002). Sovremennaja metodika organizacii samostojatel’noj raboty izuchajushhih inostrannyj 
jazyk: Posobie dlja uchitelej = Modern methods of organizing independent work of foreign language learners. 
A manual for teachers. Moscow: ARKTI. (In Russ.)

3. Igumnova,  O.  V. (2020). Vidy “dorozhnyh kart” osvoenija discipliny. Teorija i praktika nauchnyh issledovanij: 
psihologija, pedogogika, upravlenie i jekonomika = Types of “road maps” for mastering the discipline. Theory and 
practice of scientific research: psychology, pedagogy, management and economics, 4 (12), 27–31. (In Russ.)

4. Shishlova, E. B., Aksenova, V. S. (2007). Sbornik testovyh zadanij: Uchebnoe posobie dlja studentov III–V kursov = 
Tests for 3d-5th year students. Moscow: MSLU. (In Russ.)

5. Kharlamova, N. S. (2021). Professionalno orientirovannoe obuchenie inostrannym jazykam – sovremennyj vektor 
razvitija = professionally oriented teaching of foreign languages – a modern vector of development. Moscow: 
MSLU. (In Russ.)

6. Harlamova,  N.  S., Selezneva,  S.  Ju. (2013). Metodicheskie ukazanija dlja samostojatel’noj raboty po discipline 
“Prakticheskij kurs inostrannogo jazyka” anglijskij jazyk dlja studentov I–II kursov = Guidelines for independent 
work in the discipline “Practical course of a foreign language” English for 1st and 2nd year students. Moscow: 
MSLU. (In Russ.)



Pedagogical Studies

104 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 3 (852) / 2024

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Харламова Наталья Сергеевна
кандидат педагогических наук, доцент 
заведующий кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации в области политических наук 
Института международных отношений и социально-политических наук  
Московского государственного лингвистического университета

Мангова Оксана Борисовна
кандидат филологических наук, доцент 
доцент кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации в области политических наук  
Института международных отношений и социально-политических наук  
Московского государственного лингвистического университета

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Kharlamova Natalya Segeevna
PhD (Pedagogy), Associate Professor 
Head of the Department of Linguistics and Political Communications 
Institute of International Relations and Political Sciences (Faculty) 
Moscow State Linguistic University

Mangova Oksana Borisovna
PhD (Philology), Associate Professor 
Associate Professor of the Department of Linguistics and Political Communications  
Institute of International Relations and Political Sciences 
Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию  
одобрена после рецензирования  

принята к публикации

06.02.2024
22.03.2024
17.05.2024

The article was submitted 
approved after reviewing 
accepted for publication



Педагогические науки

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (852) / 2024 105

Научная статья
УДК 378
 

Теоретические предпосылки формирования 
интеллектуальных умений при обучении иностранным 
языкам в системе высшего образования

Д. А. Христофорова
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Минздрава России 
Москва, Россия 
Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
khristoforovadarya@gmail.com

Аннотация. В статье представлены теоретические предпосылки формирования интеллектуальных умений 
студентов при изучении иностранных языков посредством развития их мышления. В системе 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность формирования интеллектуаль-
ных умений обусловлена новыми требования-
ми к  выпуск никам университетов, вызванными 
новация ми, обеспечивающими технологический 
суве ренитет нашей страны. Проблема заключает-
ся в  том, что в настоящее время, что у выпускни-
ков университетов не всегда в достаточной степени 
развиты различные виды мышления. Таким обра-
зом, целью нашего исследования является междис-
циплинарный анализ идей и концепций, обеспечи-
вающий формирование интеллектуальных умений 
при обучении иностранным языкам. Для решения 
этой проблемы нам кажется верным обратиться 
к когнитивному подходу.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Был проведен теоретико-методологический анализ 
идей и концепций в области философии, психоло-
гии и лингвистики. Российские философы уделяют 
особое внимание различным понятиям, таким как 
«познание», «мышление», «язык».

Традиционно выделяют чувственное (ощуще-
ние, восприятие, представление) и рациональное 
(понятие, суждение, умозаключение) познание. 
При этом формы рационального познания явля ют-
ся особыми формами мышления. Некоторые иссле-
дователи уточняют, что мышление как кате гория 
свойственна только индивидуальному познанию, 
в  котором выделяют непосредственно-чувствен-
ную, низшую сторону и вербально-логи ческую, 
высшую, сторону [Пономарев, 1976].

Мышление определяется как «активный про-
цесс отражения объективного мира в понятиях, 
суждениях, теориях и т. п.» [Философский словарь, 
1963, с. 286]; процесс осознания себя в качестве 
самопорождающего и самоутверждающего нача-
ла [Лосев, 1990]; материальный процесс, который 
наделяет речь жизнью и смыслом, и который не-
возможно отделить от речи [Витгенштейн, 2018]. 
Некоторые авторы, например, К. Поппер, отож-
дествляют мышление в каком-то смысле с поня-
тием «знание». Структура «знания» (мышления) 
в субъективном смысле состоит из состояний ума, 
сознания или диспозиций действовать определен-
ным образом; в объективном смысле она состоит 
из проблем, теорий и рассуждений, аргументов как 
таковых [Поппер, 1979].

Существуют различные классификации видов 
мышления, предложенные как российскими, так 
и зарубежными авторами. Так, в отечественной 
философской традиции выделяют творческий, 
интуитивный, логический [Пономарев, 1976]; 

перцептивный, пространственно-образный; зна-
ково-символический, логико-вербальный типы 
мышления [Меркулов, 2005]. В зарубежной тра-
диции выделяют такие виды мышления, как кон-
кретное и абстрактное, эмпирическое и научное, 
рефлективное мышление, то есть способность 
выстро ить идеи в определенном порядке таким 
образом, чтобы каждая новая идея основывалась 
на предыдущей [Dewey, 1910] и др.

Особенный интерес для нашего исследова-
ния представляет логико-вербальное мышление, 
поскольку оно задействовано при обучении ино-
странным языкам, а также рефлективное мышле-
ние. Таким образом, мы приходим к выводу, что 
мышление рассматривается исследователями как 
основополагающая категория философии, опреде-
ляющая процесс познания.

Категории мышления, познания и познава-
тельная деятельность индивида являются пред-
метом исследования различных дисциплин. 
Выде ляют два этимологически схожих направле-
ния исследований – «когнитивизм» и «когнито-
логия». Понятие «когнитивизм» рассматривается 
как «концепция, трактующая все компоненты со-
знания как когнитивные феномены» [Максимов, 
2003, с. 7], т. е. эти компоненты приводятся к зна-
нию и познанию. Когнитология признает относи-
тельную автономию сферы разума и утверждает, 
что на поведение человека влияют как матери-
альные условия существования, так и феномено-
логия духа [Скворцов, 2011].

Связь мышления и языка неоспорима. Вопро-
сами связи мышления и языка занимались отече-
ственные и зарубежные авторы [Лосев, 1990; Вы-
готский, 1934; Щедро вицкий, 2010; Кассирер, 2002; 
Гуссерль, 2005; Хайдеггер, 2006; Slobin, 1996].

Размышляя о связи мышления и языка, неко-
торые отечественные авторы называют язык 
обяза тельной составляющей мышления, без кото-
рой мышление существовать не может. Однако 
в русской философии существует и противопо-
ложная позиция. Она заключается в том, что если 
мышление происходит бессловесно, это является 
пока зателем достижения более высокой ступени 
развития мышления [Лосев, 1990]. Другие авто-
ры обращают внимание на развитие интеллекта 
и мышления при овладении языком [Выготский, 
1934]; называют язык проявлением мышления 
[Щедровицкий, 2010].

Зарубежные авторы также уделяют внимание 
связи мышления и языка. Язык является средством 
выражения понятий на языке и, таким обра зом, 
выра жения понятийного мышления [Кассирер, 
2002, т. 1]. Интерес к языку проявлялся и в фило-
софской феноменологии, основоположником 
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которой считается Э. Гуссерль. Для него мышление 
не есть нематериальный процесс, который наделя-
ет речь жизнью и смыслом, и который возможно 
отделить от речи. Он утверждал, что мышление 
должно отталкиваться от жизненных проблем, 
а не от теорий [Гуссерль, 2005]. М. Хайдеггер про-
должил развивать его теоретические положения, 
добавив, что мышление всегда интенционально, то 
есть мышление о чем-либо [Хайдеггер, 2006].

Говоря об овладении языком, нельзя не рас-
сматривать овладение иностранным языком. По 
мнению Д. И. Слобина, чтобы стать компетентным 
в каком-либо языке, необходимо научиться мыс-
лить на иностранном языке. Мыслительная дея-
тельность начинает играть особую роль, когда она 
используется в речевой деятельности, поскольку 
мысли высказываются в определенных языковых 
рамках [Slobin, 1996].

Говоря о деятельности, нельзя не упомянуть 
идеи, высказанные отечественными авторами 
в рамках деятельностной теории. Деятельность осу-
ществляется совокупностью действий, зависящих 
от частных целей. При этом понятия «действие» 
и «операция» не тождественны друг другу. Дейст-
вия совершаются для достижения определенных 
целей, а операции зависят от условий дости жения 
этих целей. При изменении условий для дости-
жения какой-либо цели нужно будет изме нить 
выпол няемые операции [Леонтьев, 1975].

Нам представляется целесообразным назвать 
операции, входящие в структуру мышления, и про-
анализировать их с точки зрения возможности 
применения преподавателем на практике, так 
как сознательное использование студентами этих 
операций будет способствовать более успешному 
овладению иностранным языком. Логическая сто-
рона мышления находит отражения в таких опера-
циях, как анализ и синтез, ассоциации, сравнение, 
различение, абстрагирование, обобщение, класси-
фикация, систематизация и др. Вышеперечислен-
ные логические операции используются при фор-
мировании понятий при обучении в университете. 

Понятия формируются на основе обобщения 
признаков, выделяемых у однородных предме-
тов. Эти операции являются неотъемлемой ча-
стью интеллекта, поэтому мы бы хотели перейти 
к понятию «интеллектуальная операция». Одни 
исследователи определяют это понятие как «осоз-
нанные психические действия, связанные с по-
знанием и  разрешением задач, стоящих перед 
индивидом» [Шадриков, 2007, с. 152]. Для успеш-
ной профессиональной деятельности специалист 
должен владеть различными интеллектуальными 
операциями, кото рым его следует специально об-
учать. Вышеперечисленные операции мышления 

исследователь называет интеллектуальными. Дру-
гие исследователи включают эти же операции 
в структуру интеллектуальных умений. Так, Н. А. 
Менчинская определяет «интеллектуальные уме-
ния» как умст венные (интеллектуальные) прие-
мы, способы действия [Менчинская, 1998]. Такие 
приемы, по Е.  Н.  Кабановой-Меллер, делятся на 
«узкие», специфические, и «широкие», обобщен-
ные. В первую категорию попадают умения уста-
новления связей между понятиями и предметами, 
пространственные соотношения и т. д. Во второй 
оказываются такие умения как абстрагирование, 
установление причинно-следственных связей и 
др. [Кабанова-Меллер, 1962].

Обобщив идеи, предложенные в психологии 
и философии, мы пришли к выводу, что эти дис-
циплины трактуют операции, о которых речь шла 
выше, как мыслительные операции. Нам представ-
ляется более верным говорить об интеллектуаль-
ных умениях. В рамках нашего исследования мы 
будем определять интеллектуальные умения как 
осознанные приемы мышления, позволяющие 
чело веку осуществлять интеллектуальную деятель-
ность и достигать поставленных целей; понимание 
алгоритма мыслительных действий для опреде-
ленного вида деятельности.

На основе проведенного анализа мы будем 
использовать следующую классификацию интел-
лектуальных умений:

1) когнитивные, т. е. связанные с работой 
мышления (умение отобрать необходимую инфор-
мацию, осознать ее, запомнить, воспроизвести);

2) аналитико-синтетические (умение про-
анализировать (обнаружить связи), сопоставить 
с  ранее полученной информацией (сравнить, 
обна ружить новые элементы, упорядочить, выде-
лить категории), определить задачи и алгоритм 
действий по достижению цели);

3) контрольно-оценочные (умение оценить 
достоверность полученных результатов, сравнить 
с результатами других исследований, определить 
перспективы дальнейших исследований).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретико-методологический междисциплинар-
ный анализ различных идей и концепций, раз-
работанных в различных научных областях, по-
зволил нам применить их для формирования 
интеллектуальных умений студентов в системе 
высшего образования. Российские и зарубежные 
педагоги и методисты разрабатывали различные 
методики и технологии, содействующие интел-
лектуальному развитию интеллектуальных уме-
ний на иностранных языках специалистов разных 
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профессий [Шацкий, 1980; Селевко, 2005; Рыбло-
ва, 2019; Эткинсон, 2001; Hamel, 1997]. Среди них 
мы выбрали метод кейсов – обуче ние с помощью 
разбора (анализа) конкретных ситуаций. Выделя-
ют ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 
ситуации-оценки, ситуации-проб лемы [Селев ко, 
2005], по объему предоставляемого материала 
выделяют структурированные кейсы, малень кие 
наброски и большие неструктурированные кейсы 
[Рыблова, 2019]. Целью решения таких ситуаций 
является более глубокое исследование предла-
гаемой проблемы, обнаружение новых проб лем 
предложить плодотворные гипотезы [Эткинсон, 
2001; Hamel, 1997].

Специфика реализации этого метода заклю-
чается в том, что обучающимся предлагается 
структурированная реальная профессионально 
направленная ситуация, которую нужно решить, 
используя полученные во время обучения зна-
ния и навыки. Во время решения такой ситуации 
у обучающихся активизируется мыслительная де-
ятельность и повышается речевая активность. Мы 
предлагаем использовать данный метод для за-
крепления материала и активизации полученных 
знаний как на аудиторных занятиях, так и во вне-
аудиторное время. Поскольку работа с професси-
ональным кейсом предполагает участие несколь-
ких человек, то мы предлагаем распределить 

обучающихся на команды и представить им про-
блемную ситуацию, которую нужно решить с уче-
том специфики их будущей профессии. Каждая 
из команд будет предлагать свой метод решения 
проблемы и аргу ментированно пояснять, в чем 
преимущества выбран ного метода. Задачей вто-
рой группы будет найти недостатки и выдвинуть 
свое решение. Метод кейсов позволяет обучаю-
щимся научиться работать в команде, что важно 
в их будущей профессиональной деятельности. 
Нужно отметить, что применение такого метода 
требует значительной подготовки как преподава-
теля, так и обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проеденного анализа мы предлагаем 
использовать метод кейсов  /  разбора (анализа) 
конкретных ситуаций для формирования интел-
лектуальных умений. В заключение следует доба-
вить, что для наиболее эффективной будущей про-
фессиональной деятельности студентов следует 
уделять достаточное внимание формированию их 
интеллектуальных умений. Для успешного разбора 
конкретной ситуации обучающийся должен прой-
ти все этапы работы с иноязычной информацией, 
выработать алгоритм действий и прийти к наилуч-
шему решению.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных политических и социально-эконо-
мических условиях все больше и больше увели-
чивается потребность общества в квалифициро-
ванных кадрах. Интерес к модернизации высшего 
образования в РФ растет с каждым годом. Одним 
из направлений модернизации является усиление 
ориентации образования на подготовку к практиче-
ской профессиональной деятельности. Следователь-
но, в  образовательных программах увеличивается 
количество часов практической подготовки, повы-
шается доля разнообразных практических заня тий. 
Одним из видов этих занятий является тренинг. С его 
помощью возможно не только формировать знания 
и умения обучающихся, но и развивать у них про-
фессионально важные качества. Одним из таких 
качеств для будущих психологов и педагогов-психо-
логов является наблюдательность.

Многие авторы считают, что наблюдательность 
является профессионально важным качеством для 
представителей социономических профессий. Ее 
можно понимать как способность к наблюдению, 
как умение анализировать и интерпретировать 
поведение людей, как психическое свойство или 
качество личности [Перков, 2019]. Независимо 
от понимания наблюдательности признание ее 
профессионально важным качеством означает 
необходимость ее развития у будущих предста-
вителей социономических профессий, в том числе 
у  психологов и педагогов-психологов. Основны-
ми направ лениями развития профессиональной 
наблю дательности специалистов психологическо-
го профиля считаются целенаправленное разви-
тие чувствительности анализаторов, приобретение 
опыта «понимающего наблюдения», совершен-
ствование определенных эмоциональных свойств 
[Костина, 2018]. К сожалению, немногочисленные 
публикации, описывающие развитие наблюда-
тельности с помощью тренинга, уделяют внима-
ние только приобретению опыта понимания, при 
этом недостаточно освещая технологию и усло-
вия проведения тренингов и методы диагностики 
наблюдательности [Реуцкая, 2023; Перков, 2022; 
Костина, 2017; Al-Moteri, 2015; Boice, 1983]. Дан-
ные обстоятельства обусловливают актуальность 
исследований различных аспектов развития про-
фессиональной наблюдательности, разработки 
методик оценки наблюдательности и изучения 
влияния особенностей организации и проведения 
тренингов наблюдательности.

В данном исследовании было проведено 
сравнение разных методов оценки наблюдатель-
ности и исследование развития наблюдательности 
у  будущих психологов и педагогов-психологов 

в  процессе профессионального тренинга. Специ-
фика такого тренинга заключается в его направ-
ленности на формирование моделей поведения, 
повышающих эффективность профессиональной 
деятельности, на базе практикоориентированных 
знаний [Ахмадиева, 2005].

Цель данной работы – изучить развитие наблю-
дательности психологов и педагогов-психологов 
в процессе профессионального тренинга.

Задачи:
– разработать и применить методики оцен-

ки наблюдательности;
– оценить развитие наблюдательности пси-

хологов и педагогов-психологов в процес-
се профессионального тренинга;

– выявить влияние разных форм организа-
ции наблюдения в процессе тренинга, на-
правленного на развитие наблюдательно-
сти как профессионально важного качества, 
на результаты обучения.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 
И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ 
НА ТРЕНИНГЕ

Профессиональная психологическая наблюдатель-
ность включает в себя множество компонентов. 
Психологу и педагогу-психологу важно замечать, 
определять, понимать и оценивать индивидуаль-
но-психологические особенности, настроение, само-
чувствие, функциональное состояние клиента, его 
готовность к установлению контакта со специали-
стом, к тому, чтобы принимать определенную ин-
формацию и делиться ей, его эмоциональные и ког-
нитивные реакции на информацию, полученную от 
специалиста, и многое другое. Непосредственному 
наблюдению доступны различные особенности 
поведения клиента, как правило, проявляющиеся 
в процессе общения. Поэтому целесообразно раз-
вивать психологическую наблюдательность, изу-
чая именно коммуникативные умения. Принцип 
обучения «от простого к сложному» диктует необ-
ходимость выбора более простого материала для 
развития умения наблюдать. Так как большинству 
обучающихся проще следить за одним человеком, 
чем за несколькими людьми, было решено исполь-
зовать в качестве материала для наблюдения пуб-
личные выступления, не предполагающие актив-
ного взаимодействия выступающего с аудиторией. 
Обучающимся предлагалось оценивать вербаль-
ные и невербальные характеристики выступле-
ния, кото рые влияют на восприятие выступающего 
ауди торией. Устные оценки выступающих без изна-
чально заданных критериев оценивания привели 
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к  неудовлетворительным результатам. В  таких 
случаях часто активно высту пают 1–2 участника 
тренинга, а все остальные присоединяются к их 
комментариям. Таким образом, оценить наблю-
дательность каждого участника невозможно. Поэ-
тому было решено оценивать наблюдательность 
с  помощью бланков для наблюдения, позволяю-
щих каждому участнику тренинга зафиксировать 
свой индивидуальный ответ, не сверяя его с отве-
тами других обучающихся.

В первом бланке обучающимся предлагалось 
оценить по десятибалльной шкале такие характе-
ристики выступающих, как особенности звучания 
голо са, содержательность, понятность и чистота 
речи, конгруэнтность сигналов оптико-кинетиче-
ской системы невербальной коммуникации содер-
жанию выступления (всего 14 шкал). Аналогичную 
оценку осуществляли эксперты-психологи (пять 
чело век). Точность ответов обучающихся оцени-
валась по степени близости их ответов к эксперт-
ной оценке. Достоинство десятибалльных шкал 
оценивания связано с возможностью измерять 
наблюдательность количественно. Однако при 
выбо ре одного из десяти баллов всегда есть веро-
ятность случайным образом угадать «правильный» 
ответ. Поэтому для повышения надежности оце-
нивания наблюдательности обучающихся было 
решено использовать второй бланк для оценки 
наблюдательности.

Второй бланк представляет собой таблицу, 
в которой указаны только категории наблюдения. 
Сами наблюдаемые признаки участник тренинга 
должен вписать самостоятельно. Каждая категория 
разделена на две части: положительные и отрица-
тельные характеристики выступающего. Ведущий 
тренинга объясняет, каким образом заполняется 
бланк. Например, есть категория «мимика высту-
пающего», в нее можно включить такие признаки 
говорящего, как прищуренные глаза, нахмуренные 
брови, страх и отвращение на лице. Если обуча-
ющийся считает, что во время выступления нужно 
хмурить брови и щурить глаза, он заносит соот-
ветствующий признак в графу «положительные 
характеристики», если считает, что выступающему 
не стоит демонстрировать страх и отвращение, он 
заносит эти проявления в графу «отрицательные 
характеристики». Данные, полученные с помощью 
такого бланка, перевести в количественные пока-
затели сложно. Тем не менее составить алгоритм 
для такого перевода вполне реально. Для начала 
необходимо получить экспертную оценку высту-
пающего. Затем ответы участников тренинга мож-
но сравнивать с оценками экспертов, начисляя 
баллы за совпадающие признаки. Стоит отметить, 
что обучающиеся замечают меньшее количество 

признаков, нежели эксперты, но они никогда не 
ошибаются, помещая признаки в колонки «поло-
жительные» и «отрицательные» характеристики. 
Таким образом, становится возможным полу-
чить показатель наблюдательности в той же шка-
ле, которая имеется и в предыдущем бланке, что 
позво ляет сравнивать значения наблюдательности 
между собой. В данном исследовании во втором 
бланке было использовано 10 категорий, в  кото-
рых эксперты выделили 44 признака. Точное 
совпа дение выделенного признака оценивалось 
двумя баллами.

Корреляционный анализ подтвердил, что пока-
затели двух методик оценки наблюдательности 
тесно связаны друг с другом (коэффициент кор-
реляции Пирсона равен 0,85 при p<0,001, количе-
ство испытуемых – 222 человека), при этом оцен-
ки, полученные с помощью первого бланка, были 
статистически значимо выше оценок, полученных 
с помощью второго бланка. Поэтому было принято 
решение усреднить показатели наблюдательности 
с целью получения более надежной оценки этого 
качества. Для удобства содержательной интерпре-
тации значений наблюдательности данная пере-
менная измерялась в процентной шкале. Чтобы 
оценить развитие наблюдательности, ее замеры 
проводились дважды: до и после профессиональ-
ного тренинга. Разница в полученных значениях 
отражала развитие наблюдательности.

После создания методов оценки наблюдатель-
ности и выбора алгоритма ее оценивания было 
необходимо принять решение о том, какие формы 
организации наблюдения на тренинге будут срав-
ниваться друг с другом.

Традиционная структура модуля профессио-
нального тренинга включает в себя освоение 
тео ретического материала, выступающего фунда-
ментом для формирования умений. Развитие 
умения видеть у других людей поведенческие 
особенности, которые необходимо изменять в соб-
ственном поведении, предшествует развитию сво-
их поведенческих умений, поэтому в программы 
тренингов часто включают как просмотр и анализ 
видео незнакомых людей, так и работу с видео-
записями поведения участников тренинга [Ахма-
диева, 2005]. Работа с видеозаписями учит видеть 
и оценивать различные особенности поведения 
людей, развивая, таким образом, психологиче-
скую наблюдательность участников тренинга. Так 
как наблюдательность развивается при просмотре 
и обсуждении различных видеозаписей, варьиру-
емыми условиями организации наблюдения мог-
ли стать наличие / отсутствие просмотра и анализа 
видео записей незнакомых людей, время и харак-
тер работы с собственными видеозаписями.
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Первой исследуемой формой организации 
наблюдения в процессе тренинга стала работа 
с  видеозаписями незнакомых людей. Структура 
тренингового модуля не предполагает обязатель-
ного просмотра учебных видеоматериалов, следо-
вательно, в типичном тренинговом модуле рабо-
та видеозаписями незнакомцев отсутствует. В  то 
же время освоение теоретического материала 
можно сопровождать визуальными материалами, 
иллю стрирующими правильные и неправильные 
модели изучаемого поведения, что позволило 
органично включать в содержание тренинговых 
модулей работу с видеозаписями незнакомцев. 
На тренингах эта работа проводилась следую-
щим образом: тренер демонстрировал участникам 
видео записи изучаемого в модуле поведения, во 
время просмотра первой видеозаписи привле-
кал внимание обучающихся к целевым аспектам 
пове дения, например, при изучении темы мимики 
выступающего, фокусировал внимание на зонах 
лба, бровей, век, щек, носа, рта, демонстрировал 
разницу между напряженными и расслабленными 
глазами, спокойными и раздувшимися ноздрями, 
приподнятыми и опущенными уголками рта и т. д., 
объяс нял, какие эмоциональные переживания 
могут выражать те или иные мимические паттер-
ны. При просмотре второй видеозаписи участники 
тренинга должны были самостоятельно проводить 
аналогичный анализ поведения.

Второй изменяемой переменной стало время 
работы над видеозаписью собственного поведе-
ния обучающихся. Эту работу можно проводить 
как в начале, так и в конце тренинга. Сторонники 
раннего предъявления видеозаписи аргументиру-
ют свою позицию следующим образом: чем рань-
ше обучающийся увидит свои слабые стороны, 
тем больше у него будет времени на исправление 
своих ошибок, он будет более внимательным к те-
оретическому материалу, объясняющему, что и как 
можно исправить, и это позволит ему эффектив-
нее совершенствовать собственные умения. В ка-
честве контраргументов часто звучат следующие 
доводы: в начале тренинга обучающиеся не об-
ладают полной информацией о «должном» пове-
дении, следовательно, им сложно самостоятельно 
увидеть и осознать все допущенные ими ошибки; 
если ошибок достаточно много, у обучающихся 
могут «опуститься руки», они могут решить, что 
смысла в дальнейшем обучении нет, так как у них 
просто нет талантов и способностей, необходимых 
для успешного осуществления деятельности, явля-
ющейся темой профессионального тренинга. Соот-
ветственно, защищая целесообразность предъяв-
ления видеозаписи в конце тренинга, говорят о том, 
что обладая полной информацией, обучающиеся 

могут объективно оценить свое поведение. В то же 
время, умения обучающихся в процессе тренинга 
развивались, и  то, что они умеют делать в конце 
тренинга может значимо отличаться от того, что 
они умели делать в начале, приведенные факторы 
делают просмотр недостаточно актуальным. Таким 
образом, у каждого подхода к  предъявлению 
видео записи есть свои сторонники и противники. 
Поэтому второй исследуемой формой организа-
ции наблюдения в процессе тренинга стало время 
работы с видеозаписью собственного выступле-
ния обучающихся (в начале или в конце тренинга).

Третьей исследуемой формой организации 
наблю дения в процессе тренинга стали особен-
ности просмотра видеозаписи собственного 
выступ ления. Обычно на тренингах работа с видео-
записями участников проводится в присутствии 
всей группы. Приоритетно высказывается тот, чья 
видеозапись демонстрируется, другие участники 
дополняют оценку своими комментариями, тренер 
подводит итоги и обращает внимание на признаки, 
пропущенные обучающимися. Вместе с тем в  по-
следнее время всё больший интерес у образова-
тельных организаций вызывает замена контакт-
ной работы с преподавателем индивидуальной 
самостоятельной работой студента. Этот интерес 
доходит до стремления записывать видеоматери-
алы, с которыми студенты будут знакомиться само-
стоятельно, и обсуждать при встречах с препода-
вателем только отдельные сложные моменты. Мы 
решили изучить целесообразность такого подхода 
при развитии наблюдательности. Поэтому у  ча-
сти участников тренинга групповое обсуждение 
видео записей заменили индивидуальной, самосто-
ятельной работой с видеозаписями собственного 
поведения. Обучающиеся получали следующее 
задание: посмотреть видеозапись, оценить пове-
дение по критериям, предложенным на тренинге, 
обсудить с тренером полученные результаты. Во 
время обсуждения тренер имел возможность скор-
ректировать оценки обучающегося.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГОВ 
И ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА

Исследование развития наблюдательности психо-
логов и педагогов-психологов в процессе професси-
онального тренинга проводилось в 2015–2022 году. 
Участниками тренингов были 222 студента москов-
ских вузов (направления подготовки «Психология» 
и «Психолого-педагогическое образование») в воз-
расте от 18 до 22 лет.
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Сначала было необходимо подтвердить, что 
в процессе профессионального тренинга происхо-
дит развитие наблюдательности. Для этого нужно 
было сравнить значения наблюдательности обу-
чающихся до и после тренинга. Сравнение было 
проведено с помощью t-критерия Стьюдента для 
зависимых выборок. Результаты представлены 
в таблице 1.

Как видно из таблицы, наблюдательность 
обучаю щихся в среднем выросла на 10  %. Таким 
образом, можно обоснованно утверждать, что про-
фессиональный тренинг является эффективным 
методом для развития психологической наблю-
дательности.

Далее с помощью t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок было проведено сравнение 
групп психологов и педагогов-психологов. Резуль-
таты сравнения продемонстрировали, что стати-
стически значимых различий нет ни в значениях 
наблюдательности до и после тренинга, ни в пока-
зателе ее развития. Таким образом, последующие 
расчеты проводились на всех обучающихся, без 
допол нительного деления на подгруппы «психо-
логи» и «педагоги-психологи».

Далее с помощью t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок было проведено срав-
нение развития наблюдательности в группах, в 
которых присутствовала и отсутствовала работа 
с видео записями незнакомых людей. По резуль-
татам сравнения не было выявлено значимых 
различий. В   обеих группах прогресс наблюда-
тельности соста вил 9  %. Этот результат оказался 
неожиданным. Можно было предположить, что 
просмотр дополнительных видеозаписей может 
улучшить наблюдательность обучающихся, од-
нако этого не произошло. Полученный результат 
можно объяснить следующим образом: в каждой 
тренинговой группе было от 8 до 12 участников, 
следовательно, каждый участник просматри-
вал от 8 до 12 видеозаписей поведения, причем 
эти видеозаписи, как правило, просматривались 
не менее 2–3 раз. В  этих условиях добавление 
4–8  видео записей, просматриваемых, как пра-
вило, однократно, могло быть недостаточным для 
того, чтобы значимо повлиять на развитие наблю-
дательности. В будущем, продолжая данное ис-
следование, было бы целесообразно увеличить 
время работы с видеозаписями незнакомцев 
в несколь ко раз и проверить, отражается ли коли-
чество времени, затраченного на наблюдение, на 
развитие наблюдательности.

Следующим этапом исследования стало срав-
нение развития наблюдательности у групп, про-
сматривающих видеозаписи собственного пове-
дения в начале и в конце тренинга. Результаты 

Таблица 1

СРАВНЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО И ПОСЛЕ ТРЕНИНГА

До 
тренинга

После 
тренинга

Уровень статисти-
ческой значимости 

различий

Наблюда-
тельность 31 % 41 % 0,001

Таблица 2

СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОСМАТРИВАЮЩИХ 

ВИДЕОЗАПИСИ СОБСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ ТРЕНИНГА

Просмотр 
в начале 
тренинга

Просмотр 
в конце 

тренинга

Уровень 
стати стической 

значимости 
различий

Развитие 
наблюдатель-

ности
8 % 11 % 0,001

Таблица 3
СРАВНЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОСМАТРИВАЮЩИХ 
ВИДЕОЗАПИСИ СОБСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО И В ГРУППЕ

Индивиду-
альный 
видео-
анализ

Групповой 
видеоана-

лиз

Уровень 
стати стической 

значимости 
различий

Развитие 
наблюда-
тельности

7 % 9 % 0,03

сравнения с помощью t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы, наблюдательность обу-
чающихся, работавших с видеозаписями собст-
венного поведения, в конце тренинга развивается 
лучше, чем у тех, кто выполнял эту работу в нача-
ле тренинга. Ее динамика даже на 1 % превышает 
средний показатель развития наблюдательности 
у всех участников тренинга. Таким образом, под-
тверждается гипотеза о том, что анализу видеоза-
писей должна предшествовать теоретическая под-
готовка. По-видимому, зная обо всех требованиях 
к поведению выступающего, проще увидеть силь-
ные и слабые стороны своего поведения, обратить 
на них внимание, понять и запомнить значимые 
для аудитории поведенческие реакции выступа-
ющего, что обеспечивает более выраженный про-
гресс в развитии наблюдательности.
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Последнее сравнение двух групп проводи-
лось между обучающимися, работавшими с видео-
записями собственного поведения индивидуаль-
но и в  группе. Результаты сравнения с помощью 
Т-критерия Стьюдента для независимых выборок 
представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы, наблюдательность 
обучаю щихся, анализирующих видеозаписи соб-
ственного поведения в группе, значимо превы-
шает наблюдательность обучающихся, анализи-
рующих видеозаписи собственного поведения 
индивидуально. 

Можно предложить несколько объяснений 
данного результата. Во-первых, еще изначаль-
но на этапе зарождения тренингов психологи 
многократно подчеркивали преимущества груп-
повых форм обучения, которые создают опреде-
ленную среду, поощряющую экспериментирова-
ние с новыми формами поведения, генерируют 
феномены социального заражения и подража-
ния, дают возможность для обмена разнообраз-
ным опытом, моделируют условия, в которых бу-
дет осуществляться последующая деятельность 
[Ахмадиева, 2005]. Видимо, при тренировке 
наблюдательности группа способна выполнять 
эти же функции, стимулирующие развитие этого 
профессионально важного качества. Во-вторых, 
работа в группе проходит под контролем трене-
ра. Фактически он управляет процессом анализа, 
направляя его, регулируя затраченное на оцени-
вание время и т. п. При индивидуальной работе 
обучающиеся могут тратить меньше времени на 
выполнение этого задания, воспользоваться по-
сторонней помощью, фактически не выполняя 
задание, пропускать или неверно интерпрети-
ровать существенные особенности поведения. 
И  если третий фактор частично сглаживается 
обсуждением выполненного задания с трене-
ром, то компенсировать влияние первых двух 

факторов, при такой организации наблюдения 
крайне сложно.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы:

1. При оценке наблюдательность целесоо-
бразно использовать различные шкалы: с вариан-
тами ответов и без них, с необходимостью сфор-
мулировать ответ самостоятельно.

2. В процессе профессионального тренинга 
происходит развитие наблюдательности психологов 
и педагогов-психологов: она возрастает на 10 %.

3. Наблюдательность психологов и педаго-
гов-психологов на тренинге развивается одинаково.

4. Различные формы организации наблю-
дения в процессе тренинга влияют на развитие 
наблю дательности: просмотр участником тренин-
га видеозаписи собственного поведения в конце 
тренинга приводит к лучшему развитию наблюда-
тельности, чем просмотр в начале тренинга; группо-
вой анализ видеозаписей собственного поведения 
эффек тивнее, чем индивидуальный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование профессиональных тренингов под-
тверждает высокий потенциал данного вида обуче-
ния не только для формирования и развития знаний 
и умений обучающихся, но и для формирования 
и  развития их профессионально важных качеств. 
Варьируя различные условия проведения тренинга, 
можно значимо улучшать его результаты. Развитие 
наблюдательности участников тренинга зависит от 
изменения условий наблюдения.

Полученные результаты могут быть использо-
ваны в разных видах образовательной деятельно-
сти при обучении и развитии взрослых людей.
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Аннотация. В статье рассмотрены эгоцентризм в форме сфокусированности личности на себе у студен-
тов школы комедийной импровизации. Выявлены с помощью наблюдения и контент-анализа 
видео записей занятий показатели эгоцентризма, копинг-стратегии и готовности к сотрудниче-
ству успешных и неуспешных студентов-импровизаторов. Установлено, что успешные студенты-
импро визаторы имеют средние уровни эгоцентризма, отличаются готовностью к сотрудничеству 
и конструктивными копинг-стратегиями.
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ВВЕДЕНИЕ

Сфокусированность личности на себе как форма 
эгоцентризма является актуальным предметом для 
исследования в современной психологии. В настоя-
щее время эгоцентризм изучается в отечественной 
психологии и за рубежом не только как феномен 
мышления и речи, но и как состояние и свойство 
личности. Как свойство личности эгоцентризм 
может проявляться в двух типах: экстравертирован-
ном и интровертированном [Пашукова, 2006].

Экстравертированный тип эгоцентризма про-
является в том, что человек чаще говорит о себе, 
настаивает на своем мнении и не воспринимает 
доводы других людей. Наоборот, интровертиро-
ванный тип эгоцентризма определяется умалчива-
нием человека о своих взглядах, его стремлени-
ем закрыться от других. В обоих случаях уровень 
эгоцент ризма в пределах нормы помогает сохра-
нить целостность личности.

Психологи, изучающие эгоцентризм, считают, 
что важным механизмом преодоления эгоцен-
тризма является децентрация [Доналдсон, 1985; 
Дьяков, 2001]. Способов и приемов развития или 
активизации децентрации много. Среди них ком-
муникативные и социоперцептивные тренинги, 
тренинги психической саморегуляции и др. [Пашу-
кова, 2007]. Мы считаем, что к ним следует доба-
вить и обучение импровизации.

Термин «импровизация» происходит от латин-
ского слова improvisus, что означает «нео жи-
данный». Он относится к театральной игре, кото-
рая не зависит от какого-либо текста и не явля ется 
подготовленной заранее. С древних времен 
в  неко торых народных обрядах и даже бытовых 
играх появлялись примитивные драматические 
ситуации, создаваемые играющими и исполняе-
мые неожиданно для партнеров и зрителей [Бак-
ланова, Блинова, Блох, 2000].

Для импровизации человеку очень важно 
фоку сировать свое внимание на действиях и сло-
вах партнеров по сцене, а также на реакции зри-
телей, которая во многом определяет развитие 
разыгрываемых отношений между персонажами. 
Однако решения на сцене без сценария прини-
мать нужно особенно быстро, времени на разду-
мья нет. Поэтому актер должен находиться в так 
называемом «потоке», т.  е. состоянии, когда его 
реак ция на динамику сцены становится интуитив-
ной. Это состояние почти не возможно без целост-
ного восприятия себя в моменте «здесь и сейчас», 
что и является основой для адекватного, полезно-
го, уровня эгоцентризма.

По сути, импровизатор учится воспринимать 
себя и своего партнера адекватно, т. е., учитывая 

их особенности, недостатки и достоинства, раз-
ные взгляды на один и тот же предмет. Кроме того, 
импро визатор должен уметь находить разницу 
между своим углом обзора и углом обзо ра пар-
тнера по сцене, чтобы утрировать свое пове дение 
до карикатурного образа и тем самым создать для 
зрителя более выразительный конф ликт между 
персонажами. Это усиливает впечатления от про-
исходящего на сцене.

Для импровизации актеру нужна опреде-
ленная тема, которая четко очерчена модерато-
ром (человеком, который задает обстоятельства 
импро визации). В театре темой импровизации 
явля ется авторский текст, режиссерская постанов-
ка или образ персонажа. Например, в комедий-
ной импровизации можно обратиться к проекту 
«Читка» от Medium Quality для того, чтобы понять, 
как прописанный сценаристами текст, увиден-
ный акте рами впервые, может стать основой для 
импровизации. На первых уроках в театральных 
вузах импровизация дается в виде отдельных 
этюдов и коротких упражнений по актерскому 
и  режиссерскому мастерству. Вдохновением для 
импровизационного упражнения служат заданная 
тема. Это может быть одно слово-вдохновение 
или фраза, от которой актеры могут использовать 
ассоциации первого порядка или более дальние. 
Вдохновением также может быть схема действия, 
то есть цель персонажей, причем цели у персона-
жей могут быть разными или общими. Кроме того, 
импровизаторам можно задать отношения меж-
ду персонажами, например, муж и жена, подруги 
и так далее, можно даже определить основу для их 
конфликта. Иногда для вдохновения используется 
выбранный текст, который не был знаком актерам 
ранее. Или локация, то есть место действия сцены: 
лес, коридор, магазин и так далее. На самом деле, 
источником вдохновения может послужить что 
угодно, так как импровизаторы отталкиваются от 
ассоциаций на предмет вдохновения, а не играют 
сам означенный предмет.

Важно, чтобы сцена игралась сразу после того, 
как определилась тема или слово-вдохновение, 
иначе студенты успеют обдумать свои действия, 
что уже не будет «чистой» импровизацией. На пер-
вом курсе этюды изначально предполагают сцени-
ческое действие без использования текста, чтобы 
студенты могли более эмоционально, телесно, вов-
лечься в процесс.

С.  А.  Бенкендорф отмечает, что в театраль-
ных училищах считается, что в начале обучения 
импро визации целесообразно проводить индиви-
дуальные упражнения, в рамках которых могут 
быть предложены различные формы заданий на 
импровизацию [Зверева, 2002].
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Например, студентам может быть предло-
жена короткая импровизационная игра «Фриз». 
Она предполагает, что два актера на сцене вста-
ют (или будут поставлены зрителями) в неожи-
данные позы, после чего по сигналу начинается 
сцена. Актеры должны «оправдать», т.  е. обозна-
чить значение и причину происходящего на сцене 
для зрителя, а также свои позы логическим путем, 
мгновенно задав своего персонажа и его отноше-
ние с персонажем партнера. Важно поддерживать 
«веру» в происходящее, словно зритель застал 
акте ров в середине полноценного этюда, возмож-
но, в самый кульминационный его момент.

Такие сцены играются меньше чем за мину-
ту. Далее другой актер хлопает в ладоши и дает 
команду «фриз», которая заставляет актеров на 
сцене замереть на месте в других странных позах. 
После актер, давший команду, заменяет на сцене 
любого человека, и игра начинается снова, одна-
ко обстоятельства сюжетной линии, персонажи и, 
соответственно, оправдания для поз должны быть 
совершенно другими. Игра продолжается все-
го несколько минут, однако именно в ней актеры 
пони мают связь телесного взаимодействия с пар-
тнером, важность «невидимых» предметов и тре-
нируют скорость ассоциативного мышления.

Для развития актерского мастерства прово-
дятся задания и на взаимодействие с предметами. 
В  упражнении короткой формы импровизации, 
называемой «Предметы» актеру, который получил 
свой предмет, нужно дать ему применение, которое 
не будет напоминать о его настоящих функциях, 
если таковые имеются (обычно разминочная игра 
перед построением полноценной импровизацион-
ной сцены). В данной игре важную роль играют ско-
рость, с которой актеры сменяют друг друга (дина-
мика), и то, насколько убедительны их аргументы.

Стоит отметить, что во время обучения студенты 
«Moscow improv club» проходят также курс актер-
ского мастерства и сценической речи в рамках обу-
чения импровизации. Это значит, что помимо пове-
денческих навыков принятия быстрых решений 
в условиях, которые быстро изменяются на сцене, 
студент школы импровизации также учится пла-
стичности голосовых связок и мышц тела (эта рабо-
та непосредственно связана со снятием мышечных 
зажимов), лучше контролировать свое дыхание 
и звукоизвлечение, использовать правильную чет-
кую дикцию, уверенно держаться на публике.

Также большое внимание уделяется упражне-
ниям, направленным на то, чтобы слушать и наблю-
дать за своим партнером, без чего хороший этюд 
построить невозможно. После успешного осво-
ения индивидуальных импровизаций переходят 
к этюдам с партнерами. Однако в таких ситуациях 

возникает риск бездейственной болтовни, то есть 
формата, который называют «говорящие головы». 
Динамика сцены, движение сюжета, в таком слу-
чае пропадает: история стоит на месте, персона-
жи не развиваются, не идут к цели, их отношения 
становятся искусственными. Зритель быстро теряет 
интерес к подобному зрелищу.

Для усложнения группового взаимодействия 
на сцене и проверки актеров на стрессоустой-
чивость, а также для развития навыков принятия 
быст рых решений в стремительно изменяющих-
ся обстоятельствах можно неожиданно менять 
условия, в которых актеры находятся на сцене 
в действительности. Если внезапно будет погашен 
на сцене свет, то участники должны продолжать 
играть в полумраке и вести сюжет в предлагаемых 
обстоятельствах, «вписывая» их в канву повество-
вания, чтобы история, по возможности, не потеря-
ла своей логики. Такие изменения условий вводят 
еще и для профилактики «говорящих голов», под-
нятия динамики сцены. С той же целью в историю 
может внезапно войти третий, «входящий» персо-
наж, который должен внести нечто новое в сюжет.

Анализ особенностей обучения импровизации 
позволил нам предположить, что обучение импро-
визации будет способствовать развитию навыков 
использования адаптивных копинг-стратегий, вни-
мания к внешним стимулам, понимания вербальных 
и невербальных сигналов партнера по коммуни-
кации, построению логически верного взаимодей-
ствия на сцене. Все это может вести к снижению 
эгоцентрического состояния, способствовать норма-
лизации, или иначе говоря – к усреднению, величин 
показателей интровертированного и экстраверти-
рованного типов эгоцентризма.

Для проверки выдвинутых предположений 
мы провели исследование. В задачи исследова-
ния входило: установить и сопоставить показа-
тели копинг-стратегии, степени готовности к со-
трудничеству с показателями величины и уровня 
эгоцентризма студентов школы импровизаторов. 
Были использованы методы наблюдения, опроса и 
контент-анализа видеозаписей занятий успешных 
и неуспешных учеников-импровизаторов.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭГОЦЕНТРИЗМА, КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 
И ГОТОВНОСТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
ШКОЛЫ КОМЕДИЙНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

Для проверки нашего предположения о том, что 
успешные студенты-импровизаторы отличаются 
готовностью к сотрудничеству, конструктивными 
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копинг-стратегиями и имеют при этом средний 
уровень эгоцентризма, мы провели эмпирическое 
иссле дование в школе импровизации в Москов-
ском клубе «Moscow Improv Club» (далее MIC). 
В исследо вании приняли участие 42 студента шко-
лы, возрастом 19–40 лет, из которых 31 – женщины 
и 11 – мужчины. Исследование проводилось в пери-
од их обучения импровизации с октября 2022 года 
по декабрь 2023 года. Частота проведения занятий 
состав ляла два занятия в неделю.

В ходе исследования применялись следующие 
методы: наблюдение, опросные методы, тестиро-
вание и контент-анализ видеозаписей уроков 
и выступлений студентов.

Открытое включенное систематизирование 
наблюдение за обучением было нам необходимо 
для фиксации показателей эгоцентризма в  фор-
ме сфокусированности личности на себе. Оно 
дало возможность установить величину и уровень 
интро вертированного, а также экстравертирован-
ного эгоцентризма испытуемых-студентов школы 
импровизации.

Нами использовались следующие опросные 
методы.

Анкетирование, включало 22 вопроса, каса-
ющихся пола, возраста, интересов участников ис-
следования, а также мнений о динамике их уровня 
конфликтности в процессе обучения, выра ботки 
навыков принятия групповых решений в  рамках 
обучающихся групп, стрессоустойчивости, адекват-
ности совладающего поведения, для выявления ко-
пинг-стратегий (адекватных, неадек ватных, и отно-
сительно адекватных) исполь зовалась мето дика для 
психологической диагностики копинг-меха низмов 
Хейма [Набиуллина, Тухтарова, 2003]. Для выявле-
ния степени готовности к сотруд ничеству использо-
валась опросная методика диаг ностики готовности к 
сотрудничеству в совместной деятельности В. В. Ку-
рунова и Н. А. Айнулиной [Айну лина, Курунов, 2020].

Мы полагали, что высокая степень готовности 
к сотрудничеству в совместной деятельности спо-
собствует успешности обучения импровизации. 
Успешность или неуспешность оценивалась с по-
мощью средней частоты упоминаний студента-
импро визатора в рамках обучения и выступлений 

на протяжении всего времени исследования. На 
частоту влияет активность самого импровизатора 
и его вовлеченность в жизнь школы, однако мы 
оцениваем их как вторичное образование вслед-
ствие успешного обучения. Для оценивания час-
тоты упоминаний в протоколе наблюдения была 
выделена специальная строка.

Для установления показателей, т. е. эмпири-
ческих референтов эгоцентризма в форме сфо-
кусированности личности на себе были отобраны 
поведенческие признаки эгоцентризма, которые 
проявляются при общении, взаимодействии с дру-
гими людьми и могут быть выявлены с помощью 
анализа видеоматериалов, сделанных во время 
занятий по импровизации. Например, в протоколе 
наблюдения отмечалось, когда студент перебивает 
партнера или преподавателя, что относится к про-
явлениям экстравертированного эгоцентризма, или 
когда студент, наоборот, демонстративно не отве-
чает на слова партнера или преподавателя, что, 
в  свою очередь, характеризует интравертирован-
ный эгоцентризм.

Нами было проведено сравнение измене-
ний показателей эгоцентризма, копинг-стратегий 
и готов ности к сотрудничеству в совместной дея-
тельности во время обучения комедийной импро-
визации. Суть учебной программы состоит в том, 
что каждый участник отрабатывает навык адекват-
ного восприятия себя и своего партнера по сцене, 
чтобы «угадывать» его действия и подстраиваться 
под них, помогая сообща создавать с нуля логич-
ную историю без заготовленного сценария.

До начала обучения у испытуемых наблюдались 
следующие показания: среднее арифме тическое 
значение экстравертированного эгоцент ризма M = 
0,63. Этот показатель близок к пограничным (высо-
ким) значениям, однако все еще входит в  норму. 
Показатель интровертированого эгоцентризма  – 
M = 0,2, т. е. уровень данного типа по группе испы-
туемых был ниже нормы. Анализ видеозаписей 
обще ния и взаимодействия испытуемых позволяет 
утверждать, что по сравнению с первыми заняти-
ями, уже через семь месяцев произошла норма-
лизация показателей обоих видов эгоцентризма. 
Резуль таты представлены в следующей таблице 1.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЭГОЦЕНТРИЗМА У СТУДЕНТОВ ШКОЛЫ ДО И ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ИМПРОВИЗАЦИИ

Тип эгоцентризма Экставертированный Интравертированный

Статистические 
показатели До обучения После обучения D-разница До обучения После обучения D-разница

Max 0,84 0,75 0,09 0,47 0,46 0,01
Min 0,27 0,38 -0,11 0,04 0,11 -0,08
M 0,63 0,57 0,06 0,20 0,28 -0,08
SD 0,10 0,07 0,03 0,08 0,06 0,02
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Представленные в таблице данные показы-
вают, что у испытуемых до обучения комедийной 
импровизации преобладает экстравертированный 
тип эгоцентризма: среднеарифметическая его ве-
личина по группе (М = 0,63) больше, чем после об-
учения импровизации (М = 0,57). Данный тип эго-
центризма выражался в ярком желании говорить о 
себе, настаивать на своих решениях и не слушать 
аргументы других людей, не учитывать цели, ко-
торые преследуют партнеры по коммуникации. 
Но интравертированный эгоцентризм, наоборот, 
имеет в этой же группе испытуемых неадекватно 
низкие среднеарифметические значения: до – 0,20 
и 0,28 после обучения. Это значит, что они в боль-
шинстве своем склонны к экстравертированным 
способам и приемам общения, редко замалчива-
ют свои мысли и не боятся демонстрировать свои 
переживания.

Хотя обучение импровизации способствовало 
уменьшению показателей экстравертированного 
эгоцентризма, значимость различий по t-критерию 
Стьюдента не подтвердилась. Она составила 
0,0004 при p<0,05. Анализ динамики уровня ин-
травертированного эгоцентризма в ходе обучения 
комедийной импровизации значимых значений 
также не выявил.

Рассчитав процентное соотношение испы-
туемых, которые смогли нормализовать уровень 
обоих типов эгоцентризма в процессе обучения 
комедийной импровизации, мы выявили, что из 
респондентов, имеющих высокий показатель экс-
травертированного типа эгоцентризма, 71% смог 
выйти на нормальный уровень, а среди респон-
дентов с низким интравертированным типом эго-
центризма – 42 %.

Нами так же были проанализированы копинг- 
стратегии, которые выбирали студенты школы 
до и после обучения импровизации, потому что 
основное направление обучения является пове-
денческим, а именно – работа с умением быстро 
и эффективно подстраиваться под изменяющи-
еся условия. Согласно методике исследования 
копинг-стратегий Хейма адекватный тип оцени-
вался в три балла, относительно адекватный – 
в два балла, а неадекватный – в один балл. Резуль-
таты исследования изменения адекватности 
копинг-стратегий представлены в таблице 2.

Как видим из таблицы 2 среднее арифме-
тическое значение результатов исследования 
копинг-стратегий испытуемых до обучения импро-
визации – 4,67, т.  е. довольно низкий показатель. 
После обучения – среднее арифметическое значе-
ние выросло на 0,26 балла, но всё еще оста-
лось ниже нормы, где начинаются эффективные 
копинг-стратегии.

Таблица 2

ИЗМЕНЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ 
СТУДЕНТОВ ШКОЛЫ ДО И ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИМПРОВИЗАЦИИ ПО МЕТОДИКЕ ХЕЙМА

Статистические 
показатели

Копинг-стратегии
До 

обучения
После 

обучения
D 

разница
Max 6 6 0
Min 3 4 2
M 4,67 4,93 -0,26
SD 1,05 0,8 0,25

Таблица 3

ГОТОВНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО И ПОСЛЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИМПРОВИЗАЦИИ

Статистические 
показатели

Степень готовности 
к совместной деятельности

До 
обучения

После 
обучения

D 
разница

Max 22 24 -2
Min 7 9 -2
M 14,48 16,81 -2,33
SD 3,59 3,42 0,17

Данные таблицы 3 показывают, что среднеа-
рифметическое значение готовности к сотрудни-
честву в совместной деятельности исследуемой 
группы испытуемых до обучения импровизацией 
ниже, чем после обучения. Значимости различий по 
t критерию Стьюдента не выявилось – при p<0,05 
уровень значимости составляет 1,99, однако это 
значение позволяет предположить, что существует 
тенденция к повышению склонности испытуемых 
к сотрудничеству в совместной деятельности пос-
ле обучения комедийной импровизации.

Результаты анкетирования с вопросами про 
пол, возраст, интересы и мнения импровизаторов 
о динамике их уровня конфликтности в процессе 
обучения, выработки навыков принятия групповых 
решений в рамках обучающихся групп, стрессоу-
стойчивости и адекватности совладающего пове-
дения дали основание для следующих выводов.

Во-первых, интервью показало, что большин-
ство (86%) опрошенных оценивают свои способ-
ности к эффективной коммуникации после обуче-
ния более адаптивными, чем до обучения в MIC. 

Во-вторых, по мнению студентов, изменился 
уровень их конфликтности: до обучения 15 % оце-
нивали его как очень низкий, 54  % – как низкий, 
23 % – как нормальный и 8 % – как высокий. После 
обучения, по мнению испытуемых, уровень повы-
сился: 38  % студентов оценивали его как низкий, 
54 % – как нормальный и 8 % – как очень высо-
кий. Приведенные результаты объясняются тем, что 
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акте ры-импровизаторы учатся не только слушать 
и согла шаться со своим партнером, но и нести свою 
ответственность за построение сцены. Практика 
сцены учит отстаивать свои границы, быть само-
стоятельным и целостным в принятии и удержании 
собственных решений, способствует тому, чтобы 
«вера» в происходящее на подмостках у зрителя 
не разрушилась из-за явной неуверенности актера 
в себе самом.

Результаты проведенного нами исследования 
позволили установить следующие закономер-
ности: 

1. Студенты школы комедийной импровизации 
в целом имеют высокий уровень экстравер-
тированного эгоцентризма и  низкий уро-
вень интровертированного эгоцентризма, 
значения которых приближаются к нормаль-
ным в процессе обучения импровизации.

2. После обучения импровизации студенты 
склонны чаще выбирать более адаптивные 
копинг-стратегии.

3. Кроме того, после обучения импровизации 
степень готовности студентов к сотрудниче-
ству повышается.

4. Субъективная оценка студентов себя в 
усло виях взаимодействия на сцене и в жиз-
ни стала более позитивной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье на примере обучения студентов 
школы комедийной импровизации мы рассмотре-
ли интровертированный и экстравертированный 
эгоцентризм, а именно сфокусированность лич-
ности на себе как феномен, который во многом 
определяет эффективность коммуникации, ско-
рость принятия решений и способность понимать 
вербальные и невербальные сигналы партнера по 
общению. Помимо эгоцентризма мы исследовали 
также копинг-стратегии и готовность к сотрудниче-
ству в совместной деятельности как поведенческие 
характеристики, непосредственно влияющие на 
успешность импровизатора. Было установлено, что 
успешные студенты школы импровизации, которые 
чаще выходят на сцену на занятиях и выступлениях, 
имеют средние уровни эгоцентризма, отличаются 
готовностью к сотрудничеству и конструктивными 
копинг-стратегиями.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования эгоцентризма на русском и киргизском языках 
у студентов-билингвов, обучающихся в вузах Бишкека. В исследовании применялись анкетиро-
вание, экспертная оценка владения испытуемыми киргизским и русским языками и тест эгоцен-
трических ассоциаций на этих двух языках. Подтверждена корреляция величин эгоцентризма 
испытуемых при тестировании на киргизском и русском языках. Выявлены меньшие показатели 
их величины при тестировании на киргизском языке.
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ВВЕДЕНИЕ

Становление человека как личности происходит 
в процессе социализации, в результате которой он 
усваивает язык общения, обучается невербальным 
средствам коммуникации. Общение, отношения и 
организация взаимодействия имеют этнокультур-
ную специфику, что отражается на свойствах и состо-
янии индивида. В ходе социализации формируется 
смысловая сфера сознания, особая ментальность и 
вырабатывается система регуляции социального по-
ведения личности с ее установками, направленно-
стью и ценностными ориентациями. Язык общения, 
образцы и нормы поведения, принятые у представи-
телей того или иного народа, и в целом его культура, 
составляют основу, благодаря которой формируется 
языковая личность (англ. linguistic personality).

По мнению И.Н. Горелова и К.Ф. Седова язы-
ковая личность проявляет себя в национально-
специ фическом типе коммуникации и в отноше-
нии к языку и речи [Горелов, Седов, 2001].

Автор концепции «русская языковая личность» 
Ю. Н. Караулов выделил в структуре языковой лич-
ности три уровня: 1) вербально-семантический уро-
вень, характеризующийся нормальным владением 
языком; 2) когнитивный уровень, который связан 
с  языковой картиной мира; 3) уровень, который 
ориентирован на «цели, мотивы, интересы, установ-
ки и интернациональности» [Караулов, 1987, с. 5].

В психологии особенности языковой лично-
сти исследованы недостаточно. Одной из проблем 
здесь является определение ее как структуры или 
компонента личности. Г. И. Резницкая, давая опре-
деление языковой личности, указала на важность 
учета способностей человека к речемыслительной 
деятельности. Она показала, что с позиции дея-
тельностного подхода можно анализировать те 
или иные коммуникативные роли, характерные 
для людей в разных условиях их взаимодействия 
друг с другом и миром [Резницкая, 2015].

В лингвокультурологии и когнитивной лингвис-
тике в настоящее время разрабатываются понятия 
концепта и концептосферы. Они применяются для 
понимания носителей языка. Концепты – это основ-
ные ячейки культуры в ментальном мире человека, 
т. е. совокупность представлений, ассоциаций, а также 
переживаний. Представители разных культур могут 
по-разному воспринимать мир, в результате чего воз-
никает необходимость «состыковки концептосфер».

В области лингводидактики утверждаетcя, что 
суть концепта «языковая личность» заключается 
в возможности изучать характеристики языка изу-
чая самого человека. Под «языковой личностью» 
понимается то, что индивидуум активно участву-
ет в социальных процессах и межкультурном 

взаимодействии [Гальскова, Коряковцева, Гусейно-
ва, 2021, с. 104].

Человек, изучающий другой язык и культуру, ус-
ваивает ценности, нормы и формы поведения, харак-
терные для тех или иных народов, которые преобра-
зуются в структуру вторичной языковой личности.

Понятие «вторичная языковая личность» было 
введено И.  И.  Халеевой для объяснения психоло-
гических особенностей людей, владеющих ино-
странными языками. Структура вторичной языковой 
личности формируется в результате длительного из-
учения иностранного языка, его лексического, грам-
матического и синтаксического состава. По мнению 
И. И. Халеевой, через язык передается определен-
ное видение мира. В результате освоения челове-
ком другого языка и культуры вырабатывается и 
соответствующая им картина мира [Халеева, 1989].

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КИРГИЗОВ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭГОЦЕНТРИЗМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КИРГИЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

В межкультурной коммуникации недостаточно 
нали чия большого словарного запаса, необходи-
мо знание культуры и особенности использования 
языка в различных ситуациях, которыми должен 
обла дать его носитель. Этнокультурная оснащен-
ность позволяет реципиенту правильно понимать 
речь носителей языка. При этом в случае двуязычия 
изу чение языка и культуры страны, где данный язык 
используется, оказывает влияние на состояние лич-
ности человека.

Для каждого последующего изучаемого языка 
и соответствующей культуры, по мнению И. И. Хале-
евой, формируется своя вторичная языковая лич-
ность [Халеева, 1995].

В настоящее время» в лингводидактике и дру-
гих науках понятие «языковая личность» прочно ут-
вердилось и активно используется при разработке 
учебных программ в языковых вузах. Однако при 
этом понятие «вторичная языковая личность» оста-
ется дискуссионным. Некоторые специалисты счи-
тают, что для понимания особенностей языка, уме-
ния им пользоваться и мыслить на нем, достаточно 
понятия «языковая личность» и ее психологической 
структуры.

Однако фактор изменения дискурса челове-
ка при переходе от одного языка к другому под-
тверждает существование вторичной языковой 
личности. В этнопсихологии исследуется его роль 
связанная с регуляцией речевого поведения носи-
телей языка и стремлением следовать правилам, 
эталонам в общении и взаимодействии.
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Человек связан с другими людьми разными 
взаимоотношениями в социуме, поэтому его пси-
хологические состояния проявляются в соответ-
ствии с реакциями на эти отношения и репрезен-
тируются на вербально-семантическом уровне. 
Состояния могут быть измерены с помощью слов 
как единиц вербальной ассоциативной сети.

В работах Г. Хофстеде тип общения, отношений, 
ценностей, норм поведения и др., принятых у тех или 
иных народов, характеризуется как тип культуры, ко-
торый имеет свои критерии [Hofstede, 1980]. Культу-
ра русских и киргизов по этим критериям относится 
к коллективистическому типу, который в большей 
мере выражен у киргизов, нежели у русских. При 
этом анализ особенностей речевой культуры кир-
гизов позволяет предположить, что воспитание 
скромности, традиции и  привычки советоваться с 
родителями и быть внимательными к другим людям 
способствуют меньшим проявлениям эгоцентризма, 
чем у народов с меньшей выраженностью коллек-
тивизма, в том числе и у русских. Н. М. Каримбекова, 
анализируя особенности общения и обращения у 
киргизов, выделила признаки, которые позволя-
ют по классификации Г. Хофстеде отнести культуру 
киргизов к  коллективистическому вертикальному 
типу, отличающемуся выраженной иерархичностью 
отношений. В  киргиз ском языке помимо притяжа-
тельных местоимений используются и притяжатель-
ные аффиксы, например: «моя мама» – «апам», моя 
книга» – «китебим» и др. Но показатели выражения 
личной точки зрения сравнительно низкие вслед-
ствие учета иерархии участников межличностного 
общения [Каримбекова, 2015].

На основе анализа особенностей киргизской 
культуры, проведенного Н.  М.  Каримбековой, мож-
но предположить, что употребление местоимения 
«я» и соответствующих ему собственных и притяжа-
тельных местоимений при заполнении теста на кир-
гизском языке будет встречаться реже, нежели при 
заполнении теста на русском языке. Маркерами сфо-
кусированности индивида на себе можно считать 
не только «языковые эгоцентрики» (местоимения 
«я»), но притяжательные и собственные от него об-
разованные («мне», «моих» и т. п.). Высокая степень 
исполь зования их свидетельствует об эгоцент ризме 
в форме сфокусированности индивида на себе.

Эгоцентризм в психологии часто исследуется 
как свойство и состояние личности. Анализ содер-
жания отечественных и зарубежных публикаций, 
которые направлены на изучение проблемати-
ки возникновения и преодоления эгоцентризма 
и роль культуры с ее нормами, правилами обще-
ния и взаимодействия изучены явно недостаточно.

Под эгоцентризмом в психологии понимают 
состояние человека, обусловленное его позицией, 

которая проявляется в ограниченной способности 
согласовывать собственную точку зрения или мне-
ние с точками зрения, мнениями, планами других 
людей.

В настоящее время выявлен ряд феноменов, 
которые свидетельствуют об эгоцентризме лич-
ности. К ним относятся: «сфокусированность лич-
ности на себе», феномены «ложного консенсуса», 
«проклятие знания», «иллюзия прозрачности» 
и «эффект прожектора» [Пашукова, Панфилова 
2020, с. 237–238].

Специалисты по изучению дискурса отмеча-
ют важнейшую роль местоимения «я» в формиро-
вании и функционировании системы частей речи. 
В. А. Гуре ев пишет, что: «На первом месте среди язы-
ковых эго-центриков, несомненно, находится место-
имение я. Основная его функция заключается в ука-
зании на субъекта познания» [Гуреев 2017, с. 492].

Роль местоимения «я» в разных типах коммуни-
кации исследовала Н. Г. Абросимова. Она показала, 
что данное местоимение является структурным и 
прагматическим ядром всех проанализированных 
ею текстов на немецком языке, которые были оха-
рактеризованы как относящиеся к деловой и повсе-
дневной коммуникации. Но частота использования 
данного местоимения в тех или иных типах текстов 
неодинакова [Амбросимова, 2019, с. 15].

Однако не только тип текста и его предназна-
чение влияют на использование местоимения «я». 
В свободном дискурсе индивида многое зависит от 
переживаний им тех или иных проблем и влияния 
на его психическую регуляцию норм и правил куль-
туры. Поэтому эгоцентрические состояния лично-
сти, использующей тот или иной язык, могут иметь 
свои различия. Мы предполагаем, что поскольку в 
коллективистических культурах в эпицентр внима-
ния личности чаще включаются проблемы других 
людей, величина показателей эгоцентризма может 
зависеть от соответствующего языка. Мы решили 
проверить данную гипотезу на примере сравнения 
показателей эгоцентризма у одних и тех же испыту-
емых, когда они переходят от одного языка к друго-
му и выбрали киргизский и русский языки.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭГОЦЕНТРИЗМА 
У СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕСТОВ 
НА КИРГИЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Для проверки гипотезы об изменении выраженно-
сти эгоцентрического состояния языковой личности 
при использовании киргизского и русского языков 
мы провели исследование величины эгоцентри-
ческих ассоциаций. Для исследования был взят 
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проективный тест ЭАТ, разработанный Т. И. Пашуко-
вой на русском языке и версия теста на киргизском 
языке, подготовленная Н. М. Каримбековой [Пашу-
кова, 2001, с. 325–332].

Тест позволяет определить величину эгоцен-
тризма и судить на ее основании о степени сфо-
кусированности личности на себе. Он включает 
в себя сорок начальных слов или фраз, каждые из 
которых отличаются неопределенностью и  мно-
гозначностью, а испытуемым предлагается их 
завер шить, чтобы получились предложения содер-
жащие выраженную мысль. Например: «В такой 
ситуации…»; «Легче всего …»; «Несмотря на то, что 
…» и т. п. В  киргизском варианте: «Мындай учур-
да…»; «Баарды гынан эң оңою...»; «Антсе да…» и т. п. 
В тесте отсут ствуют ограничения в ответах и оцен-
ка правильности ответов.

Эмпирическими референтами эгоцентризма 
при обработке результатов считаются предложе-
ния, содержащие указания на самого тестируемого, 
такие как «я», «мне», «меня» и все притяжательные 
и собственные местоимениями, образованные от 
«я». К ним относятся также предложения, в кото-
рых такие местоимения явно подразумеваются 
при наличии глагола первого лица единственного 
числа. Индекс эгоцентризма у испытуемого может 
оказаться от 0 до 40.

Величина проявления эгоцентризма выявля лась 
нами у билингвов, т. е. у лиц, свободно владею щих 
русским и киргизским языками, этнических киргизов.

На современном этапе развития Киргизии 
русский язык активно используется во всех сфе-
рах жизни населения, в особенности это касается 
студенческой молодежи. Поэтому отбор испытуе-
мых-билингвов был проведен на очных отделе ниях 
1–4-х курсов бакалавриата университетов Бишкека. 
В БГУ им.  К.  Карасаева были выбраны студенты, 
обучающиеся на факультете русской филологии. 
В  КГТУ им.  И.  Раззакова исследование мы пред-
ложили студентам энергетического факультета 
и факультета транспорта и машиностроения. В КНУ 
им.  Ж.  Баласагына испытуемыми стали студенты 
факультетов математики и информатики, а  также 
факультета химии и химической технологии.

Исследование проходило в два этапа.
Сначала студентам предлагалась анкета, в кото-

рой были представлены вопросы, позволяющие 
оценить степень владения ими русским или кир-
гизским языками, предпочитаемый язык в обще-
нии с членами семьи и друзьями, выбор языка для 
полу чения источников информации: телевизион-
ных и новостных передач, печатной продукции: 
книг, журналов и газет.

Экспертную оценку владения студентами 
языками давали преподаватели данных языков, 

работавшие в вузах, в которых они учились, с уче-
том требований ГУ «Кыргызтест»  к уровням владе-
ния государственным языком1.

На основе ответов на вопросы анкеты 
и эксперт ных оценок была сформирована выбор-
ка из представителей титульной нации для уча-
стия во втором этапе. Выборку составили 105 сту-
дентов-билингвов 1–4-х курсов, считающие себя 
киргизами и владеющие киргизским и русским 
языками на уровнях В2 (пороговый продвинутый 
уровень), С1 (уровень профессионального владе-
ния). Это были 35 юношей и 70 девушек в возрасте 
18–22 года, киргизы по национальности с  есте-
ственным и искусственным билингвизмом. Число 
естественных билингвов составили 38 человек, 
а остальные 67 человек – искусственные билингвы. 
Естественные билингвы овладевали знанием двух 
языков с этапа раннего детства (от 3–6 лет) и они 
обычно росли в билингвальных семьях, а искус-
ственные билингвы усваивали второй язык позд-
нее и чаще всего со школьного возраста (от 7 лет).

Все испытуемые проходили тестирование на 
киргизском и русском языках с помощью описан-
ного выше проективного теста эгоцентрических 
ассоциаций. Перерыв в тестировании составлял не 
менее часа.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обработка результатов проводилась согласно мето-
дике ЭАТ. Сначала мы сравнили величины индек сов 
эгоцентризма каждого испытуемого при тестирова-
нии на обоих языках. У 74 человек величина эго-
центризма при заполнении теста на русском языке 
оказалась больше, чем при заполнении теста на 
киргизском языке, что составило 70,5 % от всей вы-
борки. У четырех человек величины эгоцентризма 
не изменились, это 3,8 % выборки; величины эго-
центризма уменьшилась у 27 человек, т. е. у 25,7 %.

Таким образом, у большинства испытуемых 
при заполнении проективного теста эгоцентриче-
ских ассоциаций эгоцентризм оказался меньше 
в случае, когда тест был выполнен на киргизском 
языке. При этом размах величин при заполнении 
теста у студентов-билингвов на русском языке со-
ставил d = 27 единицы и величины варьировали от 
4 до 31, а на киргизском языке он оказался равным 
d = 26 единицы и величины показателей наблюда-
лась в диапазоне от 2 до 28. Разница размаха ве-
личин незначительная. Статистические данные для 
всей выборки, полученные при заполнении тестов 
студентами-билингвами на русском и киргизском 

1URL: https://kyrgyztest.gov.kg
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языках, представлены в следующей таблице (см. 
табл. 1).

Среднеарифметические величины эгоцен-
тризма в группе испытуемых следующие. В тесте, 
выполненном на русском языке, 15,71, а на кир-
гизском – 13,18. Разница среднеарифметических 
показателей равна 2,53. При этом среднеквадра-
тичные отклонения очень близки по величине, они 
различают всего на 0,08.

Разница в величинах медиан равна четырем, 
что также свидетельствует о влиянии на эгоцент-
ризм используемых языков и о том, что переход 
на другой язык тестирования меняет эгоцентриче-
ское состояние личности.

Следующее направление анализа результатов 
исследования состояло в проверке значимости 
различий среднеарифметических величин эгоцен-
тризма, выявленных у всей выборки благодаря те-
стированию на киргизском и русском языках.

Данные испытуемых проверены на нормаль-
ность распределения величин эгоцентризма по 
критерию Колмогорова-Смирнова. Распределение 
вели чин эгоцентризма и на киргизском, и на русском 
языке соответствует нормальному распределению. 
Поэтому значимость различий среднеарифмети-
ческих величин эгоцентризма выявлялась с помо-
щью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. 
Пока затель tЭмп = 3,8, находится в зоне значимости 
(от 2,61), при вероятности ошибки р = 0,01 и позво-
ляет считать различия статистически значимыми.

Различие среднеарифметических величин 
эгоцент ризма не только показывает влияние язы-
ка, но и подтверждает справедливость мнения 
о существовании вторичной языковой личности.

Поскольку эгоцентризм в форме сфокусирован-
ности на себе зависит от ряда переменных и может 
являться состоянием, зависящим от ряда обстоя-
тельств, и свойством личности, мы провели корре-
ляционную оценку качества связи величин эгоцен-
тризма на киргизском и русском языках с помо щью 
коэффициента Спирмена. Обнаружена прямая ран-
говая корреляция величин эгоцентризма на киргиз-
ском и русском языках. Она равна R = 0,51 и значима 
для величины ошибки менее р = 0,01. Корреляция 
подтверждает тот факт, что эгоцентризм – это не толь-
ко состояние, но и свойство личности испытуемых.

Таким образом, использование различных 
мето дов статистического и корреляционного анали-
за данных, в том числе попарное сравнение уров-
ней эгоцентризма и анализ среднеарифметических 
значений эгоцентризма участников, обнаруженных 
во время тестирования на киргизском и русском 
языках, подтверждает наличие значительных раз-
личий. Результаты показывают более высокий уро-
вень эгоцентризма у билингвов при заполнении 

теста на русском языке, по сравнению с тестирова-
нием на киргизском языке. Все это доказывает вли-
яние используемого языка на состояние личности и 
соответствующей ему культуры отношений каждым 
из испытуемых. Нормы и правила общения, и взаи-
моотношений в культурах создают у человека уста-
новки, когнитивный компонент которых связан с 
использованием языка, а аффективный компонент 
определяет самоощущение языковой личности. Тест 
позволил вызвать проекцию проблем, выраженных 
в содержании завершенных предложений у студен-
тов-билингвов, т. е. «пучки» их представлений, ассо-
циаций, а также переживаний не только за себя, но 
и за своих близких.

Можно считать, что во время тестирования 
в ситуации использования киргизского языка сту-
денты-билингвы, как этнофоры, настраиваются на 
свою культуру, которая согласно теории, Г. Хофсте-
де о типах культур, отличается коллективизмом 
и потому в меньшей степени способствует эгоцент-
рическим состояниям, нежели русская.

Поскольку испытуемые-билингвы одинаково 
владели двумя языками, то полученные различия 
можно отнести к фактам, подтверждающим фор-
мирование у них вторичной языковой личности. 
В  нашем случае испытуемые были представите-
лями киргизской национальности, у которых вто-
ричная языковая личность составляет структуру, 
связанную с использованием русского языка и его 
языковой картиной мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предположение о различии величин показате-
лей эгоцентризма в форме сфокусированности 
личности на себе при тестировании на русском 

Таблица 1 

ЭГОЦЕНТРИЗМ У CТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ 
ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА РУССКОМ 

И КИРГИЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Статистические 
показатели

105 испытуемых

Величины эгоцентризма

Тестирование
на русском 

языке

Тестирование  
на киргизском 

языке

min 4 2

max 31 28

Медиана 16 12

M 15,71 13,18

SD 6,78 6,86
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и  киргизском языках у испытуемых-билингвов 
подтвердилось. Индивидуальные показатели 
эгоцент ризма у подавляющего большинства испы-
туемых и среднеарифметические показатели всей 
выборки оказались больше при тестировании на 
русском языке, по сравнению с показателями эго-
центризма при тестировании на киргизском языке.

Таким образом, язык и соответствующая 
ему культура общения и отношений влияют на 

такое состояние личности, как эгоцентризм, 
кото рый в форме сфокусированности личности 
на себе в меньшей степени согласуется с выра-
женным коллективистическим типом культуры 
киргизов. Полученные результаты исследова-
ния и их анализ свидетельствуют в пользу пси-
хологического доказательства существования 
феноменов языковой личности и вторичной 
языковой личности.
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ВВЕДЕНИЕ

Все имущественные права объединены их самой 
тесной связью с понятием «имущество». В тексте 
Гражданского кодекса (далее – ГК РФ) отсутствует 
определение рассматриваемого понятия. Это же 
каса ется определений и других, входящих в  сис-
тему данного обобщающего (для объектов граж-
данского оборота) понятия, элементов, в том числе 
вещей, собственно имущественных прав и др. Как 
верно замечено, «имущество есть особое юриди-
ческое поня тие, которым мы пользуемся, чтобы 
сокращенно выразить целую совокупность юриди-
ческих отно шений; но оно не является самостоя-
тельным объектом права» [Хвостов, 1996, с. 129].

Определенная сложность понимания поня-
тия «имущество» заключается также в том, 
что в ГК РФ оно применяется в разных ста-
тьях в  сущест венно разнообразных смыслах: 
как некоторые непотребляемые вещи (ст. 665, 
666), как индивидуально-определенные вещи 
(например, применительно к вопросам защи-
ты вещных прав), включает не только вещи, но 
и  права (обязанности) имущественного харак-
тера (ст. 1112) и др.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА:  
СОВРЕМЕННЫЙ СОСТАВ И НЕКОТОРЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

В ст. 128 ГК РФ законодателем определены 
нес колько групп объектов гражданских прав, 
кото рые в своем единстве составляют граждан-
ско-правовую категорию «имущество». Однако 
именно объектами гражданского оборота, как 
такового, являются вещи и имущественные пра-
ва, которые отчуждаемы без каких-либо ограни-
чений, то есть оборотоспособны1.

Необходимо обратить внимание, что, с момен-
та вступления в силу части первой ГК РФ, дан-
ная группа объектов несколько раз редакционно 
и сущностно изменялась2:

1В отличие от работ и услуг (полезный результат которых потребля-
ется одновременно с их осуществлением), интеллектуальной соб-
ственности и нематериальных благ – неотчуждаемых и необорото-
способных [более подробно – Суханов, 2021].
2В таблицу не включены изменения, внесенные Федеральным зако-
ном от 24.07.2023 № 339-ФЗ, дополнившие перечень имуществен-
ных прав цифровыми рублями

Таблица 1

ВЕЩИ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ОБЪЕКТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА 

(изменения содержания ст. 128 ГК РФ)3

Редакция  
закона 1994 г.1

Редакция  
закона 2013 г.2

Редакция  
закона 2019 г.3

Анализ используемых законодателем в ст. 128 
ГК РФ формулировок позволяет утверждать, что 
«иное имущество» помимо имущественных прав, 
включает в себя еще и определенный набор 
объек тов гражданских прав, которые4 не отно-
сятся ни к вещам, ни к имущественным правам5. 
В противном случае достаточно было бы ограни-
читься включением в рассматриваемую группу 
исключительно вещей и имущественных прав. 
С учетом изло женного представляется уместным 
фактически делить имущество в рамках данной 
группы на три подгруппы: вещи, имущественные 
права и «иное имущество».

В ст. 128 ГК РФ законодатель не только не 
определил понятие «имущественные права». 
В  статье отсутствует и какое-либо упоминание 
об их разновидностях. В результате комплекс-
ного анализа гражданского законодательства 
в сис те  ме анализируемых прав учеными [напри-
мер, Суха нов, 2023] выделяются представленные 
далее права (табл. 2).

3Изменения коснулись не только деления денег (на налич-
ные деньги и безналичные денежные средства) и ценных 
бумаг (на документарные и бездокументарные ценные 
бума ги). Рассматриваемая группа объектов первоначально 
разделила имущество на вещи (включая деньги и ценные 
бумаги) и иное имущество (в том числе имущественные пра-
ва). Однако, если редакцией ГК РФ от 02.07.2013 № 142-ФЗ 
безналичные денежные средства и бездокументарные цен-
ные бумаги были включены (наряду с имущественными пра-
вами) в сос тав «иного имущества», то редакцией ГК РФ от 
18.03.2019 № 34-ФЗ они перемещены в состав «имуществен-
ных прав».
1Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ: вещи, включая день-
ги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 
права
2Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ: вещи, включая налич-
ные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 
бумаги, имущественные права
3Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ: вещи (включая налич-
ные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том 
числе имущественные права (включая безналичные денежные сред-
ства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)
4по своей правовой природе 
5Научные дискуссии о составе «иного имущества» продолжаются, 
единство мнений отсутствует
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Таблица 2

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ1

Вещные 
права1

Обязатель-
ственные 

права2

Исключи-
тельные 
права3

Корпора-
тивные 
права4

И еще одному появившемуся не так давно 
объек ту гражданских прав следует уделить внима-
ние. В доктрине продолжается дискуссия в связи 
с принятием новой редакции ГК РФ от 18.03.2019 
(закон № 34-ФЗ), в соответствии с которой циф-
ровые права фактически объявлены видом иму-
щественных прав. Однако мы солидарны с про-
фессором Л. Ю. Василевской, считающей, что речь 
должна идти о цифровом кодировании опреде-
ленных имущественных прав, об их цифровом спо-
собе фиксации [Василевская, 2019]. Аналогичной 
точки зрения придерживается профессор Суханов 
Е.А., он считает, что цифровые права представляют 
собой «новую (цифровую) форму» субъективных 
гражданских прав [Суханов, 2021].

Все указанные ранее имущественные права 
с течением времени совершенствуются, получа-
ют новые векторы развития, однако особо в этом 
ряду следует выделить вещные права.

Вещное право принято рассматривать в  нес-
коль ких смыслах5.

Объектами вещных прав являются индивиду-
ально-определенные вещи (вещи, обладающие 
родовыми признаками, могут стать объектами вещ-
ных прав только в случае их индивидуализации). 

1Дифференциация вещных и обязательственных прав потребовала 
около двух тысяч лет, для обособления интеллектуальных и корпо-
ративных прав понадобилось примерно 200 лет [более подробно – 
Суханов, 2021].
1оформляют принадлежность вещей субъектам гражданских 
правоотношений
2оформляют переход вещей и иных объектов гражданского оборота 
от одних субъектов к другим (т. е. собственно имущественный обо-
рот, а не состояние принадлежности вещей)
3оформляют принадлежность нематериальных благ товарного 
харак тера – РИД и СИ (результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненными к ним средства индивидуализации)
4оформляют полномочия, связанные с имущественными интере-
сами (в единстве с ними существуют полномочия, не связанные с 
имущественным интересом – право участвовать в управлении де-
лами организации, право получать информацию и др.) участников 
в отношении корпоративной организации (к корпоративным иму-
щественным правам принято относить право принимать участие 
в распределении прибыли, право на получение части имущества 
общества при его ликвидации и др.)
5в объективном и субъективном смысле [например, Гражданское 
право, 2018]. В объективном смысле вещное право является со-
вокупностью правовых норм, которые регулируют общественные 
отношения различных субъектов по поводу принадлежности им ма-
териальных благ. Что же касается субъективного смысла, то в этом 
случае вещное право представляет собой комплекс правомочий 
управомоченных субъектов (обладателей вещного права), их воз-
можность владеть, пользоваться и распоряжаться индивидуально-о-
пределенной вещью в пределах, установленных законодательством.

Кроме того, объектами ограниченных вещных 
прав становиться только недвижимые вещи.

Вещное право в России (в объективном смыс-
ле) прошло в своем развитии тернистый путь.

Таблица 3

ГЕНЕЗИС ВЕЩНЫХ ПРАВ 
(ХIХ в. – настоящее время)6

Дореволю-
ционный 
период

Советский 
период

Насто-
ящее 
время

В перспек-
тиве

Свод законов 
Российской 

империи 
1832 г.

(т. X ч. I)1

ГК 
РСФСР 
1922 г.2

ГК 
РСФСР 
1964 г. 3

ГК РФ 
1994 г.4

Проект фе-
дерального 

закона
№ 47538-

6/55 
(далее –  
Проект)

В ГК РФ помимо определений указанных 
ранее понятий отсутствует определение и вещного 
права. Сложившуюся ситуацию, возможно, испра-
вит Проект6 (п. 1 ст. 2217).

Обсуждение проекта изменений ГК РФ в части 
вещного права идет сложно. Достаточно сказать, 
что, при значительном числе поправок в другие 
положения закона, законопроект об изменениях 
второго раздела ГК РФ прошел в Государствен-
ной Думе РФ только первое чтение и дальнейшее 
его движение пока приостановлено. Кроме того, 

6Ученые отмечают, что российская история вещных прав прости-
рается во времена Ивана Грозного (из-за отсутствия источников 
в более ранний период «заглянуть» не представляется возможным) 
[более подробно – Рыбалов, 2023].
1раздел II «О существе и пространстве разных прав на имущества» 
установил право собственности, которое подразделялось на пол-
ное (ст. 423) и неполное (ст. 432).
2раздел «Вещное право» установил три вещных права: право соб-
ственности; право застройки; залог.
3раздел II «Право собственности» категория вещных прав была 
ликвидирована.
4раздел II «Право собственности и другие вещные права» – поми-
мо права собственности, к вещным правам отнесены, в частности: 
право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом; право 
оперативного управления имуществом.
5раздел II «Вещное право»: право постоянного землевладения; пра-
во застройки; сервитут; право личного пользовладения; ипотека; 
право приобретения чужой недвижимой вещи; право вещной выда-
чи; право оперативного управления; право ограниченного владения 
земельным участком.
6«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
в отдель ные законодательные акты Российской Федерации» (ред., 
принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012).
7субъективное гражданское право, которое «предоставляет лицу 
непосредственное господство над вещью и является основанием 
осуществления вместе или по отдельности правомочий владения, 
пользования и распоряжения ею в пределах, установленных ГК РФ».
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происходит острая научная дискуссия. Так, кафе-
дра гражданского права Санкт-Петербургского 
государственного университета сформулировала 
свое заключение по предлагаемым изменениям в 
раздел ГК РФ о вещных правах, в котором идею 
«революционного» реформирования данного ин-
ститута ученые признают неудачной и высказыва-
ют как возражения концептуального характера, так 
и существенное число замечаний по частностям.

Ученые не сомневаются, что рассматриваемые 
новеллы могут «повергнуть правоприменительную 
практику в хаос» [Заключение кафедры граждан-
ского права СПбГУ на проект изменений раздела 
о вещных правах ГК РФ, 2020, с. 63]. В конечном 
итоге, коллектив кафедры принятие проекта счи-
тает нежелательным.

Не менее критичные замечания высказыва-
ются и другими авторами. Например, одним из 
ключевых недостатков проекта является то обсто-
ятельство, что «берутся определения из одной 
моде ли вещных прав, а перечень вещных прав – 
из другой модели, а они несовместимы» [Нам 

нужно учение о вещном праве, а не изменения 
в  Гражданский кодекс, 2023, с. 11]. Отмечается 
необ ходимость внимательного изучения зарубеж-
ного опыта (например, соответствующего законо-
дательства стран Латинской Америки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие и состав имущественных прав, самым не-
посредственным образом связанных с имуществом, 
требуют своего четкого нормативного определения 
и закрепления в ст. 128 ГК РФ.

Институт вещного права в России на всем 
пути своего развития имел непростую историю 
и сейчас вновь находится в стадии реформиро-
вания. По рассмотренному законопроекту, пред-
усматривающему серьезные изменения, идут 
острые науч ные дискуссии, в связи с чем рабо-
та ученых и  законодателя должна быть продол-
жена (в том числе с учетом опыта зарубежных 
правопорядков).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Хвостов В. М. Система римского права: учебник. М.: Спарк, 1996.
2. Суханов Е. А. О вещном праве собственности и недвижимости // Закон. 2023. № 7. С. 32–42.
3. Суханов Е.  А. О гражданско-правовой природе «цифрового имущества» // Вестник гражданского права. 

2021. № 6. С. 7–29.
4. Василевская Л. Ю. Цифровые права как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалифи-

кации // Хозяйство и право. 2019. № 5. С. 3–14.
5. Гражданское право: учебник: в 2 т. / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев и др.; под ред. Б. М. Гонгало.  

3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1.
6. Заключение кафедры гражданского права СПбГУ на проект изменений раздела о вещных правах ГК РФ / 

М. А. Александрова, С. А. Громов, Т. С. Краснова и др. // Вестник экономического правосудия Российской Фе-
дерации. 2020. № 7. С. 62–111.

7. Нам нужно учение о вещном праве, а не изменения в Гражданский кодекс [Интервью с И.О. Рыбаловым] // 
Закон. 2023. № 7. С. 8–18.

REFERENCES

1. Khvostov, V. M. (1996). Sistema rimskogo prava = The system of Roman law: Textbook. Moscow: Spark. (In Russ.)
2. Sukhanov, E. A. (2023). O veshchnom prave sobstvennosti i nedvizhimosti = On the proprietary right of ownership 

and real estate. Zacon, 7, 32–42.
3. Sukhanov, E. A. (2021). O grazhdansko-pravovoj prirode «cifrovogo imushchestva» = On the civil nature of “digital 

property”. Civil law review, 6, 7–29.
4. Vasilevskaya, L. Y. (2019). Cifrovye prava kak novyj ob”ekt grazhdanskikh prav: problemy yuridicheskoj kvalifikacii 

= Digital rights as a new object of civil rights: problems of legal qualification. Hozyajstvo i pravo, 5, 3–14.
5. Alexeyev, S. S. [et al.] (2018). Civil law: textbook: in 2 p. Moscow: Statut. (In Russ.)
6. Alexandrova, M. A. [et al.] (2018). Conclusion of the Department of Civil Law of St. Petersburg State University 

on the draft amendments to the section on property rights of the Civil Code of the Russian Federation. Vestnik 
ehkonomicheskogo pravosudiya Rossijskoj Federacii, 7, 62–111.

7. We need the doctrine of property law, not changes to the Civil Code [Interview with I.O. Rybalov] (2023). Zacon, 
7, 8–18. (In Russ.)



Legal Studies

136 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 3 (852) / 2024

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Василишин Иван Иванович
кандидат юридических наук, доцент 
заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
Института международного права и правосудия 
Московского государственного лингвистического университета

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Vasilishin Ivan Ivanovich
PhD (Law), Associate Professor, 
Неad of the Civil Law Department, Institute of International Law and Justice 
Moscow State Linguistic University

Статья поступила в редакцию  
одобрена после рецензирования  

принята к публикации

25.04.2024
15.05.2024
17.05.2024

The article was submitted 
approved after reviewing 
accepted for publication



Юридические науки

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (852) / 2024 137

Научная статья
УДК 341
 

Антикоррупционный потенциал  
в системе социальных функций

С. М. Иншаков1 , В. А. Казакова2

1,2Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
2ВНИИ МВД России, Москва, Россия 
1insmi@ yandex.ru, 2vera1313@ yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются понятие и структура антикоррупционного потенциала общества, 
факторы динамики означенного потенциала, генезис антикоррупционной практики, влияние 
 социально-политической организации общества на эффективность борьбы с коррупцией. Вы-
явление качественных и количественных параметров антикоррупционного потенциала есть 
инструмент к прогнозированию перспективы развития коррупции в стране и формированию 
программы противодействия ей.
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ВВЕДЕНИЕ

Биологическая природа человека и современная 
социально-политическая конструкция организации 
жизни народов в сочетании оказываются благо-
приятной почвой для развития коррупции. Корысть 
соответствует биологической природе человека, 
а дефекты социально-политической структуры чело-
веческого сообщества позволяют реализовывать 
корыстные устремления за счет ресурсов общества, 
причем зачастую – безнаказанно. Из этой нехит-
рой логической конструкции следует вывод: одна из 
социаль ных закономерностей заключается в том, что 
коррупция должна проникнуть во все поры обще-
ства, а государство должно стать коррумпированным 
сверху донизу. Однако этого не происходит.

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Логично предположить, что в социуме существу-
ет какой-то фактор, который противодействует 
безудержному развитию коррупционных процес-
сов. Этот фактор мы назвали антикоррупционным 
потенциалом социума. В переводе с латинского 
потенциал означает – сила, которая может реали-
зоваться при определенных условиях. В каждой 
стране обще ство обладает антикоррупционным 
потенциалом, однако в отдельных странах этот 
феномен высоко развит, в  других – находится в 
зачаточном состоянии. Хотя в принципе в каждой 
стране антикоррупционный потенциал может быть 
реализован на очень высоком уровне, главное – 
сформировать предпосылки для этого. Несомненно, 
в генезисе антикоррупционной практики участвуют 
два фактора: сам антикоррупционный потенци-
ал (развитие кото рого находится на том или ином 
уровне) и социальные условия, в которых он может 
реализоваться и  получить дальнейшее развитие. 
Таким образом, антикоррупционный генезис вклю-
чает следующие элементы:

– антикоррупционный потенциал, находя-
щийся на первичном уровне развития;

– социальные условия, необходимые для его 
реализации в антикорупционной практике;

– условия развития антикоррупционного 
потенциала;

– антикоррупционный потенциал более 
высо кого уровня.

В нормальных социальных условиях третий 
и четвертый элементы непрерывно повторяются, 
что влечет за собой, с одной стороны, повышение 
уровня антикоррупционного потенциала социума, 
а с другой:

– снижение уровня коррупции;
– формирование благоприятных условий для 

реализации антикоррупционных возмож-
ностей общества, а соответственно для по-
вышения эффективности антикоррупцион-
ных мер;

– создание лучших предпосылок для разви-
тия данного феномена.

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ  
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В СОЦИУМЕ

Итак, перед нами два парадокса. С одной сторо-
ны, биологическая природа человека и пороки 
социально-политической организации должны бы 
привести к тому, что коррупция поразит всю со-
циальную жизнь вплоть до уничтожения государ-
ственности, с  другой стороны, последовательное 
развитие анти коррупционного потенциала социу-
ма неминуемо влечет уничтожение коррупции. Но, 
увы, не происходит ни того, ни другого. В качестве 
рабочей гипотезы мы выдвигаем положение, что 
биосоциальные предпосылки коррупции и пози-
тивное воздействие на криминальные процессы 
антикоррупционного потенциала общества фор-
мируют баланс, который не позволяет одержать 
верх как позитивным, так и  негативным процес-
сам. Однаков этой балансировке можно выделить 
три уровня:
1. Доминирование коррупционных процессов.
2. Паритет коррупции и антикоррупционных мер.
3. Доминирование антикоррупционного потен-

циала, снижающего уровень коррупции.
Таким образом, анализ структуры корруп-

ционного генезиса показывает, что для успешной 
борьбы с коррупцией необходимо:
1. Устранять дефекты социально-политиче-

ской организации, позволяющие недобро-
совестным чиновникам оставаться безнака-
занными при совершении коррупционных 
действий (не исключено, что в перспективе об-
щество научится изменять генетическую при-
роду корыстолюбия человека, но на данном 
этапе мы это направ ление не рассматриваем).

2. Создавать предпосылки для более полной 
реализации антикоррупционного потенциала 
социума.

3. Формировать условия развития антикорруп-
ционного потенциала.

4. Реализовывать антикоррупционный потен циал 
социума, достигший определенного уровня 
развития, в борьбе с коррупцией наиболее 
полно и наиболее эффективно.
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При исследовании феномена антикоррупцион-
ного потенциала социума важнейшим познаватель-
ным фактором является анализ источника означен-
ной силы. На первый взгляд, источником является 
человеческая честность, порядочность, тяга к спра-
ведливости. Вне всяких сомнений, эти качества лю-
дям присущи. То, что в стране есть честные гражда-
не, делает честь любому народу. Но научный анализ 
показывает, что в основе анти коррупционной прак-
тики лежат иные социологические закономерно-
сти. Р. П. Уоррен в романе «Вся королевская рать» 
раскрыл суть этой закономерности. Главный герой 
рома на губернатор Старк на вопрос своего помощ-
ника о том, из чего делать добро, отвечает: „Ты дол-
жен сделать добро из зла, потому что его больше не 
из чего делать“. [Уоррен, 2021, с. 381].

Одним из парадоксов коррупционной аксиома-
тики является то, что в определенном социальном 
ракурсе к коррупции может быть весьма терпимое 
отношение. В этом ракурсе механизм коррупции 
таков. Из соратников вождя (князя, царя, прези-
дента) формируется коррупционное сословие. По 
нашим оценкам, оно может быть достаточно боль-
шим – до 1% населения. В условиях социального 
благополучия коррупционная деятельность этого 
сословия вождя может вполне устраивать. Править 
народом она не мешает, а жизнь в роскоши так 
привлекательна: коррупционное сословие значи-
тельную часть своих неправедно нажитых дохо-
дов отправляет наверх. Низкий уровень культуры 
и поли тического самосознания обуславливает то, 
что народ воспринимает коррупцию как необхо-
димое зло. Он привыкает к ней, и коррупция пре-
вращается в социальную норму.

Это подтверждается социологическими опро-
сами: «Восприятие коррупции российским обще-
ственным мнением далеко не столь одно значно. 
С одной стороны, опросы фиксируют понимание 
россиянами угрозы, которую несет коррупция 
нацио нальным интересам страны: более 50  % 
опрошенных россиян на первое место причин, 
препятствующих выходу России из кризиса и ее 
экономическому процветанию, ставят бюрократи-
ческое засилье, коррумпированность нынешней 
российской (политической и экономической) эли-
ты. С другой стороны, при ответах на вопрос о том, 
что сегодня тревожит россиян в большей степени, 
угроза коррупции занимает отнюдь не лидирую-
щую позицию. Лишь 15 % респондентов включили 
ее в перечень проблем, вызывающих наибольшие 
опасения» [Шедий, 2017, с. 174].

Интересно, что украинский политолог 
Р. В. Ищенко (президент Центра системного анали-
за) при исследовании социальной ситуации в Кры-
му после вхождения этого региона в состав России 

зафиксировал аналогичную закономерность. Крым-
чане в какой-то мере сожалели о том, что уровень 
коррупции значительно снизился1. Парадоксально, 
но факт: им нравилось, что, когда Крым входил 
в состав Украины, многие вопросы легко решались 
с помощью подношений чиновникам. Теперь все 
усложнилось, а привычка к честной жизни форми-
руется не сразу и на первых этапах она вызывает 
негативные оценки.

ВЛАСТЬ, КОРРУПЦИОННОЕ СОСЛОВИЕ 
И КОРРУПЦИЯ

Если среди чиновников появляется человек с чис-
тыми идеалами честности и справедливости, систе-
ма выдавливает его из коррупционного сословия. 
И тем более эта политическая система не допустит, 
чтобы он стал вождем. В народе такие люди полу-
чают статус смутьянов и маргиналов. Таким обра-
зом, социальная практика мздоимства и лихоим-
ства обретает статус нормы и течет в безопасном 
коррупционном русле. В такой ситуации реаль-
ный уровень антикоррупционного потенциала 
социума стремится к нулю, а коррупция обретает 
устойчивость. Правоохранительные органы, фор-
мирующиеся из коррупционного сословия, даже 
не пытаются бороться с коррупцией, ограничива-
ются имитационными акциями для умиротворения 
общества. И вишенкой на этом коррупционном 
торте оказывается то, что в определенном ракур-
се коррупция, вписавшись в структуру страны и ее 
политическую систему, начинает в некоторой мере 
играть позитивную роль.

В качестве примера такого феномена можно 
проанализировать правление одного из осно-
вателей государства российского Ивана Калиты. 
Огромный аппарат Золотой Орды Москва изу-
чила и коррумпировала. Это позволило Ивану 
Калите ни с кем из русских князей не делиться 
золотом татарской дани. Кроме того, скупленные 
татарские чиновники помогли Москве оконча-
тельно победить главного конкурента – Тверь 
[Фатхутдинов, Семенова, 2017]. Именно благо-
даря коррупции Московское княжество обрело 
силу и могущество – так что внук Ивана Калиты 
Дмитрий Донской сделал вызов монгольскому 
хану и побе дил его на Куликовом поле в 1380 
году. Взгляд в прошлое пока зал непростую зави-
симость между коррупцией и жесткостью анти-
коррупционных мер. Социальная практика про-
демонстрировала следующее: сверхжесткие 

1URL:https://crimea.mk.ru/articles/2015/03/12/rostislav-ishhenko-krym-
eto-chast-rossii-ochen-pokhozhey-na-ukrainu.html 
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меры в гораздо большей мере оказывают разру-
шительное воздействие на российскую государ-
ственность, чем на коррупцию.

Гибелью государства может обернуться как 
попу стительство, так и чрезмерная жесткость 
в борьбе с ней. Искусство государственного руко-
водителя заключается в способности выбрать такой 
политический курс, который позволит пройти меж-
ду Сциллой и Харибдой чрезмерной жесткости 
и избыточной мягкости.

Мы описали базовое состояние общества – то 
состояние, в котором начинает развиваться его 
анти коррупционный потенциал. Это и есть то зло, 
из которого социуму предстоит сделать добро.

Импульсом к формированию антикорруп-
ционного потенциала, к росту его уровня и его 
реализации в социальной практике также ока-
зывается зло. Оно может проявлять себя в самых 
разных формах. В Киевской Руси князь Игорь 
решил удвоить коррупционную ренту с древлян. 
Это было серьезным отклонением от привыч-
ной коррупционной нормы. Антикоррупционный 
потенциал сделался реальной силой, которая 
проявила себя в убийстве князя и его дружины 
– не следует терять чувство меры. Земляк князя 
Игоря Президент Украины В. Ф. Янукович не учел 
урока, данного Игорю. В 2014 году антикорруп-
ционный потенциал украин цев смел государ-
ственную власть.

Коррупция мешала Петру I укреплять армию 
и успешно воевать, поэтому он реагировал на 
коррупционное зло не менее остро, чем древля-
не. Аналогичным образом достаточно жесткой 
была реакция Президента РФ, на то, что мешало 
одерживать победы в ходе специальной военной 
операции.

Коррупция стала достаточно значимой при-
чиной поражения нашей армии в русско-япон-
ской войне. Рост антикоррупционного потенци-
ала российского общества был ответом на это 
поражение. Со стороны власти реакция была 
нерешительной и  непоследовательной. Социум 
внес коррекцию, он показал, что так реагировать 
на коррупцию нельзя. Со стороны русского наро-
да ответом на коррупцию и нерешительность 
царской власти были революционные события 
1905 – 1907 годов.

Из приведенных примеров видно, что реали-
зовывать антикоррупционный потенциал может 
как народ, так и верховный правитель. Более того, 
нерешительность верховного руководства, как 
правило, компенсируется народными волнениями, 
бунтами и революциями. Мятеж Пригожина при 
ряде оговорок может рассматриваться как элемент 
такого компенсационного механизма.

ПАРАМЕТРЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Итак, зло, усиленное злом, приводит к тому, что 
антикоррупционный потенциал социума начинает 
развиваться и реализовываться. Это вполне соот-
ветствует математической формуле: минус, умно-
женный на минус, дает плюс.

В какой форме реализуется антикоррупцион-
ный потенциал, зависит от того, какой субъект его 
будет реализовывать и каков уровень антикорруп-
ционной культуры этого субъекта.

Феномен антикоррупционной культуры вклю-
чает и готовность бороться с коррупцией, и зна-
ние о том, какие меры могут быть эффективны-
ми, и умение разрабатывать и реализовывать эти 
меры. Развитие антикоррупционной культуры при-
водит к тому, что антикоррупционный потенциал 
уже не обретает нулевого значения. Он постоян-
но проявляет себя в той или иной форме. Для его 
функционирования уже не требуется стартовый 
импульс в виде социальных катаклизмов.

Существующая поляризация общества позволяет 
давать характеристику антикоррупционного потен-
циала весьма условно, так как общество составляют:

« – высшие эшелоны власти, использующие 
элементы бюрократии, поддерживая кла-
ново – чиновничье господство и выступаю-
щая в экономике как сверх – монополист;

– монополистические группы, использующие 
возможности «теневой» экономики и не-
отрегулированных рыночных отношений, 
создающие конгломерат с бюрократизиро-
ванной поддержкой властных структур,

– составляющее большинство населения, 
кото рое образует полулюмпенские и лю-
мпенские слои общества» [Кученев, 2017, 
с. 43].

Соотношение этих страт влияет на состояние 
и  динамику антикоррупционного потенциала. 
Таким образом, в современных условиях при ана-
лизе антикоррупционной практики в стране на 
первый план выходят такие феномены:

– антикоррупционный потенциал общества;
– субъекты – носители этого потенциала;
– социальная ситуация в стране;
– антикоррупционное настроение в обще-

стве и отрицание коррупции, как элемент 
общественного сознания;

– антикоррупционная культура.
Антикоррупционный потенциал общества 

имеет три параметра:
– степень реализации (актуализации);
– динамика (количественные и качествен-

ные показатели).
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Степень реализации антикоррупционного 
потен циала измеряется тем, на сколько процентов 
он реализуется. Качественные показатели дина-
мики позволяют понять, развивается ли он (увели-
чивается ли процент актуализации или напро тив 
уменьшается). Количественные показатели дина-
мики характеризуют ее интенсивность (насколь-
ко быстро развивается или уменьшается этот 
потенциал).

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Социальная ситуация в стране нас интересует 
в следую щих аспектах:

– удушается ли она и насколько интенсивно 
это ухудшение;

– как это ухудшение воспринимается насе-
лением;

– связано ли это ухудшение с коррупцией 
и насколько явной оказывается эта связь.

Антикоррупционный накал общественного 
сознания заключается в том, что массы начи-
нают связывать свои невзгоды с коррупцией. 
Здесь необ ходимо анализировать следующие 
параметры:

– какой процент населения оценивает свое 
благополучие уменьшающимся (жизнь 
ухудшается);

– какой процент из них недоволен этим. 
Наиболее частый вариант – все недоволь-
ны. Хотя бывают ситуации, когда ухудше-
ние воспринимается как норма, особенно 
если люди видят, что и высшие слои обще-
ства (правительство, богатые люди) тоже 
оказываются на их уровне;

– какой процент недовольных связывают 
ухудшение качества жизни с коррупцией. 
Особенно остро воспринимается не просто 

снижение уровня потребления, а такие не-
гативные явления, как поражение в ходе 
боевых действий, большие потери в войс-
ках, отторжение территории, утрата суве-
ренитета руководством государства.

Суть антикоррупционной культуры заключает-
ся в знании:

1. Как надо реагировать на коррупцию 
в стране.

2. Какие меры могут быть эффективными.
3. Как и кто может эти меры разработать 

и реализовать:
– кому народ может поручить разработку 

этих мер;
– от кого он может требовать их реализации.
Чем выше антикоррупционная культура соци-

ума, тем меньше бессмысленных акций протеста, 
сопряженных с проявлениями вандализма: «Не 
приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный 
и беспощадный!»1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ перечисленных факторов имеет значение 
в  двух аспектах. Во-первых, на основе этого ана-
лиза можно смоделировать программу противо-
действия коррупции. Во-вторых, оценить антикор-
рупционный потенциал социума и перспективы 
развития коррупции в стране.

Вообще проблематика антикоррупционного 
потенциала социума в перспективе сулит быть 
сверхактуальной, поскольку коррупционные 
прояв ления имеют тенденцию к росту, а воздей-
ствие антикоррупционного потенциала является 
одним из наиболее мягких и гуманных способов 
избавления от этого социального зла.

1Пушкин А. С. Капитанская дочка. Сочинения: в 3-х т. Т. 3. Проза. М.: 
Художественная литература, 1987.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Уоррен Р. П. Вся королевская рать. М. : Neoclassic, 2021.
2. Шедий М. В. Технологии активизации антикоррупционного потенциала российского общества//Среднерус-

ский вестник общественных наук. Том. 12, № 3, 2017. С. 173–182.
3. Фатхутдинов Р. Р., Семенова Н. Л. Иван Калита – основатель будущего могущества русского централизован-

ного государства? // Инновационная наука. 2017. № 3–2. С. 52-54.
4. Кученев А. В. Место антикоррупционного правосознания в тактике конституционного регулирования систе-

мы социальных отношений // Эпоха науки. 2017. № 9. С. 41–46. 



Legal Studies

142 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 3 (852) / 2024

REFERENCES

1. Warren, R. P. (2021). The whole royal army. (In Russ.)
2. Shediy, M. V. (2017). Tekhnologii aktivizacii antikorrupcionnogo potenciala rossijskogo obshchestva = Technologies 

for activating the anti-corruption potential of Russian society . Central Russian Bulletin of Social Sciences,vol. 12 
(3), 173–182. (In Russ.)

3. Fatkhutdinov, R. R., Semenova, N. L. (2017). Ivan Kalita – osnovatel’ budushchego mogushchestva russkogo 
centralizovannogo gosudarstva?=Ivan Kalita – founder of the future power of the Russian centralized state? 
Innovacionnaya nauka, , 3–2, 52–54. (In Russ.)

4. Kuchenev, A. V. (2017). Place the anti-corruption legal conscience in the tactics of the constitutional regulation 
of social relations . The age of science, 9, 41–46. (In Russ.)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Иншаков Сергей Михайлович
доктор юридических наук¸ профессор 
профессор кафедры национальной безопасности и правоохранительной деятельности  
Института международного права и правосудия  
Московского государственного лингвистического университета

Казакова Вера Александровна
доктор юридических наук¸ профессор 
заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин  
Института между народного права и правосудия Московского государственного лингвистического университета 
главный научный сотрудник отдела по исследованию проблем оперативно-розыскного обеспечения противодействия 
преступлениям коррупционной направленности научно-исследовательского центра по исследованию проблем  
противодействия преступности в сфере экономики ВНИИ МВД России

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Sergey Mikhailovich Inshakov
Doctor of Law, Professor 
Professor of the Department of National Security and Law Enforcement 
Institute of International Law and Justice, Moscow State Linguistic University

Vera Alexandrovna Kazakova
Doctor of Law, Professor 
Head of the Department of Criminal Law, Institute of International Law and Justice, Moscow State Linguistic University 
Chief Researcher of the Department for the Study of problems of Operational and Investigative support  
for countering corruption-related Crimes of the Research Center for the Study of Problems of Combating Crime  
in the Field of Economics of the Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Статья поступила в редакцию  
одобрена после рецензирования  

принята к публикации

19.02.2024
11.03.2024
17.05.2024

The article was submitted 
approved after reviewing 
accepted for publication



Юридические науки

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 3 (852) / 2024 143

Научная статья
УДК 343
 

Вопросы обеспечения экономической безопасности  
Российской Федерации

Т. В. Прокофьева

Московский государственный лингвистический университет, Москва, Россия 
prokofftv@list.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования обеспечения экономической безо-
пасности Российской Федерации, проводится анализ понятий «национальная безопасность» 
и «экономическая безопасность», раскрываются их сущностные характеристики. Рассматривает-
ся современное состояние экономической преступности в аспекте существующих угроз безопас-
ности России.

Ключевые слова: обеспечение экономической безопасности, криминализация экономики, коррупция, угрозы 
эконо мической безопасности

Для цитирования: Прокофьева Т. В. Вопросы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // 
Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педаго-
гические науки. 2024. Вып. 3 (852). С. 143–148.

Original article

The Issues of Ensuring Economic Security  
of the Russian Federation

Tatyana V. Prokofieva

Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia 
prokofftv@list.ru

Abstract. The article discusses the issues of legal regulation of ensuring the economic security of the Russian 
Federation, analyzes the concepts of "national security" and "economic security," and reveals their 
essential characteristics. The current state of economic crime in the aspect of existing threats to 
Russia’s security is considered.

Keywords: ensuring economic security, criminalization of the economy, corruption, threats to economic security

For citation: Prokofieva, T. V. (2024). The issues of ensuring economic security of the Russian Federation. Vestnik of 
Moscow State Linguistic University. Education and Teaching, 3(852), 143–148. (In Russ.)



Legal Studies

144 Vestnik of MSLU. Education and Teaching. Issue 3 (852) / 2024

ВВЕДЕНИЕ

Согласно Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации1 экономическая безо-
пасность2 включена в перечень стратегических 
нацио нальных приоритетов, реализация которых 
в конеч ном итоге позволяет обеспечить и защитить 
закрепленные в указанной Стратегии националь-
ные интересы России3.

На обеспечение ЭБ влияет целый комплекс 
внешних и внутренних факторов, в том числе 
представляющих угрозы реализации рассматри-
ваемого национального приоритета Российской 
Федерации. Одной из таких угроз выступает кри-
минализация экономической сферы, подрываю-
щая устойчивое развитие отечественной эконо-
мики, уменьшающая темпы экономического роста, 
тормозящая улучшение уровня жизни россиян.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со Стратегией экономической 
безо пасности Российской Федерации на период 
до 2030 года4 экономическая безопасность пред-
ставляет собой «состояние защищенности наци-
ональной экономики от внешних и внутренних 
угроз, при кото ром обеспечиваются экономиче-
ский суверенитет страны, единство ее экономи-
ческого пространства, условия для реализации 
стратегических национальных приоритетов Рос-
сийской Федерации»5.

Если анализировать содержание данного 
определения ЭБ, то сразу возникает вопрос отно-
сительно логики его построения. Так, в нем указы-
вается, что при данном состоянии защищенности 
экономики обеспечиваются «условия для реали-
зации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации»6 в то время, как в соот-
ветствии с положениями действующей Стратегии 
национальной безопасности экономическая безо-
пасность сама определена в качестве националь-
ного приоритета.

1Далее также – Стратегия национальной безопасности.
2Далее также – ЭБ.
3Пункт 26 Раздела III Указа Президента Российской Федерации от 
2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» // URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_389271/
4Далее также – Стратегия экономической безопасности.
5Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 
«О Cтратегии экономической безопасности Российской Феде рации 
на период до 2030 года» // URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_216629/
6Там же.

Долю противоречия в определении ЭБ мож-
но объяснить тем, что Стратегия экономической 
безопасности принималась, когда действовала 
и реализовывалась Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 года №  6837, согласно которой 
нацио нальным приоритетом в указанной сфере 
жизнедеятельности был признан экономический 
рост, а экономическая безопасность и вопросы 
ее обеспечения напрямую не были обозначены 
в упомянутом документе.

Вместе с тем, если при анализе дефиниции 
экономической безопасности не акцентировать 
свое внимание на вопросах юридической техники 
и необходимости приведения в соответствие рас-
сматриваемых документов стратегического пла-
нирования в области обеспечения национальной 
безопасности, нельзя не признать, что обеспече-
ние экономической безопасности вполне зако-
номерно повлияет на реализацию всего спектра 
стратегических национальных приоритетов. Такое 
влияние связано с тем, экономическая безопас-
ность относится к ядру национальной безопасно-
сти, являясь ее системообразующим элементом 
[Иншаков, 2021].

Таким образом, базовой категорией экономи-
ческой безопасности является более общее поня-
тие безопасности, при осмыслении которого необ-
ходимо исходить из определения национальной 
безопасности, содержащегося в Стратегии нацио-
нальной безопасности.

Специалисты при исследовании сущности 
безопасности указывают на ключевой элемент ее 
обеспечения, обозначаемый термином «защищен-
ность» [Прудиус, 2008].

Более того, исходя из словарного толкова-
ния понятия «безопасность», определяемого как 
«поло жение, при котором не угрожает опасность 
кому-либо» [Ожегов, 1981, с. 40], сущность безопас-
ности следует рассматривать через наличие или 
отсутствие угроз, что так или иначе связано с дея-
тельностью по их устранению или блокированию.

Таким образом, применительно к экономиче-
ской безопасности «состояние защищенности» 
может трактоваться и как результат, и как деятель-
ность (процесс) по его достижению.

Речь идет о формировании и организации даль-
нейшего взаимодействия в ходе этого процесса 
различных факторов и обстоятельств, необ ходимых 
для сохранения целостности объекта защиты (безо-
пасности), его стабильного функционирования и раз-
вития, в том числе в условиях возникновения угроз. 

7Утратил силу.
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Речь идет также об укреплении экономического 
суве ренитета страны, ее экономического роста.

Как видим, российский законодатель рас-
ширительно трактует и понятие национальной 
безопасности, и понятие ЭБ. Причем понятие ЭБ 
выступает как одна из фундаментальных составля-
ющих более общего понятия национальной безо-
пасности. Таким образом, оба логически смежные 
понятия не связываются с отсутствием или устра-
нением конкретных угроз, а рассматриваются как 
указания на деятельность, в результате которой 
достигается целый спектр целей. Они касаются 
обеспечения и защиты национальных интересов 
Российской Федерации

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК 
УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Стратегии экономической безопасности высокий 
уровень криминализации и коррупции в экономи-
ческой сфере, а также сохранение значительной 
доли теневой экономики определены в качестве 
основ ных вызовов1 и угроз экономической безопас-
ности (пп.18, 19 п.12 раздела II). Их нейтрализация 
или устранение является непременным условием 
обеспечения экономической безопасности Россий-
ской Федерации.

Криминализация экономики представляет 
собой процесс вытеснения и замены легальных 
экономических отношений на криминальные [Что 
такое «криминализация экономики России» … 
2011], что дестабилизирует эффективное функци-
онирование всей экономики страны.

Вполне закономерно, что в числе показателей, 
в соответствии с которыми оценивается состоя-
ние экономической безопасности, указан уровень 
преступности в сфере экономики (в соответствии 
с пп. 40 п. 27 Раздела IV Стратегии экономической 
безопасности).

В 2022 году число зарегистрированных 
преступ лений экономической направленности по 
сравнению с 2021 годом снизилось на 5,3 % (все-
го – 111 429, удельный вес в общей структуре пре-
ступности составил 5,7  %). Однако при изучении 
таких сведений за последние пять лет мы видим, 
что в 2018 году было зарегистрировано 109 463 
преступления указанной категории (удельный вес 
в общей структуре преступности – 5,5 %), в 2020 
году эти показатели составили соответственно 
105  480 преступлений и 5,2  %. Таким образом, 

1Вызовы экономической безопасности в соответствии с пп. 5 п. 7 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 
2030 года представляют собой совокупность факторов, способных 
при определенных условиях привести к возникновению угрозы эко-
номической безопасности.

вполне очевидно, что преступность в сфере эконо-
мики продолжает удерживать прочные позиции. 
Более того, причиняемый ею ущерб в 2022 году 
составил почти половину материального ущер-
ба (339,1 млрд руб.) от всех преступлений2 (всего 
в 2022 году ущерб сoставил 748,3 млрд руб.)3.

В научной среде давно установлено [Репец-
кая, 2010], что в качестве основного источника 
криминализации экономики выступает организо-
ванная экономическая преступность. Данный факт 
подтверж дается и анализом практики.

Так, за последние несколько лет выросло чис-
ло преступных посягательств в сфере экономики, 
совершенных организованными группами или 
преступными сообществами (преступными орга-
низациями)4. Это увеличение отразилось как на 
показателях в абсолютных значениях – в 2022 году 
было зарегистрировано 10 119 преступлений ука-
занной категории (+46,3 % по отношению к 2021 
году); так и в показателе удельного веса (в 2021 
году –9,2 %, в 2022 г. – 12,8 %)5.

В фокусе криминальной интереса ОГ и ПС (ПО) 
остаются финансово-кредитная система, потреби-
тельский рынок, операции с недвижимостью, освое-
ние бюджетных средств, в том числе, связанное 
с закупками для государственных и муниципальных 
нужд, топливно-энергетический комплекс, внешне-
экономическая деятельность, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, строительство и др. [Васильев, Про-
кофьева, Болт, 2022].

На успешное развитие российской экономики, 
как и любой рыночной экономики, значимое влия ние 
оказывает существующий инвестиционный климат 
в  стране. В свою очередь, инвестиционная привле-
кательность зависит от обеспечения экономической 
безопасности государства, должный уровень кото-
рой можно достичь только при условии искоренения 
коррупции, обозначенного в качест ве национального 
приоритета в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (Раздел III).

Разветвленность латентных коррупционных 
схем, проникнувших во многие государственные 
и общественные структуры, позволила организо-
ванным преступным структурам установить кон-
троль над различными сферами экономической 
деятельности.

На текущий момент противодействие корруп-
ции осуществляется правоохранительными 

2По оконченным и приостановленным уголовным делам.
3Формы федерального статистического наблюдения № 4 – ЕГС за пе-
риод 2018–2022 гг. Портал правовой статистики Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. URL: https://crimestat.ru/analytics
4Далее также – ОГ и ПС (ПО).
5Формы федерального статистического наблюдения № 4 – ЕГС за 
пери од 2018–2022 гг. Портал правовой статистики Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. URL: https://crimestat.ru/analytics
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и  иными государственными органами в соответ-
ствии с  Национальным планом противодействия 
корруп ции на 2021–2024 годы.1

Статистические данные МВД России за 2023 год 
свидетельствуют о некотором росте (+5,7 %) числа 
зарегистрированных преступлений коррупционной 
направленности, совершенных в экономичеыской 
сфере (по которым предварительное следствие 
обязательно), по сравнению с 2022 годом (всего: 
26 851 преступление).2

Коррупционные преступления были выявлены 
и в финансовой деятельности, бюджетной, бан-
ковской, кредитной сферах, в образовании и нау-
ке, здравоохранении и социальном обеспечении, 
в строительстве, при реализации национальных 
программ, в сфере ЖКХ и др.3

Значимое влияние на обеспечение ЭБ России 
оказывают процессы цифровизации экономики, 
в  рамках которой производственно-хозяйствен-
ная деятельность реализуется с помощью элект-
ронных и цифровых технологий. Формирование 
национальной цифровой экономики определено 
в  Стратегии развития информационного общест-
ва в Российской Федерации на 2017–2030 годы 
в качест ве национального интереса4.

Правоотношения, возникающие в ходе ста-
новления и функционирования цифрового фор-
мата экономики, достаточно уязвимы и требуют 
новых подходов и механизмов обеспечения их 
защиты. В данном случае для обеспечения ста-
бильного, защищенного от разного рода угроз 
состо яния экономики, реализации национальных 
интересов в области цифровой экономики необхо-
дим систем ный подход, одновременно охватываю-
щий сектор как экономической, так и информаци-
онной безопасности.

В большей степени угрозам информационной 
безопасности подвержена финансово-кредитная 
система, нормальное функционирование которой 
подрывается за счет так называемых компьютер-
ных преступлений, связанных с криминальным 
проникновением в компьютерные системы и сети 
организаций финансово-кредитной системы.

Вполне очевидно, что угрозы дальнейшей крими-
нализации экономической сферы продолжат расти в 

1Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021  г. 
№  478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021–2024 годы» // СПС «КонсультантПлюс».
2Состояние преступности в России за январь – декабрь 2023 года. 
Официальный сайт МВД России. URL: https:// мвд.рф
3См. интервью Председателя СК России информационному агент-
ству ТАСС. URL: https://tass.ru/interviews/19484225 (дата обращения 
09.04.2024).
4Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 
годы» // СПС «КонсультантПлюс».

связи с процессами цифровой трансформации эко-
номики, поскольку параллельно идут процессы и 
цифровизации преступности, связанные с активным 
применением преступными структурами информа-
ционно-телекоммуникационных технологий5.

В 2023 году было выявлено 22 727 преступле-
ний эконмической направленности, совершенных 
с использованием ИТТ или в сфере компьютерной 
информации, что на 12  % превышает показатели 
2022 года6.

Кроме того, киберпространство предоставляет 
значительные возможности дальнейшей трансна-
ционализации организованных форм экономиче-
ской преступности. Основная масса киберпресту-
плений совершается специализирующимися на 
мошенничествах транснациональными организо-
ванными преступными структурами.

В 2023 году в структуре киберпреступности 
удельный вес мошенничеств составил 52,18  %. 
Наиболее существенный рост касается преступле-
ний, связанных с неправомерным доступом к ком-
пьютерной информации (+295,2 %; всего: 36 788)7.

При этом в качестве одной из ведущих тенден-
ций киберпреступности наряду с высоким уров-
нем латентности, ростом кибератак на объекты 
критической инфраструктуры, влиянием междуна-
родной политической обстановки на преступную 
активность в киберпространстве, следует назвать 
расширение возможностей и доступности техноло-
гий, позволяющих совершать киберпреступления.

В этой связи, наиболее актуальными стано-
вятся вопросы информационной безопасности, 
обеспе чение которой направлено на защиту от 
утечки или взлома программ, компьютерных сис-
тем и содер жащихся там данных.

Специалистами уже давно установлена связь 
ЭБ с информационной. Нельзя не признать спра-
ведливой позицию С. С. Косовца, считающего, что 
«реализация национальных интересов России 
возможна только на основе устойчивого разви-
тия экономики и обеспечения ее безопасности 
в инфор мационной сфере» [Косовец, 2011, с. 23].

Вместе с тем в Стратегии экономической безо-
пасности вопросы обеспечения безопасности 
инфор мационной инфраструктуры затрагиваются 
лишь фрагментарно.

Стратегия развития информационного общест-
ва в Российской Федерации на 2017–2030 годы 
содержит отдельные разделы, затрагивающие фор-
мирование новой технологической основы для 

5Далее – ИТТ.
6Состояние преступности в России за январь-декабрь 2023 года. 
Официальный сайт МВД России. URL: https:// мвд.рф
7Там же.
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развития экономики и социальной сферы, а также 
обеспечение национальных интересов в  области 
цифровой экономики.

Практика показывает, что возможности исполь-
зования в преступных целях цифрового информа-
ционного пространства практически безграничны, 
если только им не будет противодействовать систем-
ная деятельность компетентных органов. Однако 
в ее основе должен быть правовой базис, соответ-
ствующий существующим угрозам. Таким образом, 
целесообразно поставить вопрос о необходимости 
дополнения Стратегии экономической безопасно-
сти положениями, определяющими цели, основные 
направления и задачи государственной политики 
обеспечения экономической безопасности в части, 
касающейся информационно-цифровой среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного следует заключить:
1. Сущность экономической безопасности за-

ключается в стабильном состоянии экономики, 

которое сопровождается защищенностью ин-
тересов личности, общества и государства в 
сфере экономики от внутренних и внешних 
угроз, и в обеспечении условий для даль-
нейшего устойчивого развития экономики  
России.

2. Значимой угрозой экономической безопас-
ности России является организованная пре-
ступность, представляющая на сегодняшний 
день так называемый «универсальный» фор-
мат, когда угроза криминализации экономики 
транслируется со стороны как внутреннего, так 
и внешнего периметра.

3. Угрозы криминализации экономической сфе-
ры усиливаются в связи с процессами циф-
ровой трансформации экономики, поскольку 
параллельно идут процессы и  цифровизации 
преступности, связанные с активным приме-
нением преступными структурами ИТТ. Эти 
процессы требуют применения комплексного 
подхода, основа которого должна быть закре-
плена в Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации до 2030 года.
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